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Аннотация. В целях повышения эффективности использования мелиорированных земель и рациональ-

ного использования водных ресурсов, для достижения планируемой урожайности сельскохозяйственных 

культур предлагается при проектировании оросительных и осушительно-увлажнительных мелиорирован-

ных систем и расчете режима орошения культур на легких минеральных почвах с разным уровнем грунто-

вых вод учитывать факторы движения инфильтрационных вод и уровень подпитывания корнеобитаемого 

слоя грунтовыми водами. Исследования выполнены на легких минеральных почвах Мещерской низменно-

сти, относящейся к территории южной части Нечерноземной зоны. В качестве опытных культур были вы-

браны люпин, картофель и овес как наиболее перспективные с точки зрения окультуривания дерново-

подзолистых супесчаных почв. Расчет водопотребления культур, режима влажности почв и оросительных 

норм приводится для разных уровней планируемой урожайности с использованием биологических коэф-

фициентов. Представлен алгоритм расчета влажности почвы в корнеобитаемом слое, а также определе-

ния уровней грунтовых вод, элементов орошения и обеспеченных величин. С использованием разрабо-

танных методик определения элементов водного баланса и расчета водного режима супесчаных почв по-

лучены обеспеченные значения водопотребления полевых культур и вертикального влагообмена, ороси-

тельных норм и минимальных поливных интервалов. Проектный режим орошения дифференцирован по 

уровням урожайности и рекомендован отдельно для осушаемых почв и земель с глубоким залеганием 

грунтовых вод. Для проектной урожайности рекомендуемые биологически оптимальные оросительные 

нормы ниже применяемых в настоящее время при проектировании: на осушаемых почвах на 30–35% и на 

землях с глубоким залеганием грунтовых вод на 2–15%. Предложенный алгоритм расчета достаточно 

полно учитывает метеорологические и почвенно-гидрогеологические условия, подходит для разных сель-

скохозяйственных культур, так как учитывает их биологические особенности, позволяет снизить капиталь-

ные вложения в мелиорацию и рационально использовать воду при орошении. 
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Abstract. In order to improve the efficiency of reclaimed lands and rational use of water resources, as well as to 

achieve the planned crop yields it is proposed to take into account the factors of infiltration water movement and 

the level of recharge of root habitable layer with ground waters when designing the irrigation and double-acting 

reclaimed irrigation systems and calculating the irrigation regime for crops on light mineral soils with different 

groundwater levels. The research was performed on light mineral soils of Meshchera Lowland, which is located in 

the southern part of the Nonchernozem belt. Experimental crops included lupine, potato and oat as the most 

prospective in terms of improvement of sod-podzolic sandy-loam soils. The authors provide the calculation of crop 

water consumption, soil moisture regime and irrigation norms for different levels of planned yield using biological 

coefficients. The authors also present the algorithm for calculating the soil moisture in the root habitable layer, as 

well as determining the groundwater levels, irrigation elements and ensured values. Using the developed 

methods for determining the elements of water balance and calculating the water regime of sandy-loam soils, the 

authors have obtained the ensured values of water consumption of field crops and vertical moisture exchange, 
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irrigation norms and minimum irrigation intervals. The design irrigation regime is differentiated by yield levels and 

is recommended separately for drained soils and lands with deep groundwater. For the planned yield the 

recommended biologically optimal irrigation norms are lower than those currently used in the design (by 30-35% 

on drained soils and by 2-15% on lands with deep groundwater). The proposed calculation algorithm includes a 

sufficiently complete account for meteorological and soil hydrogeological conditions and is suitable for various 

agricultural crops, since it takes into account their biological characteristics and allows reducing capital 

investments in land reclamation and using water for irrigation rationally. 
Key words: moisture exchange, irrigation, infiltration, recharge, groundwater, irrigation rate, reclamation systems, 

sandy-loam soils 
For citation: Mazhaysky Yu.A., Pavlov A.A. Water regime of reclaimed lands calculation procedure. Vestnik  
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ельское хозяйство в условиях экономической нестабильности ставит перед наукой 

