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Основные способы полива 

Способ полива - это приём удовлетворения
потребности сельскохозяйственных культур в
воде или внедрения поливной нормы в
активный слой почвы. Каждому способу
орошения соответствует определённая
техника полива.
Техника полива – это метод перевода воды из
состояния водяного тока в состояние
почвенной влажности при помощи
технических средств и сооружений.



В мелиоративной практике различают шесть способов
полива: поверхностный, дождевание, внутрипочвенное,
капельное, подземное (субирригация), мелкодисперсное
(аэрозольное)

Классификация способов орошения

1-поверхностный; 2-дождевание; 3-внутрипочвенное орошение; 4-капельное орошение; 5-
подземное (субирригация); 6-мелкодисперсное (аэрозольное) дождевание; а-приземный 
слой воздуха; б-поверхность земли; в-корнеобитаемый слой почвы; г-глубина активного 
слоя; допервоначальный уровень грунтовых вод; е-водоупор



Поверхностный способ полива
Поверхностный способ орошения является самым древним и наиболее
распространённым.
При поверхностном поливе почва увлажняется путём поглощения воды,
подаваемой на поверхность орошаемого поля сплошным слоем или в виде
отдельных струй. Этот способ орошения имеет три разновидности: по
бороздам, по полосам, затоплением.

Дождевание – это способ полива, при котором вода распределяется над
поверхностью поля специальными машинами, установками или агрегатами
в виде дождя. Особенности дождевания: увлажняется почва, растения и
приземный слой воздуха; глубина увлажнения почвы, как правило,
меньше, чем при поверхностном поливе; возможны частые поливы
малыми нормами, что создаёт более равномерное увлажнение почвы.

Внутрипочвенное орошение осуществляется путём введения воды в пахотный слой 
почвы. Оно позволяет уменьшить испарение с поверхности почвы; сохранить 
структуру почвы; поддерживать определённую глубину увлажнения почвы; 
обеспечить непрерывное водоснабжение растений



Капельное орошение – способ полива сельскохозяйственных культур, при котором 
оросительную воду по густо разветвлённым трубопроводам через специальные 
микроводовыпуски (капельницы), подают малыми расходами непосредственно в 
корнеобитаемую зону растений, поддерживая на протяжении всей вегетации влажность почвы 
на уровне, близком к оптимальному. При этом почва увлажняется только в зоне размещения 
корневой системы растений.

Подземное орошение (субирригация) представляет собой увлажнение

активного слоя почвы путём искусственного подъёма и поддержания

уровня пресных грунтовых вод. Его особенностями являются:

возможность использования только при безуклонном рельефе; воздействие

ограничивается только почвенно-грунтовым слоем; не оказывает влияния

на микроклимат поля; используется только на незасолённых с хорошими

капиллярными свойствами почвогрунтах.

Мелкодисперсное (аэрозольное) увлажнение – новый способ

орошения, сущность которого состоит в распылении поливной воды в виде

мельчайших капелек (аэрозолей), покрывающих растения. Его

особенности: снижение транспирации влаги растениями; создание

оптимального микроклимата вокруг растений; устранение влияния

атмосферной засухи; сохранение структуры почвы.





Впитывание воды в почву

Впитывание – основной процесс при поверхностных поливах, влияющий на 
увлажнение почвы и движение воды по поверхности почвы. Составляя 
начальную стадию инфильтрации, впитывание зависит от указанных выше 
факторов. Это сложное физическое явление представляет собой 
неустановившееся движение воды в почву под действием в основном 
гравитационных и капиллярных сил.

Впитывание обычно больше на лёгких почвах, при рыхлом

комковатом строении почв и водостойких агрегатах, после обработки поля,

при большой глубине воды на поверхности его, при более высокой

температуре воды и почвы.

Впитывание уменьшается под влиянием поливов вследствие

уплотнения почвы, уменьшения активной порочности, при наличии

уплотнённого подпахотного горизонта почвы.



