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Аннотация
Вы стали счастливым обладателем садового или

приусадебного участка – и у вас возникла масса проблем,
связанных с этим. Вы, конечно, не из тех, кто боится трудностей.
Мы приветствуем ваш энтузиазм и постараемся помочь решить
вам одну из самых главных задач – организовать водоснабжение
своего уголка земли и создать оптимальную систему полива.
Кроме того, следуя нашим советам, вы сможете построить парник
или теплицу даже на небольшом участке, что обеспечит вам
изобилие цветов, свежих овощей и зелени с начала лета до
поздней осени.
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Системы полива
сада, огорода, теплиц,

парников своими руками
 

Введение
 

Для того чтобы культивируемые растения получали все
необходимые питательные вещества, на дачном и приусадеб-
ном участке следует должным образом организовать полив.
Если расход воды превышает ее поступление через корневую
систему, растения начинают увядать, замедляется их рост
и снижается урожайность. Очевидно, что для оптимального
развития и формирования плодов высокого качества необ-
ходимо определенное количество воды и соответствующий
режим полива, так как избыточное увлажнение также сказы-
вается неблагоприятно.

Чтобы избежать частых поливов, необходимо проводить
влагоудерживающие мероприятия. На почвах, отличающих-
ся слабой способностью удерживать влагу, рекомендуется
глубокая перекопка, что повышает мощность корнеобитае-
мого слоя и увеличивает запасы воды, доступной растениям.
Наиболее же эффективным способом является внесение в
почву органических удобрений при условии их тщательного



 
 
 

смешения с грунтом.
Для снижения потерь воды с поверхности почвы исполь-

зуют мульчирование посевов компостом или перепревшими
листьями. В жаркие дни для этих целей подойдет и резаная
солома или скошенная трава. Мульчируют почву после рых-
ления и полива.

Все особенности полива растений – плодовых деревьев,
кустарников, овощных культур – необходимо учитывать при
выборе той или иной системы, которую решили организо-
вать владельцы дачного и приусадебного участка. Бесспорно,
если в основе поливочной системы лежит централизованный
водопровод, это очень удобно. Но даже в таком случае нико-
гда не помешает наличие дополнительных резервуаров для
сбора и хранения воды – бассейнов, водонапорных баков, бо-
чек, где всегда можно будет взять ее при возникновении ава-
рийных ситуаций. Кроме того, хозяин участка, на котором
имеется колодец, чувствует себя уверенно даже в самое за-
сушливое лето. Поэтому устройство колодцев и скважин на
протяжении уже долгого времени остается актуальным для
многих садоводов.

В данной книге представлены схемы водопроводных си-
стем, даны рекомендации по сооружению водоемов, трубча-
тых и шахтных колодцев, каптажу родников и ключей, указа-
ния по изготовлению водонапорных емкостей, размещению
и устройству поливочного водопровода, дренажной систе-
мы, ливневой канализации. Используя природные особенно-



 
 
 

сти той местности, где расположен дачный или приусадеб-
ный участок, и советы, приведенные в книге, каждый садо-
вод сможет обеспечить бесперебойный полив растений в те-
чение всего сезона.



 
 
 

 
Системы полива сада и огорода
Шаг 1. Необходимость полива

деревьев и других растений
 



 
 
 

 
Влияние климата и погодных условий

 
Климатом называют совокупность условий, преобладаю-

щих в данной местности, а погода – это атмосферные изме-
нения, происходящие ежедневно. Климат на дачном и при-
усадебном участке зависит от ряда основных факторов: ре-
льефа местности, широты, удаленности от моря и направ-
ления господствующих ветров. Если местный климат значи-
тельно отличается от нормы, существующей в данном райо-
не, тогда это уже микроклимат.

Растения, которые произрастают в определенном клима-
те, как правило, являются устойчивыми к неблагоприятным
условиям конкретной местности. Например, в зимнее время
листопадным фруктовым деревьям необходим период покоя.

При культивировании в зонах с продолжительным перио-
дом вегетации деревья находятся в активной фазе круглый
год, что значительно ухудшает качество плодоношения. По-
этому в определенных климатических условиях следует вы-
ращивать только адаптированные к местному климату расте-
ния. Тем не менее требуется учитывать и условия микрокли-
мата своего участка. Так, его местоположение в значитель-
ной мере определяет виды культивируемых на нем растений.
Наибольшее количество света и тепла приходится на южные
склоны, где поверхность почвы находится под прямым углом
к падающим солнечным лучам. Участок, расположенный на



 
 
 

равнинной местности, получает солнечные лучи под более
острым углом и менее продолжительное время. На затенен-
ном участке более прохладно, поэтому на нем следует вы-
саживать тенелюбивые растения, не требующие яркого сол-
нечного света.