 задачи по поиску принципиально новых решений, способствующих оптимизации 

 физического, химического, биологического состояния агроландшафтов ввиду 

обострения экологических проблем, оказывающих влияние на функционирование сель-

скохозяйственного производства [2, 4, 12]. В свете проблем деградации мелиорирован-

ных земель, постепенно осваиваемых с середины ХХ в., особую актуальность приобре-

тают инновационные направления мелиорации при выращивании полевых культур [6, 14].  

Мелиорированные земли в последние 20–30 лет оказались малоиспользуемыми 
или заброшенными, подверженными вторичному заболачиванию, и введение в оборот 
таких территорий с экономической точки зрения нецелесообразно. При этом следует 
учитывать, что существуют частично мелиорированные территории с близким уровнем 
залегания грунтовых вод, которые после окультуривания могут использоваться в сель-
ском хозяйстве. Режим орошения на данных территориях является важным элементом 
технологий выращивания различных сельскохозяйственных культур, которые основаны 
на принципах рационального использования плодородия почв, естественных процессов 
фотосинтеза с учетом тепловых и водных видов природных ресурсов. Особенно важно 
это учитывать на слабоокультуренных супесчаных почвах с неустойчивым естествен-
ным водным режимом [11]. Регулирование влажности осуществляется системами оро-
шения и осушения. Режим орошения таких почв изучен недостаточно ввиду большого 
количества факторов, влияющих на уровень обеспечения влагой корнеобитаемого слоя 
почвы. В частности, при расчете режима орошения на осушаемых землях необходимо 
учитывать приток инфильтрационных вод и уровень подпитывания корнеобитаемого 
слоя грунтовыми водами. 

При проектировании оросительных и осушительно-увлажнительных мелиора-
тивных систем в качестве основных исходных материалов используют данные по оро-
сительным нормам, количеству поливов, величинам поливных норм и продолжитель-
ности межполивного интервала (режим орошения), по видам орошаемых сельскохозяй-
ственных культур [3, 8, 16]. 

Объем разовой поливной нормы определяется водно-физическими свойствами 
почвы и в частности ее водоудерживающей способностью (наименьшей влагоемко-
стью), глубиной расчетного слоя увлажнения и величиной предполивной влажности  
[1, 5, 7, 15]. Глубину расчетного слоя увлажнения почвы необходимо дифференциро-
вать по фазам развития сельскохозяйственных культур. В зависимости от динамики 
развития корневой системы культур она изменяется от 20 (картофель) и 30 см (овес, 
люпин) в начальные фазы развития до 30 (картофель), 40 (овес) и 50 см (люпин) во вто-
рой половине вегетации.  

Влагосодержание супесчаных почв заметно изменяется под влиянием различных 
метеорологических факторов (выпадающих атмосферных осадков, температуры воздуха 
и др.), а также поливов. Следовательно, применяемые режимы орошения должны макси-
мально учитывать весь спектр внешних факторов, оказывающих влияние на обеспечение 
влагой корневой системы растений, в противном случае использование мелиорирован-
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ных земель будет неэффективным, а водные ресурсы будет расходоваться нерационально. 
В этой связи необходимо детальное изучение закономерностей формирования водного ре-
жима и составляющих водного баланса, таких как вертикальный влагообмен в зоне аэра-
ции и суммарное испарение при орошении. Успешное выполнение поставленных задач 
при планировании и проведении мелиоративных мероприятий возможно при условии 
применения научно обоснованных норм и нормативов, полученных в ходе проведения 
большого количества экспериментов. 

