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				Эта страница не была вычитана

потребное для орошения в разные вегетативные сроки, мероприятия по улучшению почвенного состава и структуры.

Вся эта работа, с одной стороны, приводит к выработке типичных севооборотов на различных классах почв, методов технической обработки полей и системы удобрения почвы, а с другой — дает задания для гидротехнического построения ирригационной системы в виде графиков полива и требований по отношению к дренажу системы. Вместе с тем устанавливается и методика самого полива. Методы полива, применяемые в наст, время в И., довольно многообразны и их применение зависит, с одной стороны, от типа культивируемых растений, а с другой — от типа почв и общей экономики хозяйства. Все существующие методы правильного орошения можно свести к следующим типам.

I. Метод затопления. Поле окружается валиками с таким расчетом, чтобы вода могла стоять определенным слоем над почвой и не уходить на соседнее поле. Уровень воды в оросителе несколько приподнимается путем установки временных щитков с таким расчетом, чтобы вода в картовом оросителе и в поливных бороздах стояла выше уровня поля.

Поливными бороздами и валиками карта разделяется на ряд клеток, причем залив начинается с той, к-рая расположена на наиболее высоком уровне. Таким методом поливаются зерновые культуры и травы.

II. Полив по бороздам. Так поливаются обычно пропашные культуры, где система гряд естественно образует и систему борозд, глубиной в 10—20 см, проведенных друг от друга на расстоянии 0, 5—1, 5 м, в к-рые пропускается вода из картового оросителя, причем вода идет обычно по ряду борозд одновременно. Разновидностью является система джоя чного полива, состоящая в том, что гряды имеют не прямолинейный характер, а изогнуты применительно к рельефу местности; уклону борозд придается желаемая величина, и полив идет постепенно из борозды в борозду.

Полив по бороздам кроме пропашных применяется при культуре хлопчатника, для фруктовых садов, а иногда и для зерновых культур.

В последнем случае имеется в виду, что потеря площади посева компенсируется лучшим кущением и лучшей аэрацией растений. При тонких, заплывающих почвах такой полив зерновых вполне себя оправдывает.

III. Полив мелкими прудиками применяется при . поливе фруктовых и ореховых насаждений. Каждое дерево окружается кольцевым углублением в почве, куда вода и поступает  — из распределяющих борозд.

IV. Подвод воды гончарными или бетонными трубами, откуда вода поступает в вертикальные патрубки и через отверстия идет уже на поле, применяется в целях сбережения воды и более свободной операции с земледельческими орудиями для дорогих культур (персикц, абрикосы и т. п.). Патрубки располагаются по всему полю достаточно равномерно. Эта система сберегает воду, к-рая обычно профильтровывается в почву, дает возможность не терять много земли для укладки оросительных мелких каналов, но обходится значительно дороже на гектар, чем подвод воды открытыми каналами.

V. До ждевание. Стремление повторить при поливе природный метод — дождь, к-рыйдает воду не только корням растения, но обмывает всю листву, — нашло себе применение в различных методах дождевания (см.).

Общие вопросы экономики И. до сих пор недостаточно разработаны, с одной стороны, в виду сложности вопроса, а с другой — в виду того, что надлежащий учет всех явлений, сюда входящих, возможен только при системе единого хозяйства — при советской социалистической системе земледелия. В этом отношении может сыграть весьма крупную роль систематический учет всех хозяйственных операций в наших лучших совхозах и колхозах, работающих в условиях поливного земледелия. Учет этих наблюдений естественно должен быть районирован, т. к. условия орошаемого хозяйства в Средней Азии, на Украине, в Нижнем Заволжьи и др. местах далеко не идентичны.

Вместе с тем полученные т. о. за ряд лет графики затраты труда, утилизации инвентаря, хода поливной операции, наряду с учетом расхода семян, продукции и пр., дают исчерпывающий ответ для оценки экономических установок в поливном земледелии. Для правильной экономической оценки эффективности различных ирригационных систем необходимо знать достаточно точно размеры капиталовложений в различных условиях как для возведения ирригационной сети, так и для освоения и организации территории. Только сопоставление капитальных затрат, эксплоатационных расходов и продукции может в конечном счете дать представление о сравнительной выгодности той или другой системы орошения, а следовательно и позволит рационально подойти к установлению очередности в осуществлении плана ирригационных работ. Для установления надлежащих представлений об экономичности того или другого севооборота и различных норм полива важно, чтобы районы, подлежащие И., были снабжены достаточным количеством опытных агрономических станций, в программу которых должна быть обязательно включена работа не только над отдельными видами растений, но и работа по севооборотам и нормам орошения. Хозяйственные органы часто увлекаются употреблением слишком большого количества воды для полива, хотя на деле это ведет лишь к увеличению воды в составе продукции, к уменьшению процента белков в зерновых культурах, сахаристости в сахарной свекле и т. п. Борьба с этим возможна только на базе научно-экспериментальной работы агрономических институтов и опытных станций, правильно размещенных по ирригационной территории, соответственно почвенно-климатическим зонам.

И. Александров.

Капиталовложения в И. В QUIA за период 1899—1926 затрачено на И. 819.778.005 а’мер. долл., что в среднем составляет около 75 долл, на 1 га. Стоимость орошения за последнее десятилетие в ирригационных проектах в США значительно превышает эту среднюю цифру и колеблется от 250 до 800 долл, за 1 действительно орошаемый га. В СССР стоимость орошения в новейших крупных ирригационных проектах — в Вахшской долине, Дальверзинской степи и др. — колеблется от 1.000 руб. до 2.500 руб. за 1 га. Ф. Скорняков-Нелъеон.

Ирригация в СССР. В царской России (1895—1917) ирригационно  — строительные работы имели случайный характер. Проводимые мероприятия ограничивались водоустройством, водоснабжением отдельных небольших терри-
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