Особенности имеет и почва дачного участка. Так, в тече-
ние дня она обычно накапливает солнечное тепло, а ночью
отдает его растениям, защищая их тем самым от заморозков
и перепадов температур. Мульчированная почва поглощает
тепло не столь эффективно, поэтому и ночью выделяет его
в меньшем количестве.

Почвы различают по способности отдавать тепло, накоп-
ленное в течение дня. Так, например, глинистые медленно
прогреваются, но очень долго сохраняют тепло. Песчаные
почвы поглощают его быстро и так же быстро отдают. Таким
образом, более плотная почва является более эффективным
радиатором тепла, чем почва с культивированной поверхно-
стью.

Холодный воздух всегда стремится занять самый низкий
уровень относительно поверхности почвы. Поэтому обла-
сти у подножия склона наиболее подвержены заморозкам.
В таких местах не следует высаживать плодовые деревья.
Владельцы участков должны знать, что нельзя искусствен-
но создавать такие опасные зоны путем сооружения сплош-
ных заборов или изгородей по направлению поперек склона.
Холодный воздух будет скапливаться у этих искусственных



 
 
 

преград, что может привести к подмораживанию деревьев.
На открытых и возвышенных местах постоянную угрозу

растениям создают сильные ветры, которые наносят повре-
ждения деревьям и кустарникам и вызывают ускоренное ис-
парение воды из почвы и листьев. Но не следует создавать
непродуваемую ветрозащитную полосу, что может спрово-
цировать резкое изменение направления воздушного потока
и нарастание его разрушительной силы.

Достаточно соорудить живую изгородь или ветрозащит-
ную полосу из деревьев. Ветер играет огромную роль в рас-
пределении атмосферных осадков. Очень часто земля с под-
ветренной стороны во время дождя остается сухой. С по-
мощью термометров и барометров рекомендуется составить
картину местного микроклимата, дополняя замеры данными
о ветре и осадках. После нескольких лет таких наблюдений
можно определять оптимальные сроки проведения всех ви-
дов работ в саду.



 
 
 

 
Признаки изменения погоды

 
Многие работы в саду, на дачном и приусадебном участке

зависят от изменений погоды. Если владелец наблюдателен
и не пренебрегает народными приметами, он всегда будет на
шаг опережать изменение погодных условий. Табл. 1 помо-
жет правильно интерпретировать показания барометра.

Таблица 1. Прогноз погоды по показаниям баромет-
ра.

Таблица 1 (продолжение).



 
 
 



 
 
 

Таблица 1 (продолжение).

 
Местные признаки изменения погоды

 
Погода будет хорошая, если…
– утренняя заря золотистая, желтых и желтовато-розовых



 
 
 

(без ярких, особенно красных) тонов, без ветра. Зимой жел-
то-коричневый цвет зари утром и вечером означает, что хо-
лода простоят и дальше, даже будут усиливаться;

– утром появляются белые кучевые облака, днем они по-
степенно увеличиваются, а к вечеру рассеиваются, и небо
становится безоблачным;

– ветер днем усиливается, к вечеру прекращается или рез-
ко меняет свое направление по ходу часовой стрелки;

– на мглистом небе солнце выглядит недостаточно ярким,
красный наружный край солнечного венца кажется увели-
ченным;

– на закате солнца небо светло-розовое или золотистое.
При заходе солнца над ним ясно видно зеленоватое сияние.
В сумерках в низинах появляется туман, который держится
всю ночь и, как только солнце начинает обогревать землю,
исчезает. Слабая роса летом или иней зимой. Ночью в лесу
теплее, чем на открытых местах;

– пчелы покидают улья очень рано;
– ласточки и стрижи летают высоко в небе;
– жаворонки звонко поют с самой ранней зари;
– жуки летают по вечерам с громким жужжанием;
– комары сбиваются в рой и вьются столбом;
– рыба в реке «плавится», «играет».