Исследования выполнены на легких минеральных почвах Мещерской низменно-

сти, относящейся к территории южной части Нечерноземной зоны. Ввиду того, что ра-

циональный проектный режим орошения можно рассчитать лишь в результате анализа 

оросительных норм за многолетний период, расчеты выполнены за период 40 лет. В 

качестве опытных культур были выбраны люпин, картофель и овес как наиболее пер-

спективные с точки зрения окультуривания дерново-подзолистых супесчаных почв.  

Сроки вегетации установлены по средним многолетним данным в зоне проведе-

ния экспериментов и материалам собственных исследований: люпин 01.05 – 30.07, кар-

тофель 01.05 – 20.08, овес 01.05 – 10.08. Сроки полива не совпадают с началом и окон-

чанием вегетации. Поливы начали от всходов культур и заканчивали раньше уборки на 

одну декаду для люпина и две декады для картофеля. Расчет водного режима почв про-

водился от срока посадки (сева) культур. В этот период (начало мая), как установлено в 

опытах, почва оптимально увлажнена.  

Рекомендованная посевная норма осушения пашни для данной территории состав-

ляет 60–70 см [13]. Она обеспечивается к началу работ действием осушительной сети. Для 

отмеченного уровня залегания грунтовых вод влажность в расчетном слое почв составляет 

под люпином и овсом 75 и картофелем 52 мм. Эти значения влажности почв приняты за 

исходные в расчетах водного режима. На неосушаемых землях грунтовые воды не влияют 

на влажность расчетного слоя. На начало расчетного периода она находится на уровне 

наименьшей влагоемкости и составляет в расчетном слое почв для овса и люпина 50 мм, а 

для картофеля 35 мм. В период вегетации оптимальные пределы увлажнения, расчетный 

слой увлажнения и поливные нормы изменялись в соответствии с нарастанием корневой 

системы и требованиями растений по оптимальной увлажненности почв.  

Расчет водопотребления культур, режима влажности почв и оросительных норм 

приводился для разных уровней планируемой урожайности. С учетом недостатка мно-

голетних декадных значений радиационного баланса и суточных температур воздуха по 

метеостанциям зоны, проектный режим орошения рассчитывался с использованием де-

кадных значений среднесуточного дефицита влажности воздуха и суммы осадков по 

декадам. 

Для расчета режима и динамики грунтовых вод использовались следующие ко-

эффициенты:  

- λ = 0,00522 и Q = 0,65, учитывающие дренажный сток и вертикальный влагообмен;  

- µ = 0,0076, определяемый водоотдачей слоя при возможных колебаниях уровня 

воды;  

- σ = 1302, φ1 = 0,72, δ = 0,13, учитывающие водоотдачу в слое почвы; 

- KV – биологические коэффициенты водопотребления (мм/мб) при различной 

урожайности сельскохозяйственных культур (Y, ц/га). 

Также принимали во внимание значения таких показателей, как: 

- верхний (Wmax) и нижний (Wmin) оптимальные пределы влажности почвы, мм; 

- возможная поливная норма (mi, мм) по декадам от посадки (сева) культур  

(рис. 1–3) [9]. 
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Рис. 1. Биологический коэффициент водопотребления люпина  
при различной урожайности, ц/га 

 

Рис. 2. Биологический коэффициент водопотребления картофеля  
при различной урожайности, ц/га 
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Рис. 3. Биологический коэффициент водопотребления овса при различной урожайности, ц/га 

Исходная влажность в расчетном слое почвы (WB) для овса и люпина на осуша-
емых землях равна 75 мм и на землях с глубоким залеганием грунтовых вод – 50 мм, 
для картофеля – соответственно 50 и 35 мм. Глубина заложения дрен для пашни Hg = 1,1 м. 

1. Расчет режима влажности почвы в корнеобитаемом слое 

1.1. Расчетный слой увлажнения изменяется в зависимости от фаз развития рас-

тений, поэтому расчет влагозапасов, параметров увлажненности, вертикального влаго-

обмена проводится одновременно для слоев 20, 30 см для картофеля, 30, 40, 50 см – для 

люпина, 30, 40 см – для овса и для активного влагообмена 60 см для всех культур. 