Процесс впитывания воды из борозд более сложен, так как слои

почвы имеют разную проницаемость. Впитывание в откосы борозды идёт

интенсивнее, чем в дно: в песчаных и супесчаных почвах в 1,2-1,7, а в

суглинистых – в 1,75-2,5 раза. Это объясняется большей свободой

действия капиллярных сил и независимым оттоком воздуха из почвы в

сторону от борозды.

Закономерности впитывания изучают давно, и предложено много

расчётных схем и моделей, но ввиду сложности процесса теоретически

трудно показать его количественную сторону с учётом взаимодействия

всех факторов. Совместное влияние их изучено ещё недостаточно.

Поэтому для конкретных условий впитывание воды изучают в полевых

или лабораторных условиях.

Для поливов по полосам или затоплением впитывание изучают на
поле с прибором Нестерова или на площадках размером 2х2 или 1х1 м.
Для бороздовых поливов – на отрезках борозд длиной не менее 2 м, при
одновременном заливе – не менее 3-5 отрезков.
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Слой воды  h, впитавшейся в любой момент времени, равен: 
ℎ = 𝑊𝑐𝑝 ∙ 𝑡 = 𝑘0 ∙ 𝑡
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В этих формулах: t w и ср w –скорости впитывания в данный момент времени и средняя от начала полива, м/ч;  1 k– скорость 
впитывания в конце первой единицы времени, м/ч (для разных почв и разного состояния изменяется значительно); t–время 
полива, ч; kо –средняя скорость впитывания за первую единицу времени, м/ч.



Полив по бороздам
Полив по бороздам – наиболее совершенный вид поверхностного орошения -
применяют преимущественно для орошения пропашных культур (кукуруза,
сахарная свекла, овощи, хлопчатник, плодовые и ягодные насаждения и др.) на
незасолённых или слабозасолённых почвах и территориях с уклонами до 0,03, так
как в противном случае вода размоет борозды

Классификация и устройство поливных борозд По глубине
борозды подразделяют на мелкие (8-12 см), средние (12-18 см) и глубокие
(18-25 см); по проточности - на проточные и тупые; по профилю сечения –
на параболические, трапецеидальные, с бермой, с террасами, борозды-
щели; по длине – на короткие (60-250 м) и длинные (250-500 м); по
степени сельскохозяйственного использования – на засеваемые и
незасеваемые.

Борозды имеют преимущественно параболическое или
трапецеидальное сечение с шириной по дну 8-10 см, с заложением откосов
1:1.



Глубина поливных борозд 8-25 см. Расстояние между
бороздами зависит от водопроницаемости и капиллярных
свойств почв и должно быть принято таким, чтобы контуры
увлажнения двух соседних борозд смыкались. С учётом этого
расстояние между бороздами принимают: на лёгких почвах
50-65 см, на средних 65-80 см и на тяжёлых почвах 80-100 см



Полив по мелким бороздам применяют на хорошо спланированных

полях для полива мелкосемённых культур узкорядного сева: лука, моркови

и др. Мелкие борозды имеют глубину 8-12 см, ширину поверху 30- 35 см

Контуры увлажнения почвы при поливе по бороздам:
а-на лёгких почвах; б-на средних и тяжёлых почвах





Полив по глубоким тупым бороздам применяют для полива овощных

и пропашных культур при малых уклонах территории (менее 0,002).

Глубина их достигает 25 см, ширина 60 см. Борозды заполняют водой на

глубину 18-20 см, после чего подачу её прекращают, и вода впитывается в

почву.

Схема поясняющая принцип действия
незатопляемых (а)и затопляемых (б) тупых
поливных борозд:
1-временний ороситель (или выводная борозда); 2-сифон;
3-эпюра промачивания почвы в конце первого этапа
инфильтрации; 4-то же, в конце второго этапа

Длина затопляемой борозды зависит от уклона местности и может быть определена по 
формуле :
l=(h2–h1)i, где h2 и h1-глубины наполнения соответственно в конце и голове борозды, м; i-
уклон дна борозды.



Полив по проточным бороздам применяют для орошения всех пропашных 
культур при уклонах территории 0,002-0,02.

