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Предислов1е редактора.

ЦЪны на' живую рыбу въ  Россш  сделались за  по- 
слЪдше годы настолько высокими, что онЪ въ значи
тельной степени изменили отнош еш е сельскихъ хо- 
зяевъ  къ рыбоводству, и въ  настоящ ее время можно 
определенно констатировать повышенный интересъ 
среди нихъ къ вопросамъ рыбнаго хозяйства.

Это будетъ вполнЪ понятно, если принять во вни- 
маше, что въ  приходЪ— расходЪ рыбнаго хозяйства 
выручка отъ продажи вырощенной въ  теченш года 
рыбы зависитъ не только отъ ея количества,— въ ч ем ъ  
состоитъ главная забота рыбовода,— но и отъ цЪны 
на неё. При одинаковыхъ прочихъ услов!яхъ, при оди- 
наковомъ количеств^, рыбы, полученной съ  единицы 
площади прудовъ и выраженной вЪ сомъ,—громадная 
разница получается при балансироваш я прихода— рас
хода въ зависимости отъ того, будетъ ли продана 
рыба скажемъ по 15 коп. (6 руб пудъ), или по 20 к. 
фунтъ (8 руб.). В ъ  первомъ случай, при общей добычЪ 
рыбы съ 1 дес. въ  400 фунтовъ, валовая выручка вы ра
зится 60 руб, во второмъ 80 руб. Принимая ежегод
ный расходъ на 1 дес. карповаго хозяйства въ  40 руб., 
чистый доходъ въ  первомъ случаЪ выразится 2 0  руб., 
во второмъ 40 руб. съ десятины.

Таково значеш е цЪны на рыбу для рыбовода. ЦЪны 
на живого карпа лЪтъ десять назадъ держались около



15 к. за  фунтъ, за  послЪдне же время онЪ въ сред- 
немъ около 20 коп., местами же доходятъ до 25 коп.

Прибыль отъ  карповаго хозяйства съ  другой сто
роны и главнымъ образомъ зависитъ отъ правильнаго 
сооружеш я прудовъ, цЪлесообразнаго и экономнаго 
ведеш я дЬла. Чтобы дать нЪкоторый критерш въ  этомъ 
отношен1и, приведемъ свЪдЪшя о стоимости сооруженш 
карповыхъ прудовъ, о текущ ихъ расходахъ по веденш  
карповаго хозяйства и дополнимъ ихъ примерами изъ 
практики отдЪльныхъ хозяйствъ.

Сооружеш е карповыхъ прудовъ обходится дороже 
или дешевле вполнЪ въ  зависимости отъ условш м у т 
ности и водоснабжешя. В ъ  среднемъ для губернш за- 
падныхъ и сЪверо-западныхъ, гдЪ карповое хозяйство 
развито, стоимость закладки прудовъ определяется отъ 
150 до 200  руб. для хозяйства средней величины и 
около 100 руб. для большого хозяйства въ  1000 и 
болЪе десятинъ.

Текущ1е расходы слагаются изъ °/о на капиталъ, 
затраченный на сооружеше прудовъ (5°/о), арендной 
платы за  землю (1 0 — 14 руб.), расходы на админи- 
с т р а ц т  (2— 5 руб.), на кормъ для рыбъ (8 руб. на 1 дес.), 
на рабочихъ (5 руб.), на ремонтъ и мелюе расходы 
(3— 4 руб.), всего 3 5 — 46 руб.

Такимъ образомъ, необходимо, чтобы выручка отъ 
рыбы превышала эти расходы, если хозяинъ ж елаетъ 
имЪть доходъ. При наиболее благопр!ятныхъ услов1яхъ 
карповоды получаютъ съ десятины до 800 фунтовъ 
рыбьяго мяса, и тогда даже при цЪнЪ на рыбу 15 коп., 
получается выручка въ  120 руб. на десятину, а при 
цЪнЪ 20 к. 160 руб. съ десятины, что даетъ чистой 
прибыли болЪе 110 руб. съ  десятины. Т аковъ  идеалъ, 
къ которому рыбоводъ долженъ стремиться и какового 
онъ можетъ при благопр1ятныхъ услов1яхъ достигнуть.



М нопе изъ иностранныхъ хозяйствъ Австро-Венгрш  
и Германш  уже имЪютъ TaK ie результаты , достигли 
ихъ и нЪкоторыя руссюя хозяй ства— правда, въ  видЬ 
исключешя. Больш инство же получаетъ рыбы менЪе. 
Приведемъ примеры изъ практики отдЪльныхъ рус- 
скихъ хозяйствъ.

Рыбное хоз. Морхвицкаго въ  Ры кахъ, СЪдл. губ. 
занимаетъ 537 морговъ. С ъ  нихъ въ  1909 г. получено 
прироста на молоди 5.970 ф., на 2-лЪткахъ 30 .000 ф., 
на З-лЪткахъ („купеческая") 64.054 ф., а всего —  
100.574 ф., что даетъ на 1 моргъ 187 ф., а на дес. 
374 ф.; при цЪнЪ 25 к. фунтъ это даетъ валового до
хода 93 руб. съ  десятины 1).

Рыбоводство г. Л яхера въ  Страдечъ, Гродн. губ., 
имЪетъ 500 дес. прудовъ, производительность коихъ 
вы раж ается 420 ф. съ  морга, или 840 ф. съ  десятины, 
что при цЪнЪ 25 к. за  фунтъ, даетъ  валового дохода 
210 руб. съ  десятины 2).

Рыбное хозяйство г. Либиш евскаго „Сосновица", 
близъ Парчева, СЪдл. губ., имЪло подъ прудами въ 
1910 г. 600 морговъ, или 300 дес. Средняя произво
дительность прудовъ здЪсь опред’Ьляется 8 пуд. съ 
десят., что при ц-Ьн^ карпа 10 р. пудъ, даетъ  вало
вого дохода 80 руб. съ  дес. Отдельные лучцле пруды 
дали до 16 пуд. съ  дес. Такой результатъ  побудилъ 
владЪльца даннаго имЪшя превратить въ  пруды боль
шую часть своихъ пахотныхъ полей, луговъ и даже 
лЪса.

Прудовое хозяйство въ  им^Ьнш „П оточекъ", Люб
линской губ., Яновскаго уЪзда, состоитъ изъ 37 пру-

*) О сновано н а  оп убл и кован н ы хъ  г. П оповски м ъ  (управлявш ий )  
д ан н ы хъ .

2) О сновано н а  зая в л е н ш  п р ед стави тел я  этого х о зя й с тв а  экспертной  
к ом и ссш  В ар ш авск о й  в ы став к и  1910 г.



довъ, площадью въ  450 дес., расположенныхъ среди 
лЪсовъ; ран^е эта была пустошь. В ъ  1892 г. было 
посажено 200 .000  ш тукъ карповъ, вЪсомъ около 25.000 ф. 
Осенью того же года выловлено 187.994 ш т., вЪсомъ 
131.853 ф .,такъ что приростърыбы составлялъ 106.546ф., 
или по 236 ф. съ десятины, что при цЪнЪ карпа 25 к. 
фунтъ, даетъ 59 руб.

Доходность прудового хозяйства бол^е сЪверныхъ 
губернш, наприм., Курляндш, уже значительно ниже. 
В ъ  Катцданген-fe въ 1898 году весною въ  прудъ поса
жены 2-лЪтше карпы, осенью полученъ приростъ 165 ф. 
на 1 дес.; считая по 18 к. ф.— 29 р. 70 коп. В ъ  1899 
году отъ двух-и трехл-Ьтокъ приростъ былъ 123 фун. 
съ  1 дес.—-по 22 руб.

Что р азв е д е те  рыбы въ  прудахъ не праздная за- 
тЪя, а серьезная отрасль сельскаго хозяйства, всего 
нагляднее видно изъ того, что въ  ц’Ьломъ ряде м ест
ностей оно очень широко распространено и является 
главнейш ей доходной статьей  хозяйства. Особеннымъ 
развит1емъ карповодства славятся Галищя и Богем1я—  
въ  Австро-Венгрш , Саксош я, Силез1я и П омераш я—  
въ  Германш. В ъ  Вогемш  есть хозяйство, въ  которомъ 
подъ прудами съ  рыбой до 6 .000 дес.— это знаменитое 
хозяйство кн. Ш варценберга въ  Виттингау; въ  Трахен- 
бергЬ подъ прудами 1.753 дес., въ  им-Ьиш Пейцъ близъ 
Котбуса — 1.370 дес.; въ  К енигсваргЬ— 2.250  дес. И зъ 
этихъ послЪднихъ на рынокъ поступаетъ ежегодно до 
7.500 пуд. пятил-Ьтнихъ карповъ.

Громаднаго распространешя и въ  очень короткш 
срокъ карповодство достигло въ  СЬверо -Американскихъ 
Соединенныхъ Ш татахъ . До 70-хъ годовъ карпа въ 
Америке совсЬмъ не было; его перевезли изъ Европы, 
и стоящ ая во глав-fe всЪхъ рыбоводныхъ предпр1ят{й въ 
C teep o-Американскихъ Соединенныхъ Ш татах ъ  Р ы б 



ная К ом исая развела его и систематически снабжала 
сельскихъ хозяевъ, развозя молодь по всей стран-Ь. 
Такимъ путемъ въ 1890 г. въ  странЪ создалось вновь 
35.000 прудовыхъ хозяйствъ, и карпъ сдЪлался самой 
обыкновенной рыбой для стола фермера.

И у насъ въ  Россш за  посггЬднее время количество 
правильныхъ прудовыхъ, а въ  особенности карповыхъ 
хозяйствъ, сильно увеличивается; особеннаго развит1я 
достигло оно въ  Ц арств^ Польскомъ и П рибалтш скомъ 
краЪ, гдЪ нередко встрЪчаются хозяйства по 200, 300, 
500 и болЪе десятинъ, составляю щихъ одно цЪлое и 
правильно ведомое карповое хозяйство. Д в и ж ете  это 
идетъ съ  запада, причемъ слЪдуетъ зам ети ть , что въ  
данный моментъ оно охватило собою весь северо-за
падный край, направляясь все дальш е и дальш е къ 
востоку, а отчасти и къ югу.

К азалось бы, что въ  виду такого развит1я даннаго 
д^ла должны бы оказаться решенными по крайней 
мЪрЪ основные вопросы прудового хозяйства; но при
ходится признать, что въ  этомъ отношенш существу- 
етъ  большой пробЪлъ, и потому почти вся работа по 
устройству и веденш  прудового хозяйства чаще всего 
производится по рутинЪ, не вполне сознательно. Если 
бы мы поставили вопросъ, почему данное прудовое хо
зяйство устроено такъ , а не иначе, почему выбрана 
та  или другая система ведеш я хозяйства, то въ  боль
ш инства случаевъ мы не получили бы отъ хозяевъ 
никакого ответа.

Между тЪмъ рЪшеше основныхъ вопросовъ о воз
можности или невозможности при данныхъ услов!яхъ 
устроить прудовое хозяйство является для хозяина не- 
избЪжнымъ при самомъ приступЪ къ д^лу.