Необходимость полива и дата его проведения определяются для расчетного слоя в кон-

кретный период. При увеличении глубины слоя увлажнения (до 30 см и более) расчет в 

меньшем слое прекращается. 

1.2. Расчет режима орошения проводится поочередно для каждого уровня уро-

жайности, при этом алгоритм расчета режима орошения полностью сохраняется. 

1.3. В каждую декаду конкретного года рассчитывается водопотребление (Ei): 
                                                         Еi = b × Kv × dc × n,                                                   (1) 

где b, c – коэффициенты регрессии; 
      d – среднесуточный дефицит влажности, мб; 
      n – продолжительность расчетного периода, сутки; 
      Kv – биологический коэффициент водопотребления [10]. 
1.4. Определяется метеорологический дефицит (Di): 

                                                                  Di = Oi – Ei,                                                            (2) 
где Oi – осадки за расчетную декаду, мм. 
1.5. Находится параметр увлажненности начального расчетного слоя почвы (S1i): 

                                                                 S1i = WHi + Di,                                                         (3) 
где WHi – влагозапасы в слоях почвы 20, 30, 40, 50, 60 см на начало декады, мм. 
Влагозапасы в слоях почвы определяются видом культуры. Если в декаде уро-

вень грунтовых вод на начало расчетного периода (HHi) < 0,4 м, то параметры WHi, вла-
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гозапас на конец расчетного периода (WKi), показатель увлажненности почвы (S1i), вер-
тикальный влагообмен (R1i) не рассчитываются, а ведется расчет только режима грун-
товых вод. Вертикальный влагообмен в данном случае принимается равным метеоро-
логическому дефициту с обратным знаком R1i = –Di. Если в декаде уровень грунтовых 
вод HHi ≥ 0,4, то WHi = WB, в последующие декады WHi = WK(i+1). 

1.6. Определяется среднесуточный дефицит водопотребления (ΔDiсут): 
                                                      ΔDiсут = –(Oi – Ei)/ ni.                                                   (4) 

1.7. Определяется относительная влажность почвы на начало декады (Kw): 
                                                          Kw = WHi / WHBi,                                                      (5) 

где WHi, WHBi – влажность в конкретном расчетном слое почвы и наименьшая 
влагоемкость на начало декады, мм.  

В первую декаду на осушаемых землях WHi = WB, на землях с глубоким залега-
нием грунтовых вод WHi = WHB. Для последующей декады WH(i+1) принимается равной 
конечной в расчетах. Величина наименьшей влагоемкости соответствует верхнему пре-
делу влажности почвы Wmax. 

1.8. Определяется вертикальный влагообмен (±R): 
- для осушаемых земель по формуле (6): 

                                                 ±R = a × ΔDb × Kc
W × edH × n,                                         (6) 

где e – основание натурального логарифма; 
      a, b, c, d – эмпирические коэффициенты; 
- для земель с глубоким залеганием грунтовых вод по формуле (7): 

                                              ±R = a × ΔDb × Kc
W × n.                                                           (7) 

1.9. На осушаемых землях в первую декаду HHi = Hпос = 0,7 м. В последующие 
декады HH(i+1) = HKi, то принимается HKi – уровень грунтовых вод на конец предыдущей 
декады (м). Если в какую-то декаду при расчете получится, что HHi < Hпос, то принима-
ется HHi = Hпос. 

1.10. Определяются влагозапасы в почве на конец декады (WK1i): 
                                                          WK1i = S1i ± R1i.                                                        (8) 

1.11. Если в слое увлажнения WK1i > Wmin, то расчет продолжается. Влагозапасы 
на начало последующей декады принимаются равными влагозапасам на конец расчет-
ной декады HH(i+1) = WK1i. 

