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Аннотация. Предложен программный комплекс расчета режимов ороше-
ния сельскохозяйственных культур различными методами при проектировании 
оросительных систем. Программный комплекс разработан в системе управления 
базами данных (СУБД) Visual FoxPro, и имеет большую базу данных по метеоро-
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В современных условиях применяют большое число методов 
расчета проектных и эксплуатационных режимов орошения сельско-
хозяйственных культур. Чаще всего для орошаемых условий Украины 
применяют биоклиматический метод А.М. и С.М. Алпатьевых, на ос-
нове него В.П. Остапчик разработал усовершенствованный биоклима-
тический метод. Для юга Украины Д.А. Штойко разработал биофизи-
ческий метод. Одним из наиболее теоретически обоснованных являет-
ся тепловоднобалансовый метод С.И. Харченко, который разрабаты-
вался для Северного Кавказа, и степной части РФ и Украины. На эти 
методы и рассчитан программный комплекс WATER [1].   
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К сожалению, единых требований и ощутимых преимуществ, ни 
один из приведенных методов не имеет, поэтому при работе с разра-
ботанным программным комплексом на выбор пользователя можно 
применять любой из них.   

Режим орошения сельскохозяйственных культур зависит от по-
годных условий, которые изменяются от года к году в очень больших 
пределах. Поэтому при проектировании оросительных систем режим 
орошения рассчитывают в вероятностной форме на определенную 
обеспеченность. Чаще всего обеспеченность для оросительных систем 
принимают 75 %, реже 90 или 95 %. Для систем капельного орошения 
принимают обеспеченность – 85 %. Для долгосрочного прогноза ме-
лиоративного состояния оросительных систем применяют режим 
орошения 50 %-ной обеспеченности. Единых требований к выбору 
метеорологических данных и расчету режима орошения заданной 
обеспеченности нет, поэтому в программном комплексе WATЕR при-
няты наиболее распространенные и обоснованные методы: по атмо-
сферным осадкам; по комплексному климатическому показателю; по 
дефицитам водопотребления сельскохозяйственных культур методом 
реального года; по дефицитам водопотребления сельскохозяйствен-
ных культур методом компоновки [2]. 

Выбор параметров расчета режима орошения и метеорологиче-
ских данных по интересующей метеостанции происходит на первой 
странице программного комплекса WATER (рис. 1). 

 
 

Рисунок  1 – Форма выбора условий расчета режима орошения  
севооборота 
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Выбор года заданной обеспеченности по атмосферными осад-
кам наиболее прост и достаточно хорошо обоснованный теоретиче-
ски, так как атмосферные осадки являются основным естественным 
фактором формирования почвенной влаги. Но он не учитывает другие 
факторы, которые так же влияют на влажность почвы. Поэтому он 
применяется для предварительных и оценочных расчетов. Комплекс-
ный климатический показатель учитывает не только атмосферные 
осадки, но и другие метеорологические величины и их комплексы, 
влияющие на увлажненность года. Недостатком, этого метода являет-
ся то, что он не учитывает особенности сельскохозяйственных куль-
тур и их разные вегетационные периоды. 

Наилучше с точки зрения севооборота с конкретным набором 
сельскохозяйственных культур являются методы, которые рассчиты-
ваются по дефицитам водопотребления этих культур. По методу ре-
ального года выбирают тот год (или несколько лет) из ряда наблюде-
ний, средневзвешенные дефициты водопотребления сельскохозяй-
ственных культур севооборота которых наиболее близки к заданной 
обеспеченности. В данном случае берут осредненные значения метео-
рологических величин этих лет для расчетных режимов орошения.  

По методу компоновки рассчитывают дефициты водопотребле-
ния заданной обеспеченности по каждой декаде ряда наблюдений 
каждой культуры. Полученные данные дефицитов водопотребления 
по отдельным декадам, выравнивают под среднегодовые, по которым 
в дальнейшем и ведут расчет сроков и норм полива культур севообо-
рота. 

Для исключения особенностей отдельных лет, которые не ха-
рактерны для остальных, в расчет принимаются не один, а несколько 
лет наблюдений наиболее близкие к расчетной обеспеченности. 
Осреднение осуществляется, как среднеарифметические значения по 
отдельным декадам, осредненные пропорционально вероятности или 
пропорционально увлажненности. 

Для обеспечения наиболее точных данных метеорологических 
величин и как результат, точных режимов орошения сельскохозяй-
ственных культур необходимо иметь, как можно длительные ряди 
наблюдений. Так в базе данных предлагаемого программного ком-
плекса внесены данные по более 200 метеостанциям Украины, за пе-
риод от 20 до 60 лет. Наиболее длинные ряды наблюдений имеются по 
метеостанциям Днепропетровской области. 

Пример вывода результатов, расчета режимов орошения пше-
ницы озимой, по данным метеостанция Днепропетровск, рассчитан-
ной на обеспеченность 75 % приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Пример вывода результатов расчета режима орошения  
озимой пшеницы  

 

Вывод результатов расчета состоит из двух таблиц. Первая 
представляет собой таблицу подекадного расчета дефицитов водопо-
требления. Вторая – строки и нормы полива. Внизу формы вывода 
расположены расшифровки условных обозначений. Вывод осуществ-
ляется последовательно для всех культур севооборота. 

Таким образом, программный комплекс WATER служит хоро-
шим помощником при разработке режимов орошения при проектиро-
вании различных оросительных систем. Он дает возможность бистро 
рассмотреть различные варианты выбора года заданной обеспеченно-
сти и расчета режимов орошения. Кроме того здесь рассмотрены ва-
рианты расчета режимов орошения под дождевание, поверхностно-
самотечный полив и капельное орошение. 
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