К ъ такимъ вопросамъ прежде всего относятся:
1) опредЪлеше климатическихъ и другихъ условш,



при которыхъ стоитъ разводить карповъ въ правиль- 
ныхъ прудахъ;

2) Взаимоотнош еш е почвы и воды и ихъ значеше 
для прудового хозяйства;

3) выборъ наиболее правильной системы ведешя 
хозяйства, въ  соотвЪтствш  съ данными местными 
услов1ями.

Эти вопросы кратко освещ ены въ настоящей ра- 
ботЪ инж. Р . В. Стодольскаго, занимающагося орга- 
низащей прудовыхъ хозяйствъ и постройкой прудовъ.

Сообщаемыя автором ъ свЪдЪшя заключаютъ полез- 
ныя практичесюя указаш я для проектироваш я карпо
выхъ прудовъ и устройства карпового хозяйства.

Н. Бородинъ.



ГЛАВА I.

ОпредЪлеше климатическихъ и др. условш, 
при которыхъ стоитъ разводить карповъ въ 

правильныхъ прудахъ.
Для рЪшешя этого вопроса необходимо прежде всего не

много ознакомиться съ карпомъ и его образомъ жизни.
Известно, что кишечникъ карпа только при 3° или 4° по 

Р. начинаетъ выделять пищеварительные соки, а пищевареше 
у него начинается при 7° Р. Известно также, что чЗшъ выше 
температура воды, въ которой живетъ карпъ, гЬмъ больше 
карпъ принимаетъ пищи и т4мъ быстрЬе растетъ. Такимъ 
образомъ, приростъ карпа бываетъ различный, въ зависимости 
отъ теплоты воды, иначе говоря—отъ времени года; такъ, 
напр., въ апрЪл'Ь приростъ его незначителенъ, въ магЬ при
ростъ его выражается 10— 15%, въ шнЪ— 20—25°/о, въ 
йол-Ь— 30°/о, въ август^ 15— 20%, въ сентябре—около 10%, 
въ октябргЬ прироста нЪтъ или онъ совсЬмъ незначителенъ.

Зимою карпъ не только не даетъ никакого прироста, но 
еще теряетъ некоторый процентъ (иногда доходящш до 10%) 
своего в^са, такъ какъ въ это время карпъ не принимаетъ ни
какой пищи, а питается за счетъ накопленнаго за л'Ьто жира.

Известно также, что зимою всЬ искусственные пруды осу
шаются, т. е. изъ нихъ спускается вода, для полной осушки, 
по дну проводятся канавы, а выловленная изъ прудовъ рыба 
или поступаетъ въ продажу, или же—въ зимовальники, т. е. 
спещально устроенные для перезимовашя карповъ пруды. 
Пруды эти все лЪто остаются сухими, а наполняются водою 
лишь позднею осенью.

Изъ вышесказаннаго видно уже, что сильные морозы, на- 
прим'Ьръ, для карпа не страшны, при наличности хотя бы не



большого притока свежей воды для пополнешя израсходован
н а я  количества кислорода. Этотъ притокъ является особенно 
важнымъ въ зимовальныхъ садкахъ, которые обыкновенно не 
велики, а вм'Ьщаютъ въ себЬ много рыбы— въ этихъ зимо- 
вальникахъ особенно важно правильное и постоянное возм'Ь- 
щеше израсходованнаго кислорода. Но разъ это услов1е вы
полнено, сильные морозы для карпа не страшны. Наоборотъ, 
легкая зима гораздо страшнее холодной, ибо въ легкую зиму 
температура воды часто повышается, и рыбы приходятъ въ 
безпокойство— онЪ тогда чувствуютъ голодъ, въ ихъ кишеч
нике выделяются пищеварительные соки, карпы начинаютъ 
искать пищу, но находятъ ея, и тогда, конечно, несчаоте го
тово. ОслабгЬвнпе карпы делаются весьма чувствительными 
ко всякаго рода вн'Ьшнимъ вл1яшямъ, легко подвергаются 
всякимъ бол’Ьзнямъ и обыкновенно легко гибнутъ отъ нихъ.

Легкая зима особенно пеблагопр1ятно действуете на искус
ственно кормленныхъ карповъ, которые являются менее защи
щенными отъ внЬшнихъ вл1янш и легче подвергаются бол’Ьз
нямъ.

Мы вид-Ьли, что карнъ больше всего растетъ, а значитъ 
и больше всего принимаетъ пищи въ лЬтнее время года, и 
притомъ чЬмъ теплее вода, тЪмъ и приростъ карпа значитель
нее, и наоборотъ; такимъ образомъ оказывается, что теплота 
им^етъ громадное влгяше на карпа, что вполпЬ понятно, ибо 
одновременно съ теплотою связано образоваше естественной 
пищи карпа—чймъ тешгЬе вода и воздухъ, т^мъ пищи этой 
образуется больше, и наоборотъ.

Известно, что естественную пищу карпа составляютъ 
прежде всего организмы, входяпце въ составъ планктона водъ, 
затгЬмъ фауна, развивающаяся на дне нрудовъ и по берегамъ 
(личинки насЬкомыхъ, живупця въ воде, какъ напрпмФ.ръ, ли
чинка комара, тодкунца, паденки, а также маллюски); но лю- 
бимейщую и главнейшую пищу его составляютъ мелюя ра- 
кообразныя, образующ1я главную составную часть планктона. 
Въ жизни карпа и для его правильнаго и быстраго развиия 
въ прудовомъ хозяйстве количество этого планктона играетъ 
особенно большую роль, и его нельзя заменить.

Въ слабомъ развитш ракообразныхъ следуетъ искать при
чину, почему обработываемое и плодородное дно прудовъ, под- 
вергаемыхъ удобрент и растительной культуре, даетъ особенно



большой приростъ карповъ, и паоборотъ—мокрое, кислое, не 
осушенное и не разрабатываемое дно прудовъ даетъ сравни
тельно ничтожный нриростъ карповаго мяса. Это вполне по
нятно, ибо плодородная и удобренная почва, залитая внослЪд- 
C TB iii водой, благопр!ятствуетъ развитно и размноженш без- 
численнаго количества мелкихъ организмовъ, которые соста- 
вляютъ естественный и необходимый кормъ карновъ.

Богатство прудовъ мелкими организмами особенно важно 
для карповыхъ мальковъ, т. е. рыбы возраста перваго года, 
ибо малькамъ, говоря вообще, не сл'Ьдуетъ давать искусствен- 
наго корма, а ихъ должно хорошо выкормить при помощи 
одного естественнаго корма. Если мы этого достигли, тогда 
можемъ менее опасаться всякихъ болЬзней, и зимовка для 
мальковъ пройдетъ благополучно. Карпъ, воспитанный въ мо
лодости хорошо и въ здоровыхъ услов!яхъ, дастъ намъ хо- 
ропий нриростъ и принлодъ. что, впрочемъ, составляешь общее 
правило воспиташя вс'Ьхъ животныхъ.

Изъ приведеннаго мы видимъ, что для быстраго роста 
карпа необходимо соответственное количество планктона и 
фауны, развивающейся на дне прудовъ, съ другой же сто
роны налич1е больгааго или меньшаго количества означенныхъ 
живыхъ существъ обусловливается главнымъ образомъ темпе
ратурой воды. Когда вода достигаетъ 18—22° по Р., тогда 
появляется въ воде особенно много мелкихъ организмовъ, ко
нечно при наличности прочихъ условш, вызывающихъ ихъ 
появлеше, о чемъ мы уже упоминали выше. Уже изъ сказан- 
наго очевидно, что для разведешя карпа не требуется быстро 
текущей воды, потому что быстро текущая вода обыкновенно 
трудно согревается, особенно при нашемъ климате; такимъ 
образомъ, более подходящею для карпа является стоячая или 
слегка проточная вода, пополняемая свежей водой лишь на
столько, сколько ея израсходовано изъ пруда нутемъ испаре- 
шя и нросачивашя въ землю.

По той же причине вода карповыхъ прудовъ не должна быть 
глубока; места глубиною въ 0,1—0,3 саж. самыя подходягщя 
и лучпня для карповъ, ибо вода въ нихъ легче всего нагре
вается; глубокая ;ке вода на дне обязательно холодна.

Изъ вышесказаннаго мы можемъ уже заключить, что, 
вездЬ, где въ ш не и шлЬ мЬсяцахъ, стоя'пя и мелюя воды 
могутъ достигнуть температуры 18—20° Р., тамъ стоить раз



водить карповъ въ правильно устроенныхъ прудахъ, причемъ 
суровость зимы не им̂ Ьетъ уже существеннаго значешя и мо- 
жетъ быть не принимаема въ разсчетъ.

Съ самаго начала мы уже заметили, что карпъ начинаетъ 
переваривать пищу при 7° Р. и чгЬмъ выше температура воды, 
тЬмъ лучше и тЬмъ больше пищи онъ въ состояши перева
рить. Но, конечно, последнее положете им^етъ свои пределы. 
Черезчуръ высокая температура (выше 23° Р.) вл!яетъ также 
неблагопр!ятно на пищевареше карпа: его пищеварительная 
способность при более высокой температуре быстро пони
жается.

Изъ сказаннаго мы должны опять придти къ заключенш, 
что непригодными для разведешя карповъ въ прудахъ не
обходимо считать всЬ те местности, въ которыхъ въ теченш 
более продолжительпаго времени, наприм^ръ, месяца, вода 
согревается до 24° Р. и выше. Въ такихъ местностяхъ, все 
время, когда вода имеетъ указанную температуру, необхо
димо вычеркнуть изъ времени, предназначеннаго для ро
ста карпа, что, конечно, должно отразиться на доходности 
прудового хозяйства. Само собою разумеется, что указанный 
принципъ справедливъ только какъ принципъ; въ действитель
ности очень часто можно найти способъ для устранешя не
благоприятна™ повышешя температуры воды путемъ увели- 
четя глубины прудовъ или же путемъ увеличешя количества 
проточной воды и т. п.

Следуетъ еще заметить, что въ сухомъ жаркомъ климате 
вообще трудно устроить правильное прудовое хозяйство, ибо 
для этой целп необходимо расходовать гораздо больше воды, 
чемъ въ умеренномъ климате. Это препятств!е очень серьез
ное и съ нимъ необходимо сообразоваться, такъ какъ даже 
въ умеренномъ климате редко приходится располагать доста- 
точнымъ количествомъ воды.

НЬсколько словъ следуетъ добавить еще по поводу общихъ 
условш, которыя необходимы для правильнаго устройства и 
ведетя прудового хозяйства. Прежде всего мы должны обра
тить внимате на качество, а равно и количество, имеющейся 
въ нашемъ распоряженш воды; о количестве воды мы ска- 
жемъ ниже подробнее, что же касается качества, то прежде 
всего необходимо заметить, что вода, питающая карповое хо
зяйство, не должна быть ключевой, т. е.—прозрачной и хо-
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лодной; въ начале ш ня месяца она должна иметь по край
ней мере 4 -1 3 ° Р, иначе она не будетъ въ состояши со-
грЬться въ нрудахъ до 18° и больше.

Кроме того вода не должна быть загрязнена сточными 
фабрично-заводскими водами, каковы сточныя воды свекло- 
сахарныхъ, винокуренныхъ, бумажныхъ, нрядильныхъ. льня- 
ныхъ, красильныхъ, стеклянныхъ, всякаго рода химическихъ 
заводовъ и фабрикъ и проч.