1.12. Если WK1i ≤ Wmin, то назначается полив нормой m1 = mi. 
1.13. Дата первого полива с округлением в большую сторону (t1) определяется 

по формуле (9):   
                                                  t1 = (WHi – Wmin) / (|Di| / ni),                                             (9) 

где WHi, Wmin – начальная и минимальная влажность в слое увлажнения, мм; 
      |Di| – метеорологический дефицит по модулю, мм; 
      ni – количество суток в декаде. 
1.14. Вычисляется параметр увлажненности после первого полива (S2i):  

                                                            S2i = S1i + m1.                                                         (10) 
1.15. Определяется суточный дефицит водопотребления после первого полива 

(ΔD1iсут):  
                                                 ΔD1iсут = (ΔDiсут – (m1 / ni).                                               (11) 

1.16. Определяется вертикальный влагообмен R2i c учетом первого полива по 
формулам (6) или (7). В них ΔD = ΔD1iсут, а Kw после каждого очередного полива при 
расчете влагообмена принимается равной 1. 

1.17. Находится средний за декаду влагообмен (Rср1i): 
                                                 Rср1i = [R1it1 + R2i(ni – t1)] / ni.                                         (12) 

1.18. Вычисляются влагозапасы на конец расчетной декады после первого поли-
ва (Wk2i): 

                                                         Wk2i = S2i ± Rcp1i.                                                    (13) 
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1.19. Если окажется, что после первого полива Wk2i > Wmin, то принимается  

WH(i+1) =  WK2i. 

1.20. Если WK2i ≤ Wmin, то назначается второй полив нормой m2 = mi. 

1.21. Дата второго полива (t2) устанавливается из следующей зависимости:  

                                                t2 = (WHi + m1 – Wmin) / (|Di| / ni).                                    (14) 

1.22. Определяется параметр увлажненности расчетного слоя почвы (S3i):  

                                                             S3i = S2i + m2.                                                     (15) 

1.23. Определяется суточный дефицит после второго полива (ΔD2iсут): 

                                                   ΔD2iсут = Δ D1i – (m1 / ni).                                             (16) 

1.24. Определяется вертикальный влагообмен после второго полива R3i по фор-

муле (6) или (7), где Δ D = ΔD2iсут, а Kw = 1. 

1.25. Вычисляется средневзвешенный за декаду влагообмен (R2ср.взв): 

                                        R2ср.взв = [R1it1 + R2i(t2 – t1) + R3i(ni – t2)] / ni.                           (17) 

1.26. Вычисляются влагозапасы на конец расчетной декады и на начало следу-

ющей после двух поливов (WK3i): 

                                                     WK3i = S3i ± R2cp.взв.                                                    (18) 

1.27. Если после второго полива окажется, что WK3i ≤ Wmin, то назначается тре-

тий полив m3 = mi, затем при тех же условиях четвертый, а операции по п.п. 1.21–1.27 

аналогично повторяются.  

2. Расчет уровней грунтовых вод 

2.1. Определение динамики уровня грунтовых вод в почве выполняется только 

для осушаемых земель. При оценке их понижения или повышения используется верти-

кальный влагообмен для слоя активного влагообмена (60 см). 

2.2. Определяется напор над дренами в начале декады (HOiнач): 

                                                      HOiнач = Hg – HHi,                                                        (19) 

где Hg – глубина заложения дрен, м; 

      HHi – уровень грунтовых вод на начало декады, м. 

2.3. Если на начало декады HHi < Hg, то изменение глубины залегания грунтовых 

вод за декаду определяется по формуле (ΔH): 

                                                   ΔH = Q × Hoλ (±R).                                                     (20) 

Причем вертикальный влагообмен (Ri) для слоя активного влагообмена (в мм за 

декаду) принимается равным последнему из значений: Rа
1i, R

а
1i ср.взв, R

а
2i ср. взв, R

а
ni ср.взв. 

2.4. Находится уровень грунтовых вод на конец декады (HKi): 

                                                          HKi = HHi ± ΔHi,                                                    (21) 

где ΔHi – изменение уровня грунтовых вод. 