Полив может осуществляться с постоянной или переменной поливной струей, без 
сброса и со сбросом. Чаще используют полив переменной струей. Вначале воду

подают расходом 1-3 л/с. Когда вода пройдет 85-90% длины, расход

уменьшают до 0,5-1 л/с, выравнивая увлажнение по длине борозды.

Полив по бороздам с террасами. Разновидность полива по проточным

бороздам. Отличается тем, что поливные борозды нарезают на 
расстоянии,равном двойной ширине междурядий, 120-140 см одна от другой; 
между ними насыпают небольшой валик. Между валиком и поливной бороздой 
образуется небольшая (20-21 см) терраска, на которую высаживают рассаду 
овощных культур.



Полив по бороздам-щелям применяют для проведения влагозарядковых и предпосевных поливов 
большими поливными нормами на участках с недостаточно ровной поверхностью и на почвах со 
слабой водопроницаемостью.

Борозды-щели - обычные борозды, в дне которых делают щель глубиной 17-20 см и шириной 3,5 см. 
Общая глубина борозды-щели 35-45 см. Длину их принимают такую же, как и незатопляемых борозд, 
а расход воды в каждую борозду увеличивают в 2-3 раза. В связи с этим, производительность труда 
возрастает в несколько раз по сравнению с поливом по обычным бороздам. Расстояние между 
бороздами-щелями назначают 120-140 см.

Полив по длинным бороздам. Этот способ полива можно использовать на хорошо выровнённых
участках с уклонами не менее 0,002 и на почвах со средней и слабой водопроницаемостью при  
глубине залегания  грунтовых вод более 2 м.  При поливе по длинным бороздам одновременно 
включается в работу до 100 борозд, что способствует значительному увеличению производительности 
труда поливальщиков. Длина борозд зависит от механического состава почв, уклона орошаемого 
участка и может достигать 500 м.



Элементы техники полива по бороздам 
при постоянном расходе воды в борозду 



Полив по полосам применяют для культур узкорядного посева: зерновых колосовых,
однолетних и многолетних трав, моркови, лука и др. При этом вода движется по
поверхности почвы, покрывая её минимальным слоем 2-3 см. Для направления движения
воды полосу с двух сторон ограничивают валиками-палами или бороздами. Используют на
территориях с уклонами 0,002-0,02



Классификация и устройство полос. Различают три вида полива по
полосам: с головным, боковым и комбинированным впуском воды на
поливную полосу.

Полив напуском по полосам:
а-с головным впуском воды; б-с боковым впуском воды; в-с комбинированным 
впуском; 1- участковый распределитель; 2-временный ороситель; 3-выводная 
борозда; 4 валик



По ширине полосы делят на узкие (1,2-4,2 м) и широкие (до 35 м), а

по длине - на короткие (до 50 м) и длинные (до 500 м). При нарезке полос стремятся к тому, чтобы 
валики, ограничивающие их, были параллельными. Ширину полос чаще всего принимают равной 3,6

и 4,2 м, а высоту валиков после их усадки - не менее 15 см.

Полив с головным впуском применяют при продольном уклоне -0,002- 0,01 и поперечном - не более 
0,003. Вода из временных оросителей, полевых трубопроводов или выводных борозд поступает на 
полосы шириной в один (3,6 или 4,2 м) или два (7,2 или 8,4 м) прохода дисковой сеялки. Валики 
устраивают одновременно с посевом. При посеве зерновых и трав их засевают.

Полив напуском по полосам, как правило, проводят нормой добегания, позволяющей уменьшить 
поливные нормы с 900-1000 до 500- 700 м3/га. При этом подачу на полосу прекращают, когда вода 
пройдет 75- 85% длины полосы. Длина полос зависит от механического состава и водопроницаемости 
почв, а также уклона (табл).

Полив с боковым впуском применяют при продольных уклонах 0,02-0,03, сложном микрорельефе и 
поперечном уклоне более 0,002. Полосы с боковым напуском воды отделяют друг от друга не 
валиками, а выводными бороздами глубиной 25-30 см. Ширину полос принимают кратной ширине 
сеялки.