Стоки свекло-сахарныхъ заводовъ, напримеръ, выпускае
мые въ количестве 1/« всего количества протекающей въ реке 
воды, въ состояши отравить всЬхъ карповъ въ прудовомъ хо
зяйстве, питаемомъ той же рекой и находящемся на разстоя-
нш 10 верстъ отъ свекло-слхарпаго завода.

Загрязнете водъ— это чрезвычайно важный и наболЬвшш 
вопросъ для рыбоводства вообще. По поводу загрязнеш’я водъ 
исписаны целые томы, изъ за этого происходитъ ожесточен
ная борьба почти во всей Европе, издано много законовъ, 
определяющихъ границы загрязнешя и степень очистки сто- 
ковъ, а между тЬмъ до сихъ поръ вопросъ этотъ, за исклю- 
чешемъ Англш, нигде не рЬшенъ окончательно и положительно.

У насъ въ этомъ отношенш почти ничего не сделано, 
помимо многихъ пожеланш, резолющй и т. п., и потому везде, 
где начинаетъ развиваться заводская промышленность, тамъ 
въ течеши очень короткаго времени гибнутъ рыбы, а реки и 
озера почти совершенно лишаются своего обычнаго населешя.

Действ1е грязныхъ заводскихъ водъ на рыбъ въ рЬкахъ и 
озерахъ не одинаково: есть загрязнешя, отъ которыхъ рыбы 
почти моментально гибнутъ, какъ напримеръ, отъ сточныхъ 
водъ свекло-сахарныхъ заводовъ, особенно на известномъ раз- 
стоянш отъ завода, а есть загрязнешя, вредное дейсние ко
торыхъ проявляется лишь постепенно.

Кроме сточныхъ заводскпхъ водъ вообще на рыбъ гибельно 
вл1яютъ равнымъ образомъ и канализащонные городсше стоки, 
ибо они заключаютъ въ себе целую массу вредныхъ хими
ческихъ соединенш, разныя кислоты, газы, масла и гшюпця 
органически вещества.

Bлiянie всехъ этихъ веществъ зависишь преладе всего отъ 
ихъ количества, чемъ оно больше, темъ больше его гибель
ное вл1яше и наборотъ— въ очень разжиженномъ состояши 
оно можетъ понизиться до минимума.



Пошфно, что если для прудового хозяйства будемъ поль- 
зрваться "Тводою рЬкъ, загрязненныхъ заводскими или же кана- 
лизацюнными городскими стоками, въ такомъ случай не только 
не получимъ пользы отъ устроеннаго рыбоводства, но наобо
ротъ нолучимъ вредъ и убытки отъ гибели рыбъ и безполезно 
затраченнаго капитала.

Въ виду этого, раньше составлешя проекта прудового хо
зяйства, необходимо хорошенько наследовать вопросъ о сте
пени загрязнешя водъ интересующей насъ реки, необходимо 
проверить путемъ анализа составь ея воды и только после 
этого, убедившись въ безвредности ея воды, можно присту
пать къ составленда проекта. При этомъ изследованш не
обходимо по-крайней мерЬ за 20 верстъ вверхъ по теченш 
изучить все стоки, обращая особенное впимаше на заводы, 
фабрики и города.

Нижеследующая таблица даетъ намъ приблизительное по- 
няие о степени вреднаго действ1я разныхъ химическихъ ве- 
ществъ на рыбъ; въ этой таблице указана и граница, съ ко
торой это вредное вл1яше уясе начинается.

НАИ М ЕНОВАН1Е ПРИМЪСЕЙ.

Начинается вредное вл^яше при со
держ али въ 1 литрЬ воды.

Граммовъ. Миллиграм-
мовъ.

При темпе
ратурь по Ц.

С Ъ роводородъ ................ — 3,5 —

Х лористы й а м м о ш й . . . . . . 0,4 — —

Х лористы й к ал ьщ й  (СаС12) . . . 7,0 . —

Х лористы й магнШ  (M gCL) . . . 7,0 ' 9— 14

П оварен н ая  с о л ь ................................... 13,5 — 14— 16

ОЪрно-кислый ам м о ш й  . . . . — 374,0 —

С'Ьрно-кислое ж ел’Ьзо (F e 2S 0 4 4 
+  7 Н . О ) ................................................ — •15,0 1 8 - 1 9

С вобо дн ая  угл ек и сл ота . . . . — 130,0 —

СЪ рно-кислая мЪдь (C u S 0 4). . . — 8,0 —

ОЬрво-кислый ц и нкъ  (Z 1 1 SO 4 ) . . — 63:0 —

П икри новая к и сл ота ............................. — 40,0 —



Понятно, что вода, содержащая въ себ>ъ жй 
изъ этихъ веществ?) въ означенной пропорцш, д л я1 
карповыхъ прудовыхъ хозяйствъ не годится.

Не годится также вода, содержаше раствореннаго кисло^ J 
рода въ которой менее 25 куб. сант. въ 1 литре.

Изъ этого мы видимъ, какое значеше въ рыбоводстве 
им-Ьетъ вода, и потому въ этомъ отношенш сл^дуетъ посту
пать очень осторожно, тщательно напередъ изучая местныя 
услов1я и подвергая воду химическому анализу.

ГЛАВА II.

Взаимоотношешя почвы и воды и ихъ зна- 
чеше для прудового хозяйства.

Въ прудовомъ хозяйстве почва и вода и ихъ взаимоотно- 
ш ете играютъ особенно важную роль. Ведя любую раститель
ную культуру, мы стремимся къ урегулировашю количества 
воды въ земле, то есть мы удаляемъ излишекъ воды или на- 
оборотъ — орошаемъ места слишкомъ cyxia, наконецъ мы- 
стремимся къ возможно лучшему проветриванда растительнаго 
слоя земли.

Совершенно иначе мы поступаемъ при устройстве прудо
выхъ хозяйствъ, ибо въ данномъ случае мы хлопочемъ о томъ, 
чтобы задержать какъ можно больше воды на поверхности 
почвы, т. е. по возможности уменьшить просачиваше воды во 
внутрь земли.

Съ другой стороны, для правильнаго ведешя прудового 
хозяйства особенно важно, чтобы дно прудовъ было плодо
родно, то есть чтобы оно было въ состоянш произвести воз
можно большее количество естественной нищи для рыбъ, что 
опять достигается путемъ удобрешя, разработки дна и прове- 
тривашя его, словомъ путемъ земледельческой обработки дна.

Въ виду столь противоположныхъ качествъ, требуемыхъ 
нами отъ почвы при устройстве правильнаго прудового хозяй
ства и въ виду того, что назначеше этой почвы въ данномъ 
случае совсемъ иное, чемъ при веденш любой растительной 
культуры, для насъ должно быть особенно важно хорошенько

Р. Стодольскш. Карповое пруд. хоз.



изучить свойства разнаго рода почвы въ интересующемъ наоъ 
направленш.

Не M enie важно для насъ изучеше воды, которая состав
ляете суть всего дела и безъ которой немыслимо прудовое 
хозяйство; равнымъ образомь для насъ важно изучеше отно- 
шешя воды къ почве; но особенное внимаше мы должны обра
тить на опред^леше количества необходимой для нра'вильнаго 
ведешя хозяйства воды, т^мъ более, что вопросъ этотъ до сихъ 
норъ почти не выясненъ, а между тЪмъ отъ правильнаго его 
реш етя зависите результате прудоъого хозяйства.

А. Роды почвы.
Изучая разнаго рода почвы, мы прежде всего должны озна

комиться съ отношешемъ воды къ почве, ибо это отношеше 
для насъ всего важнее.

Зная быстроту просачивашя воды для различныхъ почвъ, 
количество воды, необходимое для насыщетя данной почвы и 
силу капиллярности, а съ другой стороны, зная количество 
осадковъ данной местности, количество испарешй и минимумъ 
притока воды, мы въ состоянш легко определить, насколько 
данная местность годится для устройства на ней искусствен- 
наго прудового хозяйства.

Понятно, что въ большинстве случаевъ для насъ является 
важнымъ не только хорошо ознакомиться съ верхнимъ слоемъ 
почвы, которое будетъ дномъ пруда, но необходимо изследо- 
вать и нижше слои, ибо легко можетъ случиться, что подъ 
верхнимъ плотнымъ, но тонкимъ, слоемъ земли имеется мощ
ный водоносный песчаный слой и тогда, не смотря на все 
наши усил1я, потеря воды въ пруде будетъ большая.

Наоборотъ, — наличность верхняго несчанаго слоя земли 
еще не значить, чтобы данная местность не годилась для рыб
ного хозяйства, ибо песчаный слой можетъ быть тонкш, а не
посредственно подъ нитъ мы можемъ найдти плотную землю, 
не пропускающую воды.

Изследовашя почвы необходимо производить тщательно и 
не довольствоваться одной или двумя пробами, а следуете де
лать изследовашя систематически, образуя квадраты, площадь 
которыхъ не должна превышать 5 гектаровъ, иначе говоря— 
на пространстве 5 гектаровъ необходимо сделать минимумъ



четыре изслЬдовашя, обыкновенно же счптаемъ одно изсл^до- 
ваше на гектаръ (около 1 дес.).

ДЬло въ томъ, что часто качество почва бываетъ даже на 
небольшоыъ пространстве земли очень разнообразна, иногда 
данный родъ земли тянется узкою полосою, а более или ме- 
нЬе то же самое относится и къ подпочвенной земле; поэтому 
если при изсл'Ьдованш почвы мы найдемъ въ двухъ пробахъ 
разную почву, тогда следуетъ сделать более точное изсл4до- 
BaH ie, для выяснешя того, где именно этотъ разд^лъ произо- 
шелъ и определить его направлеше. Вообще необходимо за
метить, что точное изследоваше почвы и подпочвы играетъ 
весьма важную роль при устройстае прудового хозяйства и 
поэтому должно быть производимо тщательно.

Каждую почву мы должны изследовать не только по отно- 
шешю ея къ воде, но и по отношенш къ ея плодородности, 
ибо, какъ это мы уже выше говорили, чемъ плодороднее почва, 
т’Ьмъ более появится въ воде планктона, то есть темъ более 
получится естественнаго корма карповъ.

Основываясь на этомъ, мы должны пршдти къ заключенш, 
что чисто песчаныя земли и такъ называемые высоте торфя
ники для прудового хозяйства не годятся. Почему песчаныя 
земли для этой цели не годятся, это вполне ясно, ибо оне со
вершенно неплодородны, притомъ оне пропускаютъ очень легко 
воду, и потому задержать ее было бы трудно.

Что же касается высокихъ торфяниковъ, следуетъ заметить, 
что они лучше всего годятся для целей выработки торфа, ибо 
заключаютъ въ себе много горючихъ растительныхъ веществъ, 
и мало минеральныхъ; для растительной же, а темъ более для 
прудовой культуры они, какъ мало плодородные, почти совер
шенно не годны.

При спещальной осушке, удобренш и обработке, высоте 
торфяники можно приспобить къ растительной культуре, но 
будучи залиты водою, они портятся и теряютъ остатки своей 
плодородности; притомъ же высоте торфяники даютъ карпамъ 
темноватую окраску и спещальный запахъ, что вл!яетъ на по
нижете цены товара.

Гораздо выше въ этомъ отношенш следуетъ поставить низ
менные торфяники, ибо они отличаются плодородностью и въ 
составъ ихъ всегда входитъ большее или меньшее количество

2*



минеральныхъ веществъ, доходящее нередко до 30 и бол'Ье 
процентовъ.