Может наступить ненастная погода, если…
–  утренняя заря красная или багрово-красная. Солнце



 
 
 

восходит из-за тучи или рваных облаков.
После рассвета туман не исчезает, а медленно поднимает-

ся и превращается в низкие слоистые облака. Утром появля-
ется радуга, в ней преобладают красные тона;

– на небе увеличиваются слоистые облака. Кучевые обла-
ка к вечеру не исчезают, а расходятся, а высокие перистые
начинают быстро передвигаться с запада или против ветра,
дующего у земли;

– ветер к ночи усиливается. Луна краснеет, и чем боль-
ше, тем скорее следует ожидать дождя. Образуются большие
круги вокруг солнца и луны;

– звезды ярко поблескивают. Днем и к вечеру на небе хо-
рошо видны лучи, которые стрелами расходятся из-за обла-
ков, закрывающих солнце;

– на холмах и в низинах одинаково тепло. Днем и ночью
температура воздуха почти одинакова;

– при отсутствии ветра дым из труб и от костров стелется
понизу. Отчетливо слышны звуки, которые почти незаметны
при устойчивой хорошей погоде;

– сильнее гудят телеграфные провода. Ветер меняет свое
направление;

–  складываются мохнатые листочки красного лугового
клевера. Цветы в саду, лесу, на лугах, особенно сирень, жас-
мин, желтая акация и душистый табак, издают сильный аро-
мат;

–  на листьях конского каштана появляются липкие ка-



 
 
 

пельки;
– усиливается запахи от заросших прудов, болот, скотных

дворов;
– с утра не слышно пения жаворонков;
– ласточки и стрижи летают низко над землей. Пчел почти

не видно, они сидят в улье и громко жужжат;
– мухи тоже почти не летают, собираются в теплых местах.

Пауки покидают середину паутины и прячутся;
– дождевые черви выползают на поверхность почвы;
– лягушки выползают на берег и громко квакают;
– рыба не клюет, но «играет»;
– воробьи купаются в пыли.

Надвигается гроза, если…
–  в воздухе парит, жарко и душно, небо затягивается

сплошной пеленой. Кучевые облака к вечеру становятся гу-
ще и расширяются в виде гриба, а над ними разрастаются
веером перистые облака;

– ветер утихает, смолкают птицы. Такое затишье предве-
щает короткий, но сильный грозовой ливень;

– если же при приближении грозовых туч пчелы не пря-
чутся в улей, дождь пройдет стороной.

Надвигается буря, если…
– воздух сухой, заметно холодает летом, теплеет зимой.

Мелкие облачка собираются в густые и слоистые облака;



 
 
 

– перистые облака на утренней заре быстро передвигают-
ся. Слоистые облака быстро проплывают, меняя свои очер-
тания;

– ветер к вечеру резко усиливается. Ласточки и стрижи
летают то вверх, то вниз.

(Любого ухудшения погоды следует ожидать только слева,
если стоять спиной к ветру.)

 
Народные приметы

 
– Сбежались тучки в одну кучку – быть ненастью.
– Серенькое утро – красненький денек.
– Западные ветры – гнездо дождей.
– Восточный ветер никогда дождя не приносил.
– Утренний дождь путника не остановит.
– Малый дождь землю грязнит, большой дождь – очищает.
– Мозоли болят – будет мороз или дождь.
– Если очень плачут дети, будет дождь.
– Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме.
– Если птицы гнезда вьют на солнечной стороне – к хо-

лодному лету, и наоборот.
– Одуванчик снимает свой шар – быть дождю.
– Вьюнок всегда закрывает цветок перед дождем.
– Цветы сильнее пахнут перед дождем.
– Гром ранней весной – перед холодами.
– Молния на западе – дождь следом.



 
 
 

– Не все тучи с собой дождь несут.
– Если дождь пошел с обеда – будет идти до утра.
– Большая роса утром – к ясной погоде, нет росы – быть

дождю.
– Туман стелется по воде – к ясной погоде, поднимается

вверх – к дождю.
– Венцы вокруг солнца – к дождю.
– Закат красный – будет ясно.
– Солнце в тучи садится – к дождю.
– Ласточки и стрижи летают высоко – к ясной погоде, низ-

ко над землей – к дождю.



 
 
 

 
Полив

 
Для нормального роста растения нуждаются в постоянной

подаче воды. В умеренном климате почвенная влага удовле-
творяет их потребности на протяжении большей части го-
да. Только в очень сухие дни весной и летом растения мо-
гут проявлять признаки недостатка влаги для поддержания
тургора: они увядают, их рост приостанавливается. Поэтому
на участке постоянно должен быть запас воды. Вода в расти-
тельном организме находится в постоянном движении.

Значительная потеря воды вызывает задержку роста, а ее
устойчивая недостаточность приводит к необратимым изме-
нениям с последующим отмиранием клеток. Это может про-
исходить очень быстро.

То, что в растениях содержится очень много воды и она
обладает способностью переносить и растворять питатель-
ные вещества, не объясняет высокой скорости ее использо-
вания представителями флоры. Потребность их в ней, выра-
женная в единицах поглощенной воды на единицу произво-
димого сухого вещества, варьируется от 50 у хвойных расте-
ний до 2500 у листовых овощей. У большинства культур ко-
лебания составляют от 300 до 1000. В период роста растения
непрерывно поглощают воду из почвы и выделяют ее через
поверхность при испарении.

По мере испарения водяная пленка восстанавливается



 
 
 

благодаря воде, поступающей в ткани растения через корне-
вую систему. Из этого следует, что быстрорастущим видам
требуется много воды, гораздо больше, чем содержится в са-
мих растениях. Скорость потери воды зависит от температу-
ры, относительной влажности и движения воздуха. На испа-
рение расходуется большая часть всей энергии, получаемой
растением от солнца.

 
Влажность почвы

 
Как уже говорилось, избыток воды тоже может нанести

вред. Количество влаги, полезной для растений, в почве име-
ет определенный предел и может быть выражено различны-
ми способами. Для некоторых целей ее измеряют в милли-
метрах на гектар.

При описании физических условий почвы влажность вы-
ражают термином «полевая влагоемкость», которая опреде-
ляется максимальным количеством воды, удерживаемой в
почве через 2–3 дня после сильного дождя или полива. Со-
держание воды в почве может быть также выражено в по-
казателях ее доступности растениям. При этом показатель,
при котором растение увядает, называется влажностью увя-
дания.

Влажность почвы зависит от типа последней. Вода, оста-
ющаяся в почве, но недоступная растениям, называется гиг-
роскопической. Она удерживается почвой в виде «атом-



 
 
 

но»-тонких пленок. Для растений, конечно, наиболее важ-
на доступность влаги. Уровень доступной для них воды про-
ходит между полевой влагоемкостью и точкой устойчивого
увядания. Эту воду принято называть капиллярной. В поч-
ве капиллярная влага удерживается в тонких порах и в виде
пленок вокруг частиц земли.

Почвы различаются по своей способности удерживать
влагу, что связано в основном с их механическим составом.
Например, песчаные почвы лучше дренированы и аэрирова-
ны, но обладают более низкой способностью удерживать вла-
гу, чем глинистые. Общее количество капиллярной воды в
песчаных почвах может быть увеличено путем повышения
содержания в них органических веществ.

Существует специальная таблица для определения влаж-
ности почвы на ощупь (табл. 2). При этом на песчаных поч-
вах скатанные комки более рыхлые и ломкие при любой сте-
пени влажности.

Таблица 2. Определение влажности почвы.



 
 
 

 
Дренаж почвы и ливневая канализация

 
Иногда территория, отведенная под дачные участки и

строительство усадьбы, бывает частично или полностью за-



 
 
 

болочена. Чтобы подготовить такую землю под строитель-
ство и посадку растений, надо отвести грунтовые воды и по-
низить их уровень. Для этого необходимо сделать дренаж
участка – систему сооружений, предназначенных для пере-
хвата или понижения грунтовых вод.

Высокий уровень грунтовых вод ухудшает почву и создает
неблагоприятные условия для растительности на участке.

Деревья и кустарники могут нормально развиваться при
достижении грунтовыми водами глубины 1,5 м от поверхно-
сти почвы, а некоторые растения способны расти и при уров-
не залегания грунтовых вод в 50 см от поверхности почвы.
Под нормой осушения территории понимается наименьшее
расстояние от уровня грунтовых вод до поверхности земли,
а конкретнее 1,5 м.

Когда вся территория характеризуется избыточным
увлажнением, необходимо строить дренажную систему, ко-
торая представляет собой сеть осушительных и собиратель-
ных канав, каналов и водоприемников. Осушение и отвод во-
ды с помощью открытой системы обычно делается на боль-
ших участках, а закрытую систему дренажа устраивают на
меньших по площади в том случае, когда грунтовые воды
поднимаются слишком высоко.

Закрытая дренажная система представляет собой систе-
му дрен. Дрены бывают трубчатые и гравийно-щебеночные,
осушительные и собирательные. Кроме дрен, система состо-
ит из общего коллектора, колодцев, уступов и перепадов при



 
 
 

переходе от одного уровня к другому.
Осушительные дрены называют еще всасывающими. Они

впитывают в себя грунтовые воды и отправляют их в соби-
ратели, а оттуда – в общий коллектор или канал, из которого
вода попадает в реки, пруды или канализационную сеть. Эф-
фективность действия дренажной системы зависит от рас-
стояния между дренами, которое определяется глубиной за-
кладки дрен при заданной норме осушения. Расстояние L
между дренами определяется в метрах по формуле Ротэ:

L = 2(H – S)

где S – необходимое понижение уровня грунтовых вод (м);
Н – высота уровня подземных вод над водоносным горизон-
том (м); К – коэффициент фильтрации грунта (м/сут); Р –
наибольшая интенсивность инфильтрации осадков в грунт
(м/сут).

Дрены в закрытой дренажной системе закладывают стро-
го по схеме на глубину промерзания грунта. Для продвиже-
ния воды и во избежание ее застаивания в дренах необходи-
мо предусмотреть уклоны. Уклон должен быть постоянным
на всем протяжении дрены. Для этого дно траншеи тщатель-
но планируют по уклону и только после этого приступают
к укладке труб или дренажного материала. Осушительные
(всасывающие) дрены должны располагаться под углом друг
к другу и соединяться общим собирательным каналом, по
которому вода будет стекать в канализацию или дренажный
колодец. Наиболее совершенным и долговечным считается



 
 
 

устройство из керамических и бетонных труб. Для попада-
ния воды в трубу на каждом метре ее поверхности просвер-
ливают 40—60 отверстий диаметром 8–10 мм, располагая их
в 3 ряда с интервалами 12—15 см в ряду и 5–6 см между
рядами. Можно использовать самодельные трубы из 25–30-
миллиметровых досок. Размеры четырехугольного сечения
таких труб могут быть 5 х 7, 7 х 10, 10 х 15 см. Трубы мень-
шего размера используют в качестве осушителей, а большего
– как коллекторы. Деревянные трубы должны быть пропи-
таны антисептиком. Вода в них просачивается в отверстия,
специально оставленные между боковыми стенками и верх-
ней доской.

Трубы укладывают по дну траншеи, плотно подгоняя тор-
цы друг к другу. В местах соединения трубы изолируют с по-
мощью специальных манжет или кусков толя, чтобы не допу-
стить проникновения земли, избежать заиливания, что мо-
жет совсем прекратить работу дрены.

Перед тем как засыпать всю дренажную систему землей,
проводят испытания. Для этого в верхний конец всасываю-
щей дрены наливают воду. Если в нижнем конце системы
вода свободно вытекает, значит, дренаж работает исправно.
Трубу засыпают вначале крупным щебнем (7–10 см) слоем
30—40 см. После насыпают более мелкий щебень (5–7 см),
а затем самый мелкий (1–3 см). Сверху всю дренажную си-
стему закрывают почвенным слоем (рис. 1).



 
 
 



 
 
 

Рис. 1. Схема закладки дрен разной конструкции: а –
дрена из труб; б – дрена из щебня; 1 – почва или песок; 2 –
щебень или гравий; 3 – средний щебень (5–7 см); 4 – круп-
ный гравий (7–10 см); 5 – дренажная труба; 6 – мелкий
щебень.

Можно устроить на участке и щебеночный дренаж. Для
этого дренажные траншеи после уплотнения дна и создания
его уклона на треть засыпают битым кирпичом или крупным
каменным щебнем и шлаком в 2–3 слоя. Первые слои состо-
ят из крупного щебня (7–10 см), следующие – из более мел-
кого (5–7 и 2–3 см). Поверхностный слой обычно из почвы.
Место выхода всасывающей дрены-осушителя в собиратель,
а собирателя в коллектор называется устьем. Устье рекомен-
дуется укреплять камнями или бетонировать, чтобы оно не
разрушалось и не засорялось.

Кроме дренажной системы, на дачных и приусадебных
участках с высоким уровнем подземных вод устраивают лив-
невую канализацию. В эту систему входят дождеприемные
(рис. 2) и смотровые колодцы, канализационные трубы, кол-
лекторы.



 
 
 

Рис. 2. Схема устройства дождеприемного колодца: 1
– стенки рабочей камеры; 2 – днище; 3 – песчаное осно-
вание; 4 – выход трубы из дождеприемного колодца; 5 –
бетон, закрывающий отверстие; 6 – чугунная решетка;
7 – каменный бортик колодца.



 
 
 

Сточные воды с аллей и дорожек попадают сначала в от-
крытые лотки, затем в дождеприемные колодцы, а оттуда –
в естественные или искусственные водоемы. Кроме того, ка-
нализационные сооружения принимают грунтовые воды из
дренажной системы.

Водоотводящие трубы делают из бетона диаметром не ме-
нее 100—150 мм. Магистральные каналы могут иметь квад-
ратное сечение со стороной 200—250 мм. На участке пло-
щадью 6–10 соток потребуется один дождеприемный и один
смотровой колодец.

Дождеприемный колодец лучше всего устанавливать воз-
ле дома, бани или на пересечении дорожек. Колодец в на-
чале и конце сезона нужно обязательно очищать, чтобы не
допускать засорения. Но, как правило, ливневая канализа-
ция начинается с подкарнизного водосточного желоба, водо-
сточных воронок и наружных водосточных труб (стояков).
Для обеспечения гарантированного водостока на 1 м2 кров-
ли должен приходиться 1 см2 сечения водосточного жело-
ба. Детали водостоков обычно делают из оцинкованного кро-
вельного железа толщиной 0,5–0,75 мм (рис. 3).

Водосточный желоб крепят на крюках, заводя внутренний
край желоба под край кровли, а наружный закрепляют за ко-
нец крюка. Желоба между собой соединяют внахлест, учи-
тывая будущий поток воды.

Накладку стыков промазывают любой густотертой масля-



 
 
 

ной краской и закрепляют с помощью заклепок. Уклон же-
лоба должен быть не меньше 0,005. Его обеспечивают за счет
разности высоты крюков, которые крепят к стропилам гвоз-
дями или шурупами.



 
 
 

Рис. 3. Виды водостоков: а – крепление подкарнизно-
го водосточного желоба; б – водосток с цепью; в – водо-
сток с воронкой; г – водоотводящий желоб; д – снегоудер-
жатели; е – водосток с подземной системой орошения;
1 – желоб; 2 – крюк; 3 – цепь; 4 – бочка; 5 – воронка; 6 –
кронштейны крепления; 7 – водоотводящий патрубок; 8
– железобетонный желоб; 9 – упор; 10 – кронштейн из
полосовой стали; 11 – проволочное ограждение; 12 – крон-
штейн из уголка; 13 – косынка; 14 – водосточный сто-
як; 15 – колено; 16 – асбоцементная труба с перфорацией
диаметром 100—150 мм; 17 – отверстия; 18 – вентиля-
ционный оголовок с защитной сеткой.

Установку крюков проверяют с помощью строительного
уровня и длинной рейки. Желоба устанавливают так, чтобы
они были подвижными в продольном направлении.

Водосточный стояк может быть направлен в емкость или в
грунт, но, как правило, дождевую воду собирают в емкость и
используют для полива. Если оборудовать стояк дренажной
системой, дождевая вода будет сразу направляться для под-
земного орошения почвы. Такая дренажная система эффек-
тивна для подземного полива палисадника или газона при
уклоне дрен 0,02. При желании орошать большую площадь
можно построить коллекторную дренажную систему. Основ-
ной конструктивной особенностью системы подземного оро-
шения является наличие фильтра в водосточной воронке в



 
 
 

виде металлической сетки с ячейками не более 4 х 4 мм, что-
бы в подземную часть оросительной системы не попадал му-
сор.

Можно обойтись без стояков, если на конце водосточного
желоба повесить металлическую цепь, по которой поток та-
лой и дождевой воды будет стекать в деревянную или метал-
лическую бочку. Диаметр вертикальных водосточных труб
зависит от площади кровли и колеблется от 100 до 180 мм.
Диаметр стояка должен быть равен половине или трем чет-
вертям ширины желоба. Желоб и стояк соединяют без сбор-
ной воронки. При соединении отдельных элементов стояка
нижний край верхней трубы вставляют в нижнюю трубу на
5–7 см. Собранный стояк крепят к стенам с помощью сталь-
ных хомутов или ухватов, расположенных вертикально на
расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Чтобы стояк не скользил,
в местах крепления хомутов к трубе припаивают небольшие
упоры. Сливное отверстие водосточной трубы оборудуют во-
доотводящим патрубком, который призван не только отво-
дить воду, но и гасить ее напор. Вместо патрубка можно со-
орудить железобетонный водоотводящий желоб.

Чтобы предотвратить повреждение водосточной системы
снегом, иногда сооружают снегоудержатели в виде уголков,
между которыми натянута стальная проволока диаметром 4–
6 мм. Для прочности в изгибы уголков вваривают косынку.



 
 
 

 
Нормы полива

 
Количество доступной для растений воды зависит от мно-

гих факторов. В том числе от типа и глубины почвы, глуби-
ны залегания корневой системы, скорости потери воды при
испарении, от температуры и скорости поступления влаги в
почву.

Скорость извлечения воды из почвы является функци-
ей концентрации корней. Чем глубже корневая система, тем
скорость ниже. Более 40% воды извлекается из верхнего кор-
необитаемого слоя.

Поступающая в почву вода движется с той скоростью, с
которой создается полевая влагоемкость. Движение воды в
почве снизу вверх осуществляется капиллярными силами.
Потеря воды на испарение затрагивает только верхние слои
почвы. В период длительной засухи легко распознать расте-
ния с мелко залегающей корневой системой.

Правильное время полива особенно важно для развития
овощных культур и получения максимального урожая. Кро-
ме того, надо соблюдать и нормы полива. Например, для про-
никновения воды к корневой системе недостаточно просто
смочить поверхность почвы. Согласно наблюдениям специ-
алистов, 3-сантиметровый слой воды проникает в почву на
глубину до 25 см. Чтобы промочить на такую глубину уча-
сток площадью в 0,5 га, следует затратить 130 000 л воды. Во



 
 
 

время продолжительной засухи частые незначительные по-
ливы не приносят пользы растениям, так как вода не дости-
гает основного объема корневой системы, а на земле появля-
ется твердая корка. При этом у растений образуются поверх-
ностные боковые корни, которые также страдают при затя-
нувшейся засушливой погоде.

Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых и
требуют более частых поливов. Чтобы выяснить, как обсто-
ят дела с влажностью почвы на участке, надо выкопать сов-
ком лунку глубиной 20—30 см. Если почва на такой глубине
слегка влажная или сухая, следует незамедлительно произ-
вести полив.

Больше всего влага требуется овощным культурам во вре-
мя интенсивного роста, то есть с конца весны до середины
лета, когда развитие растений определяется именно обеспе-
ченностью водой. В конце лета избыток влаги может нанести
вред некоторым культурам. Например, дыни и арбузы не по-
ливают в период созревания. Томаты также могут растрес-
каться от излишней влаги, не успев покраснеть. Но все же
большинство растений требует полива из расчета 10—15 л/
м2 в неделю. Нормы полива декоративных культур близки к
нормам для овощных.

Основное количество воды поглощается растениями вес-
ной и летом. Особенное внимание следует уделить поливу
при посадке деревьев и кустарников, чтобы почва плотно об-
легала их корни. Растения в открытом грунте летом подвер-



 
 
 

жены естественному подсыханию под воздействием солнеч-
ных лучей, хотя они получают достаточно влаги с зимними
осадками. Интересно, что слой дождевой воды в 1 мм дает
на 1 га 10 м3, то есть 10 т. Снежный покров толщиной 40 см
– 1000 т воды на 1 га, или 100 л на 1 м2. Необходимо следить
за тем, чтобы почва возле стен, оград и под деревьями в пол-
ной мере получала влагу, так как существуют определенные
трудности при поливе в данных местах. Растения в горшках
и кадках подвержены быстрому высыханию и летом нужда-
ются в регулярных поливах.

 
Полив плодовых деревьев

 
Недостаток воды неблагоприятно сказывается на росте,

плодоношении и зимостойкости плодовых деревьев. Но еще
более губителен для них избыток влаги. В переувлажнен-
ной почве уменьшается газообмен, замедляются жизнен-
ные микробиологические процессы, снижается температу-
ра в среде обитания корневой системы, что может приве-
сти к отмиранию части корней. Для плодовых деревьев вре-
ден и частый полив, когда увлажняется лишь поверхностный
слой почвы. Это приносит лишь вред, поскольку препятству-
ет свободному воздухообмену. Полив деревьев должен про-
изводиться на глубину 60—80 см. Чтобы определить обес-
печенность почвы водой, необходимо раскопать совком ям-
ку на глубину 40—50 см, взять в горсть комок земли и плот-



 
 
 

но сжать. Если он сохранит свою форму, значит, влажность
нормальная, а если земля на ладони рассыпается, требуется
полив. Правда, для песчаной почвы такой способ менее по-
казателен.