2.5. Вычисляется напор над дренами в конце расчетной декады (HOKi): 

                                                        HOKi = Hg – HKi.                                                     (22) 

2.6. Напор над дренами на начало последующей декады равен (HOH (i+1)): 

                                                           HOH(i+1) = HOKi.                                                     (23) 

2.7. Если на начало декады HKi ≥ Hg, то уровень грунтовых вод определяется по 

формуле (HKi): 

                                                          HKi = HHi + µR.                                                     (24) 

Если при определении уровня грунтовых вод окажется, что HKi > Hg, то нужно 

переходить к расчетам в следующей декаде, принимая HH(i+1) = HKi. 

Если получится HKi < Hg, то находится слой воды для подъема уровня грунтовых 

вод от HHi до Hg по формуле (25): 

                                                         V = δ (HHi + Hg).                                                    (25) 

При этом вычисляется слой воды, вызывающий подъем уровня залегания грун-

товых вод выше дренажной сети (N) по следующей формуле: 
 

                                                     N = (|0,001R| – V) / n.                                                 (26) 
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2.8. Уровень грунтовых вод на конец декады рассчитывается по формуле (HKi):  

                                                               HKi = Hg – Hti.                                                         (27) 

Напор между дренами на начало следующей декады (HOH (i+1)) определяется по 

формуле (28): 

                                                              HOH(i+1) = Hti.                                                         (28) 

2.9. Если на конец декады HKi < 0, то HH(i+1) = 0: 

                                                              HOH(i+1) = Hg.                                                    (29) 

3. Расчет элементов режима орошения 

3.1. По датам полива определяется межполивные интервалы (T): 

                                                               T = t(i+1) – ti.                                                        (30) 

3.2. Выбирается наименьший межполивной интервал Tmin. 

3.3. Оросительная норма (M) в конкретном году (j) году вычисляется как сумма 

поливных норм: 

                                                               Mj = ∑e
i=1mi.                                                         (31) 

3.4. Определяется по декадам дефицит водного баланса (DBi): 

                                                          DBi = –(Di + Ri).                                                     (32) 

3.5. Подсчитывается алгебраическая сумма дефицитов водного баланса с нарас-

тающим итогом (Dj): 

                                                            Dj = ∑e
i=1 DBi,                                                      (33) 

где е – количество декад в расчетном периоде. 

3.6. Определяется суммарное водопотребление (Ej): 

                                                             Ej = ∑e
i=1 Ei.                                                         (34) 

В качестве примера в таблице приведен расчет режима орошения картофеля на 

планируемую урожайность 250 ц/га для осушаемых земель. 

Расчет режима орошения картофеля на планируемую урожайность 

Д
е

к
а

д
ы

 