Вообще по отношенш къ качеству почвы, необходимо за
метить, что ч^мъ плодороднее и богаче почва, на которой мы 
устраиваемъ прудовое хозяйство, чемъ сильнее культура этой 
почвы, темъ приростъ рыбъ, следовательно и доходъ будетъ 
больше, и наоборотъ.

Идеаломъ карповаго прудового хозяйства служить такое 
хозяйство, котораго пруды введены въ нолевую систему сель- 
скаго хозяйства, другими словами—после того какъ изъ пруда 
выловлена вся рыба и она поступила въ продажу, дно пруда 
въ свою очередь поступаетъ въ обработку, то есть превращается 
въ поле, конечно после соответственной его осушки. По исте- 
ченш несколькихъ летъ дно пруда можетъ быть опять залито 
водою и т. д. Польза отъ этого получается двойная, ибо на 
осушенномъ и удобренномъ пространстве, после залива его 
водою, получается большой приростъ рыбъ, а съ другой сто
роны, после спуска воды» водяные осадки великолепно будутъ 
использованы для цЬлей сельско-хозяйственной культуры. Къ 
сожаленш въ действительности редко встречаемъ ташя усло- 
Bifl, чтобы этотъ идеалъ могъ быть осуществимъ, а причиною 
является обыкновенно слишкомъ трудная осушка дна прудовъ 
для целей полевого хозяйства.

Иногда встречаемъ сильно заболоченныя пространства, 
которыя годятся для рыбоводныхъ целей лишь после тщатель
ной ихъ осушки и обработки, иначе оне, какъ мало плодо- 
родныя, не могутъ дать хорошихъ результатовъ.

1. Насыщеше почвы водой.

Всякая сухая почва обладаетъ свойствомъ принимать опре
деленное количество воды и эту воду определенное время за
держать въ своихъ порахъ.

Подъ насыщешемъ почвы следуетъ понимать такое ея со- 
стояше, когда вода выполнила собою все капилляры почвы и 
осталась ею задержанной. Такимъ образомъ, максимальное 
насыщеше данной почвы водою можно выразить суммою объе- 
мовъ всехъ капиллярныхъ ея промежутковъ.

Количество максимальнаго насыщешя легко определить 
путемъ опыта для каждой почвы отдельно: для этого необхо



димо высушить на воздухе интересующую насъ землю въ раз- 
мельченномъ состояши и потомъ определить точно ея вгЬсъ и 
объемъ. Высушенную почву поместить въ стеклянный сосудъ, 
въ который постепенно вливать воду до техъ поръ, пока почва 
не будетъ ею насыщена, то есть до момента, когда внизу со
суда покажется капля воды.

Количество задержанной воды разделяемъ пропорщонально 
весу и объему изследуемой почвы и полученная цифра дастъ 
намъ максимальное насыщеше почвы въ процентномъ отно
шенш къ ея весу или объему.

Опыты Шиблера дали въ этомъ отношенш следующее 
результаты:

Р 0  Д Ъ  З Е М Л И .

Н асы щ еш е земли въ  °/о°/о-

К ъ вЪсу 
земли.

Къ объему
86МЛИ.

К варцевой п е с о к ъ ............................................................. 25 50

И звестковы й п е с о к ъ ............................ ............................ 29 58

Ч и стая г л и н а ...................................................................... 70 87

Г л и н а съ  прим’Ьсью 45°/о п е с к у ................................. 40 68

» ’ » .  24°/о „ ........................ 50 73

„ „ ,  10°/о „ ................................. 61 82

Ж ирная п о ч ва  о г о р о д о в ъ ............................................... 89 82

П лодородная п о ч ва  п о л е й ............................................... 52 74

И звестковая п о ч в а ............................................................. 85 81

Изъ нриведенныхъ здесь цифръ видимъ, что применять 
ихъ на практике почти невозможно, ибо оне относятся къ не- 
определеннымъ точно родамъ земли и притомъ имеется столько 
родовъ почвы, а каждый изъ нихъ имеетъ такую массу видо- 
измененш, что самое правильное— количество воды для насы- 
щешя каждой интересующей насъ почвы определять отдельно.

Очень интересны опыты въ этомъ отношенш произвелъ 
профессоръ Вольны, изследуя три рода ночвы, а именно—глину, 
песокъ и торфъ, причемъ во время изследовашя все три почвы



имели одинаковую поверхность, одинаковую толщину слоя 
въ 30 сантиметровъ и время изследовашя для всехъ было 
также одинаковое.

Изъ этихъ онытовъ оказалось, что торфъ нринялъ для 
полнаго своего насыщешя 5091 кубическихъ сантиметровъ 
воды, что отвечаетъ высоте 120,7 милиметра атмосферныхъ 
осадковъ и составляетъ 24,1°/0 всехъ осадковъ за вегетащон- 
ный перюдъ времени.

Глина приняла 4493 кубическихъ сантиметровъ воды, что 
отвечаетъ высоте 112,3 миллиметра атмосферныхъ осадковъ и 
составляетъ 22,4°/0 всехъ осадковъ за вегетащонный перюдъ 
времени.

Песокъ принялъ 1798 кубическихъ сантиметровъ воды, что 
отвечаетъ высоте 44,9 миллиметровъ атмосферныхъ осадковъ 
и составляетъ 8,8°/° всехъ осадковъ за вегетащонный перюдъ 
времени.

Такимъ образомъ, оказывается, что торфъ для нолнаго 
своего насыщешя расходуетъ ‘ /4 всехъ атмосферныхъ осадковъ 
за вегетащонный перюдъ, глина немногимъ меньше, а песокъ— 
лишь ‘ /12 часть этихъ осадковъ.

Для сравнешя приведемъ еще результаты онытовъ Мей- 
стера, относящееся къ вычислент количества воды, необхо
димой для насыщешя почвы въ сравненш съ объемомъ этой
почвы: -

глинистая п о ч в а ............................ 50°/о
г л и н а ..............................................60,1 °/0
г у м у с ъ ..............................................70,3°/п
т о р ф ъ ..............................................63,7°/0
огородная почва.............................69,0°/0
известковая п о ч в а .......................54,9°/0
песокъ ( 8 2 % ) .............................45,4°/0
песокъ ( 6 4 % ) .............................65,2%
кремнистый песокъ ....................... 46,4°/0

Изъ приведенныхъ примеровъ мы видимъ, что получаемыя 
цифры довольно сильно разнятся-даже въ томъ случае, если 
оне приведены для одноименныхъ сортовъ почвы.

Но иначе и быть не можетъ, ибо и одноименные сорта 
почвы разнятся между собою своимъ составомъ, притомъ же 
количество принимаемой почвою воды зависитъ не только отъ



состава почвы, но еще и отъ ея плотности, величины ея зе- 
ренъ и даже температуры.

Это опять таки говоритъ за то, что лучше всего опреде
лять величину насыщешя почвы водою путемъ отдельнаго 
изследовашя данной почвы. Для этого обычно вырезаютъ не
большой кубъ подлежащей изследованш почвы.

При устройстве прудовыхъ хозяйствъ важно знать, какое 
количество воды понадобится для насыщешя ею земли. Конечно, 
если пруды наполняются водою раннею весною, когда земля 
обыкновенно пропитана водою, когда притомъ располагаемъ 
значительнымъ притокомъ воды, тогда эти пзследовашя для 
насъ интересны лишь по отношенш къ количеству воды филь
трующейся сквозь землю; но ведь въ хозяйстве имеются раз- 
садные пруды перваго и второго порядка, которые наполняются 
водою во второй половине мая и второй половине шня, то 
есть въ моменты, когда земля требуетъ больше воды для сво
его насыщешя, этой же воды требуютъ остальные уже напол
ненные пруды, а воды тогда обыкновенно имеется меньше, 
чЬмъ когда либо. Для этого, именно времени намъ больше 
всего нужны все вышеуказанныя изследовашя.

2 . Свойство капиллярности.

Капиллярностью называется свойство земли поднимать воду, 
изъ нижнихъ ея слоевъ въ верхше, причемъ это поднятое про
исходишь благодаря каниллярнымъ пространствамъ, имеющимся 
въ почвЬ. „

Это свойство зависитъ внолне отъ плотности почвы, раз
мера частицъ или зернышекъ почвы: оно увеличивается съ 
уменыпешемъ разстояшя между частицами земли и съ увели- 
чешемъ количества гумуса, глины и т. п. Степень этого 
свойства измеряется высотою подняла воды *и быстротою 
того лее поднятая.

Необходимо заметить, что во влажной земле вода будетъ 
подниматься быстрее, нежели въ сухой, въ песке она подни
мется быстрЬе, чемъ въ глине. Съ другой стороны въ глине 
вода можетъ подняться даже до высоты 2 метровъ, между темъ 
какъ въ песке она не поднимется выше 40 сантиметровъ.

Относительно высоты поднятая воды очень интересныя дан- 
ныя для разнаго рода почвъ даетъ профессоръ А. Ортъ.



причемъ все найденныя имъ высоты обозначены въ санти- 
метрахъ:

П О Ч В А .

В р е м я н а б л ю д е н !  я.

1
минута.

1
часъ.

1
день.

10
дней.

19 
дней, j

100
дней.

725
дней.

К рупнозернисты й пе
сокъ  .................................... 60 160 228 318 _! _ _

М елкозернисты й песокъ. 45 265 467 — 591 — —

Г л и н а ......................................... — — 19 — _  | 460 1035

10 95 — — 1001 | — —

Какъ это мы видимъ, всЬ эти цифры вполне подтверждаютъ 
раньше высказанныя положешя.

Свойство капиллярности играетъ лишь посредственную роль 
въ прудовомъ хозяйстве, а именно — въ сухую погоду оно 
поднимаетъ воду съ нижнихъ слоевъ земли въ верхше слои 
и такимъ образомъ нижше слои быстрее принимаютъ просачи
вающуюся къ нимъ изъ прудовъ воду и принимаютъ ее при- 
томъ въ бблыпемъ количестве, что понятно отражается на 
более сильномъ уменыпенш количества воды въ прудахъ.

3. Просачиваше воды сквозь землю.

Насыщенная водою земля обладаетъ свойствомъ пропускать 
сквозь себя новое количество воды, причемъ быстрота течешя 
вполне зависитъ отъ качества почвы и отъ величины давлешя, 
подъ вл1яшемъ котораго происходить просачиваше.

Последнее услов1е имеетъ особенное значеше при устрой
стве прудовыхъ хозяйствъ, въ которыхъ нередко высота да- 
влетя бываетъ значительная и достигаетъ особенно въ глубо- 
кихъ нагульныхъ прудахъ до 1,5 метра и больше. При та- 
комъ давленш можетъ оказаться, что почва, которую мы обы
кновенно считаемъ непроницаемой для воды, станетъ. прони
цаемою, а пропускная способность проницаемыхъ земель сильно 
увеличится.



Чтобы составить себе понятое о томъ, какъ быстро вода 
просачивается въ грунтъ, приведемъ нисколько цифровыхъ 
данныхъ, относящихся ко времени, необходимому для того, 
чтобы вода проникла въ землю на глубину 1 фута: для песка— 
20 минутъ, для торфяниковъ—7 часовъ, для глинистой почвы—
19 часовъ 47 минутъ.