Полив с боковым впуском целесообразно проводить на тяжёлых суглинистых почвах, 
расходом 25-100 л/с. Вода на полосу поступает через водовыпуски или прокопы. 
Расстояние между ними подбирают так, чтобы веер движения воды из одного выпуска 
сливался с другим.

Полив с комбинированным впуском применяют при сложном микрорельефе и 
продольном уклоне 0,03-0,04 на неспланированных илислабоспланированных площадях. 
Ширина полосы может достигать 15 м, а длина 400 м. Удельный расход воды 10-15 л/с на 1 
м ширины полосы. Вода подаётся на полосу из временного оросителя и выводной 
борозды. Комбинированный напуск воды способствует повышению производительности 
труда при поливе до 2-2,5 га за смену.

Полив по глубоким тупым бороздам применяют для полива овощных и пропашных
культур при малых уклонах территории (менее 0,002). Глубина их достигает 25 см, ширина
60 см. Борозды заполняют водой на глубину 18-20 см, после чего подачу её прекращают, и
вода впитывается в почву. Длина затопляемой борозды зависит от уклона местности и
может быть определена по формуле : l=(h2–h1)i, где h2 и h1 -глубины наполнения
соответственно в конце и голове борозды, м; i-уклон дна борозды. Полив по проточным
бороздам применяют для орошения всех пропашных культур при уклонах территории
0,002-0,02





Полив затоплением. Полив затоплением - древнейший способ 
поверхностного орошения. Применяют преимущественно для орошения риса, 
при лиманном орошении и промывке засолённых почв. Реже его используют для 
орошения люцерны, кукурузы и зерновых культур.

Полив затоплением проводят на ограждённых валиками площадках чеках 
площадью 0,2-50 га. Чеки в рисовых хозяйствах имеют горизонтальную 
поверхность. Для обычных поливных культур они могут иметь уклон 0,0005-0,001. 
Вода, поступившая в чек, затопляет его слоем 5-15 см и впитывается в почву. 
Остаток воды при поливе полевых кормовых культур сбрасывают. При поливе 
затоплением полевых и овощных культур внутри чеков можно нарезать борозды 
или полосы, то есть применять смешанный способ полива. При этом 
обеспечивается быстрое продвижение воды, более равномерно увлажняется 
почва, поливные нормы снижаются с 4000-5000 до 1200-1500 м3/га, происходит 
более быстрое освобождение чека от избытка воды, так как большинство 
сельскохозяйственных растений не выдерживает длительного затопления. 
Кратковременное затопление (до 2-3 сут) удовлетворительно переносят кукуруза, 
люцерна, озимая и яровая пшеницы, ячмень, овёс, сорго.



Наибольшее распространение полив затоплением получил при возделывании риса-
инженерная рисовая оросительная система, которая состоит из оросительных и 
дренажно-сбросных каналов, поливных карт, разделённых валиками на чеки, сооружений 
на сети, дорог, средств связи,лесополос, построек для службы эксплуатации .

Схема карты-чека с оросителем-сбросом двустороннего действия: 1-участковый 
распределитель; 2-ороситель-сброс; 2а-ороситель-сброс двухстороннего командования; 
3-водовыпуск из распределителя в ороситель-сброс; 4-водовыпуск из оросителя-сброса 
(дрены) в коллектор; 5-коллектор; 6-открытые дрены



Поливная карта - это часть поля рисовой единицы водопользования, ограниченная по 
периметру младшими каналами оросительной и дренажно-сбросной сети. Несколько 
смежных полей – это рисовая единица водопользования. Поливная карта - основной 
элемент рисовой системы, поскольку в его пределах осуществляется полный цикл всех 
работ, связанных с возделыванием риса. В настоящее время применяют следуюшие типы 
поливных карт: карта краснодарского типа (ККТ), карта- широкого фронта подачи и сброса 
(КШФ) и карта кубанского типа.