О,  

мм 

d,  

мб 

Е,  

мм 

WH,  

мм 

WK,  

мм 

R,  

мм 

m,  

мм 

N1,  

сут 

N2,  

сут 

T1,  

сут 

T2,  

сут 

HH,  

мм 

HK,  

мм 

DBi,  

мм 

1 12,6 5,4 11,5 52,0 49,6 –3,5 0 0 0 0 0 0,70 0,94 2,4 

2 0,5 6,1 13,4 49,6 40,0 3,3 0 0 0 0 0 0,94 1,06 9,6 

3 8,3 7,3 17,4 40,0 34,7 3,7 0 0 0 0 0 1,06 1,11 5,3 

4 1,4 7,9 25,1 34,7 31,5 5,5 15 37 0 0 0 1,11 1,15 18,2 

5 38,6 6,2 31,5 31,5 36,0 –2,6 0 0 0 0 0 1,15 1,13 –4,5 

6 16,7 11,4 43,5 36,0 28,7 4,5 15 56 0 19 0 1,13 1,17 22,3 

7 24,0 10,0 41,7 38,2 31,3 10,9 0 0 0 0 0 1,17 1,26 6,9 

8 7,9 11,2 40,5 31,3 40,0 1,3 40 72 77 16 5 1,26 1,27 31,3 

9 0,0 17,9 45,8 40,0 37,2 3,0 40 83 88 6 5 1,27 1,30 42,9 

Сумма 110,0  270,5   26,1 110   Tmin = 5   134,3 

 
4. Расчет обеспеченных величин 

4.1. Оросительные нормы конкретных лет (Mj), суммы дефицитов водного ба-

ланса (Dj), суммарного водопотребления (Ej) и вертикального влагообмена (Rj) рас-

полагаются в возрастающем порядке и определяются среднемноголетние значения   

(Mср (Eср, Dср, Rср)): 

                                          Mср (Eср, Dср, Rср) = [∑Mj (∑Eср, ∑Dср, ∑Rср)] / ni,               (35) 

где ni – количество лет в расчетном периоде. 
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4.2. Рассчитываются модульные коэффициенты: 

                                      KJ
M(Kj

E Kj
D KJ

R) = Mj/Mср(Ej / Eср, Dj / Dср, Rj / Rср).                 (36) 

4.3. Определяются коэффициенты вариации (Cv): 

                                           Cv = √∑
∑(Kj−1)3

n−1
.                                                       (37) 

4.4. Находятся коэффициенты асимметрии (Сs): 

                                                       Сs = ∑ (Kj – 1)3 / n (Cv)
3.                                            (38) 

4.5. Для каждого члена ранжированного ряда оросительных норм, сумм дефици-

тов водного баланса, суммарного водопотребления и вертикального влагообмена опре-

деляется обеспеченность (Pj): 

                                                 Pj = (mj – 0,3 / ni + 0,4) × 100 %.                                     (39) 

4.6. Выбранные значения минимальных межполивных интервалов Tjmin распола-

гаются в убывающем порядке. 

4.7. Кривые обеспеченности элементного водного баланса и режимы орошения 

строятся по методикам, применяемым в гидрологических расчетах [9].  

Предложенный алгоритм позволяет рассчитать: 

- по декадам – номер декад, атмосферные осадки и дефицит влажности воздуха, 

биологические коэффициенты и водопотребление культур, метеорологический дефи-

цит, начальные и конечные влагозапасы, конечное значение вертикального влагообме-

на в расчетном слое почвы, сумму и даты поливов, межполивные интервалы, началь-

ный и конечный уровень грунтовых вод; 

- для всего периода вегетации – коэффициенты для расчета водопотребления, 

влагообмена и уровня грунтовых вод, оросительную норму, минимальный межполив-

ной интервал, дефицит водного баланса, водопотребление и вертикальный влагообмен. 

Выводы 

Разработанные методики позволили рассчитать водный баланс и водный режим 

супесчаных почв Мещерской низменности (обеспеченные значения водопотребления 

полевых культур и вертикального влагообмена, оросительных норм и минимальных 

поливных интервалов).  

Проектный режим орошения дифференцирован по уровням урожайности и реко-

мендован отдельно для осушаемых почв и земель с глубоким залеганием грунтовых вод.  

Для проектной урожайности рекомендуемые биологически оптимальные ороси-

тельные нормы ниже применяемых в настоящее время:  

- на осушаемых почвах – на 30–35%; 

- на землях с глубоким залеганием грунтовых вод – на 2–15%.  

При эксплуатации гидромелиоративных систем проектные режимы орошения 

следует корректировать по разработанной методике, учитывающей суточное водопо-

требление и вертикальный влагообмен. 

Рекомендуемый способ моделирования водного режима почв подходит для раз-

ных сельскохозяйственных культур и достаточно полно учитывает метеорологические 

и почвенно-гидрогеологические условия зоны проведения исследований, биологиче-

ские особенности растений, позволяет снизить капитальные вложения на мелиорацию и 

рационально использовать воду при орошении. 
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