Понятно, что, если просачиваше происходитъ цодъ давле- 
шемъ, то движете воды будетъ быстрее и вышеуказанное 
время окажется меньше.

Чтобы ясн'Ье представить себ'Ь, кашя количества воды мо- 
гутъ пройти сквозь разнаго рода почвы въ определенное 
время, воспользуемся опытами А. Шварца въ В^нй, изъ ко- 
торыхъ видно, что при изсл'Ьдованш трехъ родовъ почвы, по
верхностью 10 квадратныхъ сантиметровъ каждый, при тол- 
щинй слоя въ 10 сантиметровъ, протекло воды: черезъ торфъ— 
1 кубическш сантиметръ, черезъ песокъ—5760 куб. сантим, 
и черезъ глину—0,7 куб. сантим.

Нзъ этихъ двухъ опытовъ видно, что торфъ, равнымъ обра
зомъ какъ и глину, сл'Ьдуетъ отнести къ трудно пропускаю- 
щимъ воду почвамъ, между тЬмъ какъ пропускная способность 
песка очень велика. Пропускная способность земли увеличи
вается съ уменыпешемъ плотности грунта и достигаетъ своего 
максимума при крупнозернистомъ песк^, а минимума—въ жир- 
ныхъ глинахъ, безъ примесей песка. ЧЬмъ больше имеется 
въ глинистыхъ почвахъ песчаныхъ примесей, гЬмъ пропускная 
способность почвы больше.

Сл’Ьдуетъ, однако, оговориться, что имеется много сортовъ 
торфяниковъ, сильно разнящихся между собою. Пропускная 
способность низменныхъ торфяниковъ, въ составъ которыхъ 
входитъ много минеральныхъ веществъ, вообще гораздо больше 
пропускной способности высокихъ торфяниковъ, особенно, если 
они состоятъ преимущественно изъ сфагнума.

Низменные торфяники, въ которыхъ имеется отъ 30—40%  
минеральныхъ веществъ, обладаютъ довольно большой пропуск
ной способностью, но все-таки oh4 скорее годятся для устрой
ства на нихъ нрудовыхъ хозяйствъ, Ч'Ьмъ высокш торфяники. 
Пропускная способность низменныхъ торфяниковъ зависитъ 
вполне отъ качества минеральныхъ примесей— если эти при
меси будутъ глинистыя, тогда пропускная способность будетъ



меньше, а если оне будутъ иметь свойства песчаной почвы, 
тогда проЬускная способность торфяниковъ будетъ больше.

Въ этомь отношенш интересны опыты А. Фридриха; изъ 
нихъ видно, что тощая глинистая почва, пропитанная водою, 
подъ давлешемъ водяного столба въ 8 сантиметровъ, въ со- 
стоянш пропустить въ течеши 24 часовъ сквозь поверхность 
1 гектара 19230 кубическихъ метровъ воды, или 0,222 куби
ческихъ метровъ воды въ секунду; тощая песчано-глинистая 
пропитанная водою почва, подъ давлешемъ водяного столба 
въ 7 сантиметровъ, въ состоянш пропустить въ течеши 24 ча
совъ, сквозь поверхность 1 гектара, лишь 1170 кубическихъ 
метровъ воды или 0,0135 кубическихъ метровъ воды въ се
кунду; песчаная, пропитанная водою почва, при услов1яхъ 
второго опыта, можетъ пропустить сквозь поверхность 1 гек
тара 93000 кубическихъ метровъ воды, или 1,07 кубическихъ 
метровъ воды въ секунду; тяжелая, глинистая, пропитанная во
дою почва, при услов1яхъ второго опыта, въ состояпш пропу
стить сквозь поверхность 1 гектара лишь 127 кубическихъ 
метровъ воды въ день, или 0,0014 кубическихъ метровъ воды 
въ секунду.

Представленныя здесь цифры даютъ намъ ясное поняпе о 
томъ, кашя массы воды въ состояпш пропустить сквозь себя 
разнаго рода почвы, подъ сравнительно небольшимъ давлешемъ 
водяного столба. .

Конечно, это количество воды должно соразмерно увели
читься при более сильномъ давленш, что въ прудовыхъ хозяй- 
ствахъ всегда имеетъ место. Вл1яше давлешя на количество 
просачивашя мы легко можемъ проследить, сравнивая дан- 
ныя, относящаяся къ французскимъ искусственнымъ каналамъ. 
Точпыя изследовашя показали, что каналъ, у котораго ши
рина дна равняется 10 метрамъ, при полуторныхъ откосахъ 
и 1,6 метра глубине воды, расположенный надъ уровнемъ 
грунтовыхъ водъ, при хорошемъ уплотненш боковъ, пропу
скаем въ среднемъ, на 1 километръ длины канала, 5 литровъ 
воды въ секунду. При увеличенш глубины воды до 2 метровъ, 
количество просачивашя увеличилось вдвое, а при увеличенш 
глубины воды до 3 метровъ, количество просачивашя увеличи
лось въ четверо, а именно оподостигло 20 литровъ въ секунду.

Съ другой стороны, однако, следуетъ заметить, что въ дей
ствительности столь сильной потери воды въ прудахъ никогда



быть не можешь, ибо профильтрованная въ вышеуказанныхъ 
опытахъ вода им-!; л а возможность свободнаго стока, между 
гЬмъ какъ въ действительности она все время должна следо
вать по тому же, или встреченному ей другому слою земли, 
причемъ въ обоихъ случаяхъ она долясна пропитать указан
ные слои, что конечно сильно задержитъ ея течеше, а следо
вательно и количество просачиваемой воды будетъ меньше. 
Обыкновенно вода подвигается внутри земляного слоя очень 
медленно, въ среднемъ и при нормальныхъ уклонахъ быстрота 
течешя не превышаешь 1 метра въ часъ, а иногда, при не- 
болыпихъ уклонахъ и болЬе плотной почве, доходитъ лишь 
до 1 метра въ день.

Въ песчаной крупнозернистой почвЬ и при большихъ укло
нахъ быстрота течешя доходитъ иногда до 2 миллиметровъ въ 
секунду или — 180 метровъ въ день. Въ общемъ можно ска
зать, что въ песчаной почве быстрота течешя воды равняется 
1 метру, въ торфянпкахъ — 40 — 60 миллиметровъ, а въ глп- 
нахъ— 10—20 миллиметровъ въ часъ.

Очень интересные опыты въ этомъ отношенш произвелъ 
профессоръ А. Вольны. Онъ нашелъ, что количество просачи
вающейся воды увеличивается, если уменьшается количество 
испарешй, или если уменьшается свойство земли задерживать 
воду въ своихъ порахъ; равнымъ образомъ оно увеличивается 
съ увеличешемъ пропускной способности земли. Такимъ обра
зомъ, песокъ является пропускающимъ больше всего воды, за 
нимъ слЬдуеть торфъ. а потомъ глина.

Примесь песка всегда увеличиваетъ пропускную способ
ность земли, а примесь глины ее уменьшаешь. Пропускная 
способность песка сильно уменьшается даже при незначи
тельной примеси глины. Опыты показали, что сквозь сосудъ, 
наполненный пескомъ, котораго величина зоренъ равнялась 
отъ ‘ /2 до 1 миллиметра, въ течепш одного часа и черезъ 
1 квадратный метръ поверхности профильтровывалось 367 ли- 
тровъ воды; между темъ какъ после примЬси 10°/° глины 
профильтровалось лишь 47 литровъ воды.

Въ описанномъ опыте толщина слоя земли составляла
20 сантиметровъ, а величина давлешя водяного столба — 
50 сантиметровъ.

Оказывается также, что количество просачивающейся воды 
увеличивается, если поверхность земли покрыть хотя бы тон-



кимъ слоемъ песку (въ 1 сантиметръ), лесными остатками и 
т. п., такъ какъ это вл1яетъ на уменынеше количества испа- 
решя.

Наоборотъ,— земля, покрытая растительностью, напримеръ 
травянымъ слоемъ, гораздо меньше пропускаетъ воды, чЪмъ 
голая земля, и это замечается особенно л-Ьтомъ.

Вообще, ч^мъ больше земля пропитана водою, темъ меньше 
она ее принимаетъ.

На основанш вышесказаннаго можно сделать следуюиця 
заключешя:

1. Вообще чисто песчаная почва для устройства прудового 
хозяйства не годится, ибо для этой цЬли понадобилось бы 
слишкомъ много воды. Особенно неблагопр1ятными являются 
услов1я, когда несчанный слой расположенъ на самой поверх
ности земли довольно толстымъ слоемъ.

2. Примесь къ песку глины въ количестве хотя бы 15°/о, 
при изобилш воды, даетъ уже возможность устройства прудовъ.

3. Поверхность земли, или иначе говоря—дно прудовъ, 
должно быть покрыто травяными растешями.

4. Глубина воды должна быть по возможности небольшая, 
а вблизи земляной дамбы, съ наружной ея стороны, не сле
дуетъ делать канавъ, особенно глубокихъ.

Б. Атмосферные осадки.
Количество воды," которымъ можно располагать, играетъ 

важную роль въ прудовомъ хозяйстве, ибо только на осно- 
ванш этихъ данныхъ мы можемъ определить, какое именно 
количество десятинъ земли мы въ состояши залить имею
щимся количествомъ воды.

Для более или менее вЬрнаго опредЬлешя количества 
осадковъ необходима густая сеть метеорологическихъ станщй, 
притомъ данныя одного или даже несколькихъ летъ не мо- 
гутъ служить основашемъ для вычисленш; для этой цели не
обходимо иметь данныя минимумъ за двадцать летъ.

Дело въ томъ, что количество атмосферныхъ осадковъ ме
няется перюдически, причемъ эти перюды продолжаются до 
18 летъ, какъ это доказываетъ Брюкнеръ.

Обыкновенно атмосферные осадки измеряются ежедневно, 
но полученные отсюда данные недостаточны для многихъ це~



лей, а въ особенности для рыбоводныхъ. Дело въ томъ, что 
обыкновенно самые сильные ливни продолжаются сравнительно 
короткое время, иногда даже не дольше 20 минутъ, а между 
тЬмъ полученную при дневномъ измЬренш высоту осадковъ 
мы распределяемъ на 24 часа, отчего получается совершенно 
ложное ноняие о силе ливня.

Следуетъ заметить, что при устройстве прудового хозяй
ства главную роль играетъ именно количество крупныхъ 
осадковъ, ибо съ этимъ количествомъ мы должны считаться 
при устройстве водоспусковъ и при проектироваши предо- 
хранительныхъ меръ противъ вреда, который можетъ про
изойти именно отъ сильныхъ ливней. Поэтому при проектиро
ваши прудового хозяйства следуетъ всегда требовать "данныхъ, 
касающихся не только максимальной высоты дневныхъ осад
ковъ, но и продолжительности этихъ осадковъ, что можно 
всегда получить въ техъ метеорологическихъ станщяхъ, где 
количество осадковъ измеряется при помощи приборовъ, указы- 
вающихъ автоматически не только высоту осадковъ, но и ихъ 
продолжительность.

Въ общемъ количество вынадшихъ осадковъ на землю бы- 
ваетъ болыно, нежели это показываютъ приборы; это объ
ясняется темъ, что въ приборъ не понадаегь все количество 
влаги, имеющейся въ воздухе во время осадковъ и потому 
обыкновенно действительное количество осадковъ на 20—25°/о 
больше того количества, которое указываютъ аппараты.