Карта краснодарского типа располагается по направлению основного уклона местности, 
перпендикулярно горизонталям. Картовые оросители, как правило, проектируют 
двустороннего командования. Вдоль каждой карты со стороны, противоположной 
оросителю, расположен картовый дренажно-сбросной канал. Ширина карты зависит от 
механического состава почво-грунтов и обычно составляет 150-200 м. Длина карты 700-
1200 м, а площадь 10-30 га. Валиками карта делится на несколько чеков со средней 
площадью 2-4 га. Сельскохозяйственные работы ведут внутри чеков, поэтому одна из 
сторон чека должна быть не менее 200 м.





Валики постоянные, непереходимого типа высотой 0,4-0,5 м. В местах примыкания 
валиков к дорогам на длине 8-10 м им придаётся «переходимый» профиль с откосами 1:4 
для съезда и переезда сельскохозяйственной техники. В качестве гидротехнических 
сооружений используют водовыпуски с затворами шандорного типа.

Недостатки ККТ: небольшие размеры чеков, что снижает производительность машин; 
сложность и трудоёмкость водораспределения по чекам; невысокий коэффициент 
земельного использования территории. 



Карту-чек широкого фронта (КШФ) подачи и сброса (рис. 19)

располагают длинной стороной вдоль горизонталей. В зависимости от

рельефа длина карты 400-1200 м, ширина 75-200 м, площадь 4-20 га. Всю поверхность 
карты планируют под одну отметку, т. е. карта представляет собой один большой чек. 
Существуют две разновидности КШФ – без дренажа и с дренажём.

В бездренажном варианте подача и сброс воды осуществляются через

ороситель-сброс в выемке. Однако, дренированность территории в этом случае 
невысокая. КШФ с дренажём лишены этого недостатка. Оросители- сбросы на КШФ 
могут быть как одностороннего, так и двустороннего командования. Работает карта-
чек следующим образом: вода из распределителя последнего порядка через 
сооружение затопляет

ороситель-сброс, переполняет его и через необвалованную бровку выходит на 
поверхность карты-чека. Сооружение в конце оросителя-сброса закрыто, и вода 
постепенно заполняет карту-чек. Затопление и опорожнение КШФ происходит в 1,5-2 
раза быстрее, чем на ККТ. Глубину оросителей-сбросов принимают 1-1,5 м.

Преимущества КШФ: коэффициент земельного использования
повышается на 2-4% по сравнению с ККТ; производительность труда
поливальщиков возрастает в 1,5-2 раза, а сельскохозяйственной техники -
на 10-20%; создаются условия для автоматизации водораспределения;
ускоряется процесс затопления и опорожнения чеков; снижаются потери
оросительной воды.



Карта кубанского типа представляет собой более 
усовершенствованную конструкцию рисовой системы. 
Особенность этой системы - наличие конструктивных 
модулей, из которых комплектуются рисовые единицы 
водопользования и система в целом. Каждое поле единицы 
водопользования имеет участковый распределитель, 
расположенный посередине поля; коллекторы и дрены, 
расположенные по границам поля; три клетки 
дренирования, оконтуренные дренами, сбросами и 
коллекторами (клетка состоит из двух поливных участков); 
шесть поливных участков, содержащих по четыре чека 
площадью по 6 га; оросители посередине поливного участка 
до половины его длины; полевые дороги; гидротехнические 
сооружения.





Дождевание
Дождевание - распыление оросительной воды
специальными техническими средствами на мелкие капли,
которые в виде дождя падают на растения и почву,
увлажняя их в приземный слой воздуха.

Преимущества этого способа орошения - высокий уровень
механизации и автоматизации процесса полива;
возможность проведения поливов на полях со сложным
микрорельефом, прямым и обратным уклонами;
маневрирование поливными нормами в широком
диапазоне - 50-900 м3/га без потерь воды на глубинную
фильтрацию; улучшение микроклимата и условий развития
корневой системы растений; отсутствие подъёма уровня
грунтовых вод, что предупреждает засоление и
заболачивание орошаемых земель, разрушение структуры
почвы





Типы дождевальных систем. Элементами дождевальных оро-

сительных систем являются: источник орошения, насосно-силовое

оборудование, постоянная сеть каналов и трубопроводов, 
временная сеть каналов или быстроразборных трубопроводов, 
стационарные или подвижные дождевальные аппараты и машины.

