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					Эта страница не была вычитана

проводов в Европе, а также канализационные работы. Особенно интенсивное развитие гидротехнические работы получили в 19 и 20 вв. — осушительные работы в Европе, регулирование рек, улучшение их судоходных условий в связи с развитием паровой тяги (Рейн, Суэцкий канал, Дунай, Миссисипи, Одер, работы по сооружению Панамского канала), сооружение крупных портов, орошение огромных пространств земель в Северной Америке, Индии и Египте, изобретение турбин; в связи с электрической передачей энергии, интенсивно стало развиваться использование водной энергии, имевшей до этого времени лишь местное значение, а также благодаря введению очистки воды песчаными фильтрами значительно улучшилось водоснабжение населенных центров, а для сточных вод была* введена раздельная система канализации и введены новые методы их очистки (активированный ил и проч.), причем за границей санитарно-технические мероприятия распространились и на сельские местности.

В России и в СССР до последнего времени крупные гидротехнические работы имели место преимущественно на водных путях.

При Петре I были начаты Вышневолоцкая система (1703), Приладожские каналы (1719) и Мариинская система, которая была закончена лишь в 1810. Строительство водных путей интенсивно развивалось до 1850, когда, вследствие развития же л . — дор. сети, работы на водных путях временно почти замерли; лишь в 1880 оживился к ним интерес, когда была перестроена Тихвинская система. В начале 20 в. строительство вновь усилилось.

Были произведены работы по шлюзованию Оки, Сев. Донца, Дона, улучшению Мариинской системы. В связи с империалистской войной, не только строительные, но и ремонтные работы на водных путях прекратились, и лишь с 1923/24 было приступлено к их постепенному ремонту и восстановлению; новое строительство имело очень скромные размеры. В области использования водной энергии в дореволюционный период в России имелись лишь установки небольшой мощности, причем в границах б. Российской империи в 1912, по данным Русского техническ. об-ва, было использовано около 1 млн. л. с., из них около 230 т. л. с. турбинными установками, а остальное мельничными колесами, причем большая часть турбинных установок приходилась на Польшу, Прибалтийский район и Финляндию. Причиной этого служила техническая отсталость страны, а условия капиталистического хозяйства и характер нашего дореволюционного законодательства сильно тормазили использование водной энергии. Лишь после Октябрьской революции развернулось строительство крупных гидростанций. В наст, время (1929) закончен ряд гидростанций  — Волховская гос. электростанция  — 80т. л. с ., Земо-Авчальская, в Грузии, — 18т.. л. с., Эриванская  — 2.850 л. с., Ташкентская (Боссуйская) — 3 т. л. с., Кондопожская  — 7.300 л. с., Ленинаканская  — 3 т. л. с., и ряд более мелких. Кроме того, приступлено к постройке Днепровской  — 800 т. л. с., Свирской  — 114 т. л. с., Гизельдонской  — 30 т. л. с,, Дзорагетской  — 18 т.л. с., Рпопской  — 30 т. л. с. К концу 1932 будет использовано крупными станциями 700 тыс. л. с. водной энергии. Крупные работы по водоснабжению были начаты в 1779 (Москва), но ив 1924 в Союзе лишь 278 городов имели водопровод и лишь 22 города  — канализацию. — Мелиоративные работы по осушению были начаты в 19 веке в Полесьи (экспедиция Жилипского), а с начала 20 века были начаты крупные оросительные работы в Туркестане и Закавказьи. В Туркестане в 1909 и 1912 было затрачено па это 35 млн. рублей и введена новая площадь орошения около 300 т. га. Период с 1918 по 1922 характеризуется сокращением орошаемой площади и упадком ирригационных систем; с 1923 начинается восстановительный период и новое строительство, причем от последнего прирост поливной площади составил около 114 т. га до 1928. В Закавказьи ирригационное строительство началось с 1864, причем до 1902 были построены две инженерных системы (Караязская и Араздо'янская) общей площадью в 27 т. га; с 1902 по 1917 построена Муганская оросительная система, охватывающая площадь в 200 т. га и нуждающаяся сейчас в коренном улучшении и борьбе с засолением. Новые работы с 1922 охватили площадь в 147 т. га, но большая часть систем еще не закончена.

Первые литературные работы по Г. принадлежат Витрувию (1 век до хр. э.), установившему эмпирические правила проектирования акведуков; немного позже Фронтинус, заведывавший водоснабжением Рима, описал римские акведуки и их эксплоатацию. Огромные заслуги в деле развития гидротехнических знаний принадлежат знаменитому Леонардо да Винчи (1452—1519), написавшему труд «О движении и измерении воды»; он впервые поставил экспериментальные исследования. В последующее время развитие Г. было тесно связано с успехами в области гидравлики (Галилей, Торричелли, Кастелли в 17 в.) и наиболее интенсивно протекало вИталии. Работы Кастелли, Гульельмини («О природе рек»), Фризи («Горные потоки») положили основание речной гидравлики и Г. В 18 веке следует отметить значительное развитие экспериментальных работ; в конце 18 века опубликованы исследования Шези и Дюбуа, не потерявшие своего значения и до сих пор. В 19 в. были произведены во Франции исследования Дарси, Базена о движении в трубах, каналах и через водосливы; в Америке исследования Френсиса, в лаборатории Лоуела, и Гамилтона Смита и исследования р. Миссисипи, произведенные Гемфри и Аббатом, являющиеся образцом речных исследований, и др. Из немецк. работ 19 в. следует указать работы Вейсбаха, Гагена (капитальный труд по Г.), Мюллера, Куттера, Форхгеймера. 20 в. отличается увеличением интенсивности научной и исследовательской работы в области Г.: в разных государствах создается ряд учреждений для организации гидрологических исследований и заведывания гидротехническими строительствами, а также ряд гидротехнических и гидравлических лабораторий для изучения экспериментальным путем гидротехнических задач. В Америке ряд ценных экспе-
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