Количество осадковъ изменяется не только перюдически 
каждыя 17— 18 летъ, но оно сильно изменяется также въ 
зависимости отъ времени года—во время зимнихъ месяцевъ 
получается другое количество осадковъ, чемъ весною, а осенью 
другое, чемъ весною или летомъ, словомъ количество осад
ковъ бываетъ различно даже для каждаго месяца въ отдель
ности. Мало того,—полученное количество осадковъ для дан- 
наго месяца представляетъ лишь сумму этихъ осадковъ въ 
течеши месяца, но отдельные дни въ месяце сильно разнятся 
между собою.

Такимъ образомъ при составленш проекта прудового хо
зяйства намъ необходимы следуютщя данныя, относяпцяся къ 
атмосфернымъ осадкамъ.

1) Количество среднихъ годовыхъ осадковъ за последнее 
двадцатиле™, дабы помощью этихъ данныхъ можно было вы



считать для нормальныхъ водъ русло р-Ьки интересующаго 
насъ бассейна.

2) Среднее количество осадковъ за последнее двадцати- 
летое, распределенное по времеиамъ года, а въ особенности 
за зиму, весну и лето, чтобы прл помощи этихъ данпыхъ 
можно было определить—возможность весенняго заиолнешя 
прудовъ зимними осадками и на какую поддержку въ осад- 
кахъ молено разечитывать во время весенняго и л'Ьтняго вы- 
сыхашя прудовъ. Понятно, что чемъ больше атмосферпыхъ 
осадковъ, темъ меньше намъ придется добавлять воды въ 
пруды и, наоборотъ, ибо пополнять убытокъ воды будутъ въ 
этомъ случае осадки.

3) Максимальное дневное количество атмосферныхъ осад
ковъ, взятое за нослЬднее двадцатилеие, съ обозначешомъ 
продолжительности ливней, чтобы при помощи этихъ дан- 
ныхъ молено было высчитать для даннаго бассейна русло 
реки, которое было бы въ состояши принять все получив- 
иляся отъ этого воды, а равно для вы числен in водостоковъ и 
составлешя проекта предохранителыгыхъ м1фъ противъ залива 
прудовъ ливневыми водами.

Дапныя о количестве атмосферныхъ осадковъ мы можемъ 
всегда получить отъ соответственныхъ метеорологическихъ 
станцш; къ солгалешю, однако, стапцш этихъ пока у насъ 
мало, и потому часто приходится пользоваться данными, отно
сящимися къ обширному району, или же брать среднюю изъ 
двухъ ближайшихъ станцш, что, конечно, дастъ намъ более 
точные результаты.

Исключешо въ этомъ случае составляешь Царство Поль
ское, где въ 1910 году существовало уже более 200 метеоро
логическихъ станцш, причемъ количество это изъ года на 
годъ увеличивается. .

Чтобы яснЬе представить тЬ разницы, которыя замечаются 
при раземотренш и сравнопш цифровыхъ данныхъ, касаю
щихся атмосферныхъ осадковъ, приведемъ некоторые примеры, 
взятые изъ метеорологическихъ станщй Царства Польскаго, 
Здолбупова, а равно, извлеченные изъ таблицы, составленной 
профессоромъ Н. Чижовымъ.



Средше годовые атмосферные осадки въ  
миллиметрахъ за  годы:

Г У Б Е  Р Б I И.
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С увалкская , Л ом ж и нская, 
П лоцкая ................................. 526i582 531 633 444 5S1 518

1 ! '
626 500 474 564 545

Р ад ом ская , С Ьдлецкая, 
Лю блинская ........................ 5621604 529 640 436 565 592

| , !

544 563 511 579 556

В а р ш а в с к а я ............................ 427|б25 596 642 371 615 477 525 489 461 512 522

К ал и ш ск ая , П етроковская. 
К -Ь л е ц к а я .......................  . 525|б59 612 741 466 580 579 596 591 656 564

1 1
60 4

Гораздо интереснЬе представляются цифровыя данныя за 
этотъ же перюдъ времени, но раздгЬленныя по интересующимъ 
насъ временамъ года, а именно:

Средше атмосферные осадки въ миллиметрахъ — 
годы:

1 J  П С; Г П 1 II.
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С у вал к ская , Лом- ( 
ж инская, Плод- •!

I, II, III, 88 78 100 77 71 84 94 79 122 58 70
IV, V , 44 84 74 147 73 106 76 72 76 52 80

к ая  . . . . . .  1 VI, VII, VIII 177 220 254 277 160 216 199 320 204 220 292

Рад ом ская . ОЬд- ( I. II, III, 109 77 78' 71 56 69 95 86 97 52 53
лец кая , Люблин- 1 IV, Л’, 64 102 82: 114 68 109 71 77 1С8 69 57
с к а я ...................1 VI, VII, VIII 212 251 245 316 141 221 233 232 269 247 315

\ I, И, III, 93 115 116; 58 62 76 80 77 94 78 57
В а р ш а в ск а я  . . . < IV, V, 41 77 91 155 73 128 74 66 82 69 75

VI, VII, V III 155 237 207! 314 91 232 188 241 226 171 260

К ал и ш ск ая , Петро- 1 I, и, III, 133 106 111 72 67 96 105 106 107 87 67
ковская , К'Ьлец- < IV . V, 58 102 8 2 1145 ■82 И З 105 77 107 113 91
к ая  . . . . . .  1 VI, VII, VIII 174 254 284|

1

366 115 196 214 251 279 260 230

Не менЬе интересны данныя, относяпцяся къ метеороло
гической станцш въ Здолбунов^, Волынской губерни, за 
Ю-л^тши перюдъ времени, то-есть отъ 1893 по 1903 годъ 
включительно, а именно:



Годъ.

Годовые 

осадки въ  

миллим.

Максимальные дневные осадки въ  
месяцы:

миллиметрахъ

I II III IV V Y I VII V III IX
: ! X X I XII

1893 687 8 7 6 17 32 18 67 30 7 7 17 5

1894 795 5 6 *8 22 72 13 10 46 24 19 5 15

1895 — 9 9 14 13 22 14 15 13 — — 31 —

1896 — - — —
|

7 14 24 5 — — — —

1897 667 13 б 11 33 31 34 34 15 21 28 4 4

1898 478 12 9 Ю 9 14 36 32 16 27 13 3 8

1899 819 8 12 5 5 37 45 25 26 35 26 8 -

1900 397 14 7 6 20 7 23 15 20 15 9 6 12

1901 513 5 7 9 9 6 30 18 19 6 5 3 2

1902 510 5 3 3 6 32 26 9 14 6 8 2 10

1903 614 6 8 3 13 12 20 42 18 23 14 . 5 6

Изъ этихъ данныхъ мы видимъ, кашя громадныя разницы 
получаются въ атмосферныхъ осадкахъ за отдельные годы; 
такъ въ 1900 году количество осадковъ составляло 397 милли
метровъ, а въ 1899 году— 819 миллиметровъ, т. е. оно увели
чилось более ч4мъ на два раза.

Конечно, при вычислены нормальнаго профиля реки мы 
должны считаться съ цифрой 819 милиметровъ, какъ макси
мальной для годовыхъ осадковъ. При вычислеши же количе
ства воды, которой молено располагать для рыбоводства, сле
дуешь брать среднюю цифру осадковъ.

Еще более крупныя разницы замечаются при раземотре- 
нш максимальныхъ дневныхъ осадковъ, ибо тутъ съ одной 
стороны мы видимъ очень малыя количества осадковъ, на
примеръ, 2 милиметра, а съ другой стороны—72 миллиметра, 
что должно уже относится къ громадному ливню.

При вычисленш профиля реки для максимальныхъ водъ 
необходимо применять цифру 72 миллиметры дневныхъ осад
ковъ, принимая одновременно, что ливень продолжался не



24 часа, а всего 5 часовъ и что такимъ образомъ весь этотъ 
громадный осадокъ въ 72 миллиметры распределяется не на 
24 часа, а на 5 часовъ. Конечно, эти предположешя не нужны, 
если въ нолученныхъ нами данныхъ изъ метеорологическихъ 
станцш указана точно продолжительность ливня.

Не мен'Ье интересны данныя, относящаяся къ вычисленш 
количества дней безъ осадковъ; эти данныя особенно инте
ресны для м'Ьсяценъ шнь, шдь и августъ, когда больше всего 
высыхаетъ воды въ прудахъ и потому пополнеше ея въ это 
время, при помощи осадковъ, особенно полезно. Понятно, 
что чемъ больше въ этомъ перюде получится дней безъ осад
ковъ, тЪмъ болышй получится убытокъ воды въ прудахъ.

Для Царства Польскаго данныя эти представляются въ 
слЬдующемъ вид1!;:

ГУБЕРНШ .
Ы-ь-

сяцъ.

Количество дней съ осадками, равными или мень
шими 0,1 милим.

Г 0 д Ы :

1900 1991 1902 1903 1904jl905jl906 1907 1908 1909 1910

С у вал к ская . . [ [юнь. 13 14 15 15 14 9 16 И 11 12 13
Ломжинская. . ] 1юль. 11 8 20 17 10 18 6 19 13 17 17
Плоцкая. . . . I Авг. 9 15 17 20 12 13 14 18 17 10 14

Радом ская . . . ( [юнь. 10 12 14 18 10 11 17 15 11 13 14
С’Ёдлецкая. . . { 1юль. 11 10 18 18 8 16 9 15 19 18 18
Люблинская. . 1 Авг. 7 13 12 16 9 13 13 12 16 8 11

I 1юнь. 9 13 14 19 12 И 14 12 11 11 14
В ар ш авск ая . . { 1юль. 11 12 18 18 8 19 6 18 16 17 17

1Авг. 7 14 15 17 7 13 14 13 14 10 14

К али ш ская . . ( 1юнь. 10 12 15 21 11 12 18 15 14 15 15
П етроковская . 1юнь. 11 11 18 18 7 19 9 15 18 19 15
К1>лецкая. . . I Авг. 10 14 14 16 7 14 15 13 18 13 12

Изследуя определенную местность и собравъ соответствен
ным цифры, касающаяся однихъ только атмосферныхъ осад
ковъ, мы, на основанш этихъ данныхъ и на основанш изу- 
чешя характера почвы, можемъ уже легко определить, на
сколько данная местность годится для устройства на ней 
правильнаго прудового хозяйства. Ясно, напримеръ, что при 
маломъ количестве осадковъ, при недостаточномъ количестве 
проточной воды и при фильтрирующемъ характере почвы, мы 
не станемъ проектировать устройства нрудовъ.

Р. Стодольсшй. Карповое пруд. хоз. 3



ВсЬ эти данныя имеютъ для насъ особенно значеше въ 
томъ случай, когда мы устраиваемъ прудовое хозяйство не на 
проточной воде, а пользуемся для наполнешя прудовъ и под- 
держашя въ нихъ воды исключительно атмосферными осад
ками. Въ этомъ случае все данныя, касаюнцяся осадковъ, 
характера грунта и т. п., должны быть изучены очень тща
тельно п подробно, и только послЬ этого мы вправе приняться 
за составлеше проекта. Въ противноыъ случае, что къ сожа- 
ленш часто им Ьетъ место, мы рискуемъ затратить значитель
ный капиталъ, а въ результате получимъ вместо прудовъ— 
cvxifl, испорченныя и огражденныя дамбами площади.

Нередко приходится намъ иметь дело съ атмосферными 
осадками, представленными въ литрахъ и отнесенными къ 
единице времени, напр, къ секунде. Въ такой форме сведЬ- 
шя намъ особенно нужны, если на основанш осадковъ при
ходится определять количество сточныхъ водъ известнаго бас
сейна.

Такъ какъ день имеетъ 86400 секундъ, можно легко найти 
известное отношеше между высотою, обозначающею количе
ство осадковъ, продолжительностью осадковъ и темъ количе- 
ствомъ воды, которое упало на 1 гектаръ поверхности земли 
въ теченпт одной секунды.
-------

Количество осадковъ на 1 гектаръ поверхности.
Высота осад
ковъ въ  мил- 

лиметрахъ.
Кубическихъ Въ секуднодитрахъ при продолжительности 

дождя:
метровъ.

В ъ  24 часа. В ъ  1 часъ. В ъ  1 минуту.

1 10 0,116 2,78 166,7

2 20 0,232 5,56 333,3

3 30 0,347 8,33 500,0

4 40 0,463 11,11 666,7

5 50 0,579 13,89 833,3

б 60 0,695 16,67 1000,0

7 70 0,810 19,44 1166,7

8 80 0,826 22,22 1333-3

9 90 1,042 ' 25,08 1500,0



На основанш приведенной таблицы можно уже легко за- 
мгЬнить высоту осадковъ ихъ количествомъ въ секундоли- 
трахъ.

Въ заключеше р1>чи объ атмосферныхъ осадкахъ приве- 
демъ величины этихъ посл'Ьднихъ для н’Ькоторыхъ городовъ и 
местностей Россш, выражая ихъ въ миллиметрахъ:

Антонинъ, Подольская губ. 1 средняя з а  30 .тЬтъ—лЪ томъ 338 
j „ „ 10 „ — зимою  126 J 464

Здолбуновъ, Волынская » » » 10 » 609 -
Астрахань » » 33 » 156
Баку » » 20 » 253
Екатеринбург 356
Еиевъ » » 23 » 528
С.-Петербургъ » » 44 » 471
Оренбурга » > 32 » 395
Либава » » 21 584
Москва > » 27 » 536
Николаевъ » » 23 » 365
Рига » » 30 » 508.
Севастополь » » 16 » 385-
Ново-АрхангельскЪ » » 25 » 5142

В. Испарешя.
Производить измерены количества испаренш очень трудно, 

и потому почти все относящаяся къ этому предмету данныя 
надо считать приблизительными.

Количество испарившейся воды обозначается такимъ же 
способомъ, какъ и количество осадковъ, т. е. высотою, въ 
миллиметрахъ, водяного столба испаряющей поверхности.

Не смотря на все трудности опредЬлешя, его необходимо 
сделать, ибо оно им^етъ для рыбовода первоклассное значеше. 
Известно ведь, что въ жаркую погоду теряется очень 
много воды, именно благодаря испарешямъ, въ виду чего 
уровень воды въ пруде сильно понижается и площадь пруда 
уменьшается.

Вопросъ этотъ становится гЬмъ более важнымъ, что коли
чество испаренш увеличивается съ новышешемъ температуры; 
но той лее причин^ въ это время уменьшается равнымъ обра

з* ' '



вомъ и количество воды въ постоянныхъ притокахъ, ручей- 
кахъ и речкахъ, и такимъ образомъ мы не располагаемъ уже 
прежнимъ количествомъ воды для пополнешя воды испарив
шейся въ прудахъ. Высокая температура способствуетъ уси
ленному росту карпа, которому именно въ это время следо
вало бы дать какъ можно больше залитыхъ водою простран- 
ствъ для увеличешя количества его естественной пищи, а ме
жду т'Ьмъ испарен!я отнимаютъ у насъ много воды.

Кроме неносредственнаго вл1яшя иснаренш на убыль воды 
въ прудахъ, есть еще косвенное вл1яше, которое въ свою 
очередь способствуетъ увеличешю этой убыли.

Разсматривая подробнее теорш просачивашя воды, мы 
должны придти къ заключенш, что въ жаркую сухую погоду 
количество просачивающейся воды должно быть больше, — 
и наоборотъ. Въ жаркую погоду обыкновенно больше испа
ряется воды съ поверхности земли, нежели въ холодную. 
Испарающаяся съ поверхности вода, на основанш теорш ка
пиллярности, замещается водой съ более глубокихъ слоевъ, 
и такимъ образомъ земля осушается до известной глубины.

Съ другой стороны мы знаемъ, что чемъ суше земля, темъ 
больше она въ состояши принять воды при ея заливаши, и 
наоборотъ. Изъ этого выходить, что чемъ температура выше, 
темъ больше просачивается воды изъ пруда во внутрь 
земли.

Количество испаренш для насъ особенно важно за отдель
ные месяцы, въ теченш весны и лЬта, то есть, именно, въ 
тотъ промежутокъ времени, когда намъ нужна вода въ пру
дахъ. Определить точное количество испарешй для данной 
местности обыкновенно довольно трудно, ибо такихъ данныхъ 
у насъ почти совсЬмъ не имеется. Количество испаренш за
висишь отъ столькихъ причинъ, каковы: ветеръ, сила насы- 
щешя воздуха парами, температура воздуха и т. п.,— что су- -
ществуюпне способы для определешя величины испарешя и 
инструменты не даютъ намъ точнаго понятая объ интересую- 
щемъ насъ вопросе. Все, вЬдь, зависитъ отъ местоположешя 
аппарата и можно почти наверное сказать, что въ каждомъ 
отдельномъ случае мы получимъ разные результаты, хотя бы 
разстояше между аппаратами, определяющими величину испа
ренш, было не велико.

Для более точнаго ознакомлен!я съ нредметомъ приведемъ



1гЬкоторыя данныя, относяпияся къ испаренш воды съ поверх
ности земли и съ водяной поверхности.

Количество испаряющейся воды (въ процентномъ отношенш 
отъ годового количества атмосферныхъ осадковъ) различно, 
въ различное время года: зимой—6°/о, весной —2 1°/о, л"Ьтомъ— 
34%  и осенью— 15%. — За отдельные месяцы однако это 
процентное отношеше сильно меняется и очень часто, осо
бенно въ месяцахъ ifOHe или шлЪ, оно доходить до 80°/о и 
выше, а иногда даже превышаетъ количество атмосферныхъ 
осадковъ.

Интересны въ этомъ случай данныя, касаюпцяся количе
ства испарешя съ поверхности воды, находящейся подъ непо- 
средственнымъ вл1яшемъ солнечныхъ лучей. Данныя эти от
носятся къ Аугсбургу за 14-летшй перюдъ времени. Величина 
испаренш получалась въ среднемъ следующая:

за месяцъ мартъ — 113 миллим, замесяцъавгустъ— 223 миллим. 
» » апрель— 174 » » » сент. — 198 »
» » май —200 » » » октябрь— 115 »
» » шнь — 205 » » » ноябрь — 76 »
» » шль — 221 »

Изъ этихъ данныхъ мы видимъ, что максимумъ количества 
испаренш какъ разъ приходится на месяцы лгЬтше — шнь. 
шль и августъ, т. е. къ самымъ теплымъ у насъ месяцамъ, 
и одновременно къ месяцамъ, когда приростъ рыбы бываетъ 
самый большой.

Если мы сравнимъ количество испаренш за отдельные 
месяцы съ количествомъ атмосферныхъ осадковъ за то же 
время, то получимъ для разныхъ местностей различные ре
зультаты. Очень часто, весною, а особенно лгЬтомъ, количество 
иснаренш больше количества осадковъ (иримеромъ можетъ 
послужить В4на, Штутгардъ), а иногда наоборотъ — количе
ство осадковъ больше количества испаренш, даже летомъ 
(примеромъ служить Арпштадтъ).

Насколько трудно определить количество иснарешй съ по
верхности земли, настолько легко определить те же испарешя 
съ поверхности воды. Эти величины могли бы быть легко 
опредЬлены путемъ опыта на метеорологическихъ станщяхъ, 
но пока эти опыты не делаются, и потому намъ приходится 
прибегать къ другимъ способамъ ихъ определешя, а именно:



найденную на основанш вышесказанныхъ вычислешй вели
чину испарешя для поверхности земли, принять, какъ относя
щуюся равнымъ образомъ, къ испарешямъ съ поверхности воды.

Д^ло въ томъ, что количество испаренш съ поверхности 
земли, даже во время продолжительной засухи, обыкновенно 
больше количества испаренш съ поверхности воды, и такимъ 
образомъ, принимая въ нашихъ вычислешяхъ величину испа
решя, относящуюся къ поверхности земли, мы поступаемъ 
съ осторожностью и предусмотрительно, хотя и не совсгЬмъ 
верно. На основанш произведенныхъ до сихъ поръ опытовъ 
установлено, что количество испарешй съ поверхности воды 
за 24 часа равняется 3 — 10 милим.; данныя эти относятся 
къ месяцамъ шнь, шль и августъ, и притомъ почти всецело 
къ дневнымъ часамъ; ночью количество испаренш редко до
стигаешь 2 милим.

Самое большее месячное количество испарешй въ летше 
месяцы бываешь отъ 120 до 180 миллиметровъ, а годовое ко
личество иснаренш для большихъ водяныхъ пространствъ со
ставляешь 500 до 800 миллиметровъ.

Что же касается общихъ законовъ, которымъ подчиняются 
испарешя, следуетъ заметить, что количество испаренш бы- 
ваетъ больше при сухомъ воздухе, нежели при влажномъ, 
больше при ветре, нежели въ спокойной атмосфере, больше 
на маломъ пространстве воды, нежели на болыпомъ—и стало 
быть испаряется больше воды съ поверхности рекъ и кана- 
ловъ, а меньше съ поверхности озеръ.

Количество испарешй съ поверхности воды больше, не
жели съ непокрытой растительностью поверхности земли, но 
зато оно гораздо меньше количества испарешй съ поверхности 
земли, покрытой растешями, насколько, конечно, земля обла
даешь достаточнымъ количествомъ влаги. Если же вследств!е 
долгой засухи поверхность земли высушивается, то количество 
испаренш уменьшается, посколько испарившаяся вода не бу
детъ замещена водой изъ нижнихъ слоевъ на основанш теорш 
капиллярности, о чемъ мы уже выше говорили. Въ этомъ слу
чае вода изъ прудовъ начнешь уходить гораздо скорее, ибо, 
во-первыхъ, она будетъ испаряться съ поверхности пруда, а 
кроме того она гораздо быстрее начнетъ просачиваться въ 
землю, чтобы заместить ту воду, которая подъ вл1яшемъ ка- 
пилярности поднялась наверхъ и испарилась.



Въ виду недостаточныхъ данныхъ, имеющихся для опре- 
дйлешя количества испаренш и въ виду многихъ трудностей, 
соиряженныхъ съ получешемъ этихъ данныхъ, приходится 
определять количество испаренш путемъ нижеследующаго 
вычислешя.

Количество испаренш и просачивашй можно выразить 
разницей между количествомъ атмосферныхъ осадковъ и ко- 
личествомъ сточныхъ водъ, протекающихъ въ реке даинаго 
бассейна.

Обозначимъ черезъ С расходъ сточныхъ водъ бассейна 
данной реки въ теченш интересующаго насъ времени; черезъ 
О обозначимъ количество атмосферныхъ осадковъ того же 
бассейна и за тотъ же промежутокъ времени.

Тогда О — С даетъ намъ величину испаренш — И и про- 
сачивашя воды—II даннаго бассейна за тотъ же промежутокъ 
времени.

Такъ какъ изследовашя показали, что потеря воды черезъ 
просачиваше и испарешя почти одинакова, то потеря воды 
отъ испарешя:

” = - ] г С = п -

Следя, однако, за водою, просачивающеюся въ землю, мы 
должны заметить, что часть ея идетъ для возмещешя потери 
капиллярной и грунтовой воды, часть поглощается раститель
ностью, часть идетъ для возмещешя стоячихъ подпочвенныхъ 
водъ и часть, паконецъ, приблизительно 20%, идетъ для по- 
полнешя ключей, которые въ свою очередь стекаютъ въ бас- 
сейнъ той же реки.

Изъ этого видимъ, что расходъ воды С данной реки за
ключаем въ себе не только тотъ остатокъ осадковъ О, кото
рый получится после вычета количества воды, идущей на 
исиареше — И и просачиваше — П, но еще около V» части 
просачивающейся воды. Такимъ образомъ, оказывается, что 
выведенную раньше формулу, для II следуетъ исправить сле- 
дующимъ образомъ:

и  =  о - г с - * п )

Можно ещо проще выразить формулу для И, а именно: 
Н =  С -  Vs П.



Такимъ же путемъ мы можемъ получить две формулы 
для П, а именно, сравнивая два означенныя уравнешя, полу- 

_ 1; тт О — (С — ‘/«П) ' 5 ( 3 С— О)чимъ С — h \ \ — ---------^ 5 или отсюда П = ----- ----- -

На практикЬ можно примЬнять любую изъ этихъ формулъ 
для опредЬлешя количества годовыхъ испарешй и просачиванш, 
въ зависимости отъ того, какими данными мы располагаешь.

Такимъ путемъ мы можемъ определить расходъ воды на 
испареше и просачиваше во всемъ бассейне данной реки, 
что, особенно если имеемъ дело съ крупными реками, не мо- 
жетъ дать необходимыхъ величинъ, ибо река, протекая боль
шое пространство, находится въ разныхъ климатическихъ усло- 
в1яхъ и, такимъ образомъ, можетъ иметь очень разнообраз- 
ныя величины какъ осадковъ, такъ и испарешй. Между темъ, 
для целей рыбоводства и вообще сельско-хозяйственныхъ 
улучшешй, представляютъ интересъ только величины, отно- 
сяпцяся непосредственно къ местности, где приходится ра
ботать.

Къ сожалешю, следуетъ констатировать, что получить та- 
шя данныя почти невозможно, такъ какъ у насъ вообще ме
теорологическихъ станщй немного и еще меньше изследо- 
ванш, касающихся опредЬлешя количества расхода воды въ 
рекахъ и речкахъ.

Однако, чтобы выйти изъ этого затруднешя и определить 
хотя бы въ приближенш интересующш насъ расходъ воды на 
испареше, мы поступаемъ агЬдующимъ образомъ. Выбираемъ 
на главной реке два ближайшихъ пункта, въ которыхъ по
стоянно производятся наблюдешя надъ расходомъ воды въ 
реке, причемъ пункты эти мы должны выбрать такимъ обра
зомъ, чтобы интересующая насъ местность находилась между 
этими пунктами.

Обозначимъ черезъ Ct все количество воды, протекшее въ 
теченш известнаго времени черезъ первый пунктъ, находя- 
щшся выше по теченш реки, и черезъ С2—все количество 
воды, протекшее въ пункте второмъ, находящемся ниже по 
теченш реки, и въ тотъ же промежутокъ времени.

Тогда С2—С4 даетъ намъ количество всехъ водъ* которыя 
стекли въ реку съ бассейна, ограпиченнаго обоими указан
ными пунктами, въ интересующш насъ промежутокъ времени.



Если же мы высчитаемъ для того же бассейна количество 
атмосферныхъ осадковъ —О въ теченш того же времени, то 
расходъ воды на иснареше для этого бассейна выразится:

тт О — (С, — С, — >11)
И = -----------2-----------

Следуетъ ожидать, что въ будущемъ эти вычислешя ока
жутся не нужными, ибо для каждой местности будетъ точно 
известно, какъ количество осадковъ, такъ и расходъ на испа
решя,—будемъ надеяться!

Представленныя здесь формулы не могутъ определить 
интересуюпця насъ величины—точно уже потому, что эти ве
личины зависятъ отъ столькихъ чисто м'Ьстпыхъ условш, ка
ковы: климатъ, качество грунта, характеръ местности, и проч.,— 
что о бол^е точномъ ихъ опредЬленш пока не можетъ быть 
и речи.

Для более точнаго онределешя расхода воды на испаре- 
Hie, необходимо, прежде всего, несколько изменить величину 
*/5 II. Дело въ томъ, что особенно въ летнее время года, 
количество водъ, попадающих! изъ ключей въ реки, сильно 
меняется, нричемъ обыкновенно эти перемены не зависятъ 
отъ даннаго состояшя погоды, а отъ состояшя ея за не
сколько недель раньше, что вполне понятно, ибо часть атмо
сферныхъ осадковъ, служащая для пополнешя ключевыхъ водъ, 
требуетъ известнаго промежутка времени, чтобы попасть въ 
реку. .

Такимъ образомъ, величину ‘/5 П, а следовательно С2 и 
С, необходимо отнести къ количеству осадка ранее интере- 
сующаго насъ времени, по крайней мере за 10 до 30 дней, 
что вполне зависитъ отъ величины бассейна.

Само собою разумеется, что и полученную изъ вычисленш 
величину испаренш следуетъ отнести къ тому же времени, 
къ которому относятся и стоки С.

Полученная изъ вычислешя величина исиарешй даетъ намъ 
приблизительно верное пошше о томъ количестве воды, ко
торое испарилось съ определенной площади въ определенное 
время изъ выпавшихъ на эту площадь и въ это же время 
атмосферныхъ осадковъ.

Но ведь кроме части выпавшихъ осадковъ и независимо 
отъ нихъ, испаряется еще целая масса воды съ поверхности



земли и воды, какъ это было выше сказано. Эту часть испа
ренш определить можемъ лишь путемъ ц^лаго ряда опытовъ, 
а пока ихъ н^тъ, следуетъ пользоваться приблизительно вер
ными коефишентами, а именно: для месяца мая это коли
чество испарешй следуетъ принять какъ равное 30—35°/0 
атмосферныхъ осадковъ за апрель, для попя—равное 35—4б°/о 
атмосферныхъ осадковъ за май, для ш ля—равное 40—50°/о 
осадковъ за шнь и для августа—равное 35—45°/о осадковъ 
за ноль.

Полученныя отсюда величины испаренш следуетъ приба
вить къ раньше вычисленнымъ на основана! одной изъ двухъ 
приведенныхъ нами формулъ, а сумма должна намъ дать при
близительную величину полныхъ испаренш за интересуюнпй 
насъ перюдъ времени.

Изъ представленнаго здЬсь метода опредЬлешя количества 
испарешй видимъ, что пока все здЬсь основывается на пред- 
ноложешяхъ, ибо точныхъ цифръ и изсл’Ьдовашй у насъ пока 
не имеется; во всякомъ случай лучше вычислить количество 
испарешй хотя бы на основанш предноложенш, нежели этого 
совс^мъ не дгЬлать.

Г. Подсчетъ количества протекающихъ водъ.
Искусственныя прудовыя хозяйства устраиваютъ обыкно

венно вблизи р-Ькъ или ручьевъ, водою которыхъ они пи
таются. Очень часто речка нротокаетъ между прудами, имгЬя 
по обйимъ сторонамъ своиыъ прудовое хозяйство, иногда пру
довое хозяйство расположено лишь съ одной стороны реки, 
а иногда, что бываетъ однако редко, рыбоводное хозяйство 
устроено вдали отъ речки и пользуется ея водою при помощи 
бол^е или менее длинной приводной канавы.

Въ поагЬднемъ случае речка обыкновенно не предста
вляешь для проектируемыхъ прудовъ никакой опасности, ибо 
разливъ ея не можетъ иметь вл1яшя на пруды расположен
ные вдали.

Совершенно иначе дело обстоитъ въ первыхъ двухъ слу- 
чаяхъ, когда река находится въ непосредственномъ сопри- 
косновенш съ прудами и когда, вызванныя ливнемъ, громад  ̂
ныя массы водъ, не будучи въ состояши поместиться въ 
имеющемся русле реки, выполняютъ таковое, переходятъ че-



резъ дамбы прудовъ, разрываютъ ихъ, уничтожая одновременно 
пруды и унося имеющуюся въ нихъ рыбу. Этой опасности 
подвергаются пруды всегда въ томъ случай, когда русло р'Ьки 
не было рапыпе правильно высчитано, не только въ отноше- 
нш вмЪщешя нормальныхъ водъ, но и, что особенно важно,— 

' наибольшпхъ ливней.
Изъ этого мы видимъ, какъ важно, при составлены проекта 

рыбоводнаго хозяйства, изучить хорошенько данныя, касаю- 
нцяся всЬхъ водъ бассейна интересующей насъ р-Ьки; изучеше 
этого предмета для насъ гЬмъ важн’Ье, что, какъ это пока- 
зываютъ произведенные опыты, больнпе ливни происходятъ 
именно въ теченш л’Ьтнихъ ыйсяцевъ, то есть тогда, когда 
наши пруды полны рыбою.

Изучивъ хорошенько данныя, относящаяся къ количеству 
стекающихъ съ интересуюшаго насъ бассейна водъ, мы въ 
состоянш высчитать необходимый, для помещешя этихъ водъ, 
поперечный профиль реки и тогда никашя ливни для насъ 
не будутъ страшны, ибо ихъ вода должна вместиться въ устроен- 
номъ, па основанш разсчета, русле реки.

Кроме указанной цели, изучеше количества нротекающихъ 
водъ имеетъ еще другое менее важное значеше, а именно— 
оно даетъ намъ верное поняпе о томъ количестве воды, ко- 
торымъ мы располагаемъ въ определенное время для питашя 
нашихъ прудовъ.

Для насъ особенное значеше имеютъ данныя за зимше 
месяцы, а равно за месяцы май, шнь, т л ь  и августъ, какъ 
это подробнее будетъ выяснено ниже.

Зная количество воды, которой мы можемъ располагать, 
мы можемъ определить, какое пространство можетъ быть 
залито этой водой и насколько можетъ быть удержанъ уро
вень воды въ прудахъ во время летнихъ жаркихъ месяцевъ, 
когда расходъ воды бываетъ больше всего, когда этой воды 
обыкновенно имеется меньше всего и когда рыба для своего 
роста требуетъ по возможности больше залитыхъ водою про
странства

Подъ количествомъ протекающей воды мы понимаемъ то 
количество воды, которое въ течете определеннаго времени, 
напр, одной секунды, выраженное въ кубическихъ метрахъ, 
протечетъ черезъ определенный поперечный