По действию и конструктивным особенностям дождевальные 
системы(рис) делят на стационарные, полустационарные и 
передвижные.



Дождевание





Дождевальные машины и установки

Дождевальные машины и
установки в зависимости от типа
используемых насадок делят на три
типа: короткоструйные (
низконапорные), среднеструйные
(средненапорные) и
дальнеструйные (высоконапорные).
Отличаются они как конструкцией и
техническими особенностями
дождевальных насадок, так и
структурой и качеством дождя,
радиусом действия, напором и
расходом воды и
производительностью труда









Дальнеструйный дождеватель навесной ДДН-100 имеет аналогичное
устройство с машиной ДДН-70, но отличается от нее расходом воды (Q =
100 л/с), напором (H = 80-85 м) и радиусом действия (R = 85 м). В связи с
этим расстояние между смежными позициями при поливе по кругу равно
145-150 м, а по сектору - 80 м. Расстояние между временными
оросителями или трубопроводами 120 м. Площадь полива при т=300 м3/га
за 1 ч работы составляет 0,7 га, за смену - 7,5 га, а за сезон 100-150 га.

Перспективные дождевальные машины. Современный этап развития
мелиорации в нашей стране характеризуется интенсивным вводом новых
орошаемых земель в малообжитых районах страны с дефицитом трудовых
ресурсов, что предопределяет высокий уровень механизации и автоматизации 
процесса полива. Поэтому вопросы совершенствования техники полива 
становятся всё более актуальными.



Наиболее перспективны многоопорные дождевальные машины,
монтируемые из однотипных секций, которые легко приспособить 
к различным почвенно-рельефным условиям. Ведутся работы по
применению на многоопорных машинах гидро- и 
электроприводов, что значительно повышает производительность 
этих машин.

В разработке, производстве и эксплуатации современной
дождевальной техники можно отметить следующие основные 
тенденции: максимальное удовлетворение агротехнических 
требований культур;разработка энерго- и ресурсосберегающих 
технологий и техники полива; разработка и внедрение 
прогрессивных форм комплексного обслуживанияи
централизованного ремонта поливной техники как 
специализированных сельскохозяйственных машин; сокращение 
сроков создания техники.















Импульсное дождевание - одно из прогрессивных направлений в

дождевании.

Наиболее широко применяют синхронно-импульсное дождевание,

когда импульсные аппараты работают одновременно на всей площади в

режиме непрерывно чередующихся пауз накопления воды в

гидропневмоаккумуляторах и периодов выплеска её под действием

сжатого воздуха. Продолжительность пауз накопления может быть в 20-

200 раз больше продолжительности выплеска воды.

Систему синхронно-импульсного дождевания проектируют из

отдельных участков-блоков, в пределах которых осуществляется

автономное управление режимом работы комплекта, состоящего из

насосной станции, трубопроводов, импульсных дождевателей, генератора

сигналов, датчика необходимости полива, пульта управления,

гидроподкормщика и контрольно-измерительного





Система работает следующим образом. От сигнала, 
поступившего от датчика полива, включается насосный агрегат, 
который подаёт воду ко всем импульсным дождевателям
комплекта. Через запорные органы вода поступает в верхнюю 
часть гидроаккумуляторов, сжимая находящийся под
мембраной воздух. После наполнения всех дождевателей
водой до расчётного объёма генератор командных сигналов 
соединяет трубопроводы с атмосферой. Давление в них резко 
снижается, при этом одновременно на всей территории 
срабатывают дождеватели. После выплеска дождевальные 
насадки поворачиваются на угол 3-5°, и рабочий цикл 
«накопление-выплеск» повторяется.







Спасибо за внимание!