Есть еще один метод определения сроков полива сада.
Под одним из деревьев при посадке на глубине 1–1,5 м за-
капывают пластиковый сосуд, заполненный наполовину гра-
вием, а далее почвой с поверхности участка. Сосуд с помо-
щью шланга соединяют с другим, закопанным неподалеку
на том же уровне. Над ним в землю горлышком вниз втыка-
ют бутыль емкостью 20 л. Через пробку бутыли пропускают
2 трубки: в одну поступает атмосферный воздух, а другую
опускают во второй пластиковый сосуд.

По мере расхода деревом влаги ее количество в первом
сосуде станет уменьшаться, а вода из бутыли будет посту-
пать во второй сосуд. Чтобы знать точно, когда начинать по-
лив, на стенке бутыли делают отметку критического уровня.
Слой почвы в саду должен быть увлажнен на глубину жизне-
деятельности корневой системы, для чего на 1 га при разо-
вом поливе следует расходовать 600–1000 м3 воды. Если го-
ворить о поливе каждого дерева, то для 3–5-летнего экзем-
пляра разовый полив должен составлять 5–8 ведер, для 7–
10-летнего – 12—15 ведер, а более старые деревья поливают
еще обильнее. Например, при диаметре кроны яблони 3 м ей
требуется 20 ведер воды во время первого весеннего поли-
ва и 30—35 ведер при втором. При легких песчаных почвах



 
 
 

необходимы более частые поливы, но с меньшей нормой рас-
хода воды; при тяжелых глинистых – редкие, но обильные.

 
Полив овощных культур

 
При недостатке влаги в почве рост выращиваемых куль-

тур приостанавливается, происходит испарение воды через
листья, с поверхности почвы вокруг растений (рис. 4).

Рис. 4. Поглощение и расходование влаги растением.



 
 
 

В жаркий день испарение влаги может достигать 5 л/м2.
Но это не значит, что поливать овощные культуры надо еже-
дневно, избыточное увлажнение, как уже говорилось, может
тоже тормозить рост.

Для прорастания семян и нормального развития рассады
требуется много воды, но сколько именно – зависит не только
от погодных условий, но и от вида культур. Листовые овощи,
у которых в пищу употребляются листья или побеги (цвет-
ная и белокочанная капуста), хорошо реагируют на частые
регулярные поливы, начиная с фазы всходов. Оптимальная
недельная норма в засушливые периоды при вегетации со-
ставляет 10—15 л/м2.

У таких культур, как горох и фасоль, избыточное увлаж-
нение почвы в начале вегетации может вызвать усиленный
рост листьев в ущерб развитию плодов. В данном случае в
фазе всходов нет необходимости в искусственном орошении
(кроме периода засухи), но во время цветения и начала фор-
мирования плодов требуется полив 1–2 раза в неделю при
расходе воды 5–10 л/м2.

Поливы овощных культур лучше всего проводить в вечер-
ние или утренние часы. При этом необходимо добиваться,
чтобы почва увлажнялась на большую глубину.

Разбрызгивание воды по поверхности часто приводит к
излишнему испарению, и влага даже не успевает поступить
к корневой системе растений.



 
 
 

В то же время вечерние поливы способны приводить к
развитию некоторых заболеваний овощных культур, так как
почва может не просохнуть до утра.

Во избежание необходимости постоянных поливов следу-
ет проводить влагоудерживающие мероприятия.

На тех почвах, которые слабо удерживают воду, рекомен-
дуется глубокая перекопка, что способствует увеличению
мощности корнеобитаемого слоя и, как следствие, запасов
воды, доступной растениям. Наиболее эффективным спо-
собом сохранения влаги является внесение в почву навоза,
компоста, торфа, перегноя. Все органические вещества сле-
дует тщательно перемешивать с почвой.

В целях экономии влаги важно вовремя уничтожать сор-
няки, в самом начале их роста. Ширина междурядий и рас-
стояние между растениями в ряду также имеют значение для
определения нормы полива. Опытным путем устанавливают
оптимальные площади питания различных овощных расте-
ний.

Для снижения потерь воды с поверхности почвы очень
эффективно мульчирование посевов компостом или пере-
превшими листьями. Мульчирующий материал необходимо
раскладывать после дождя или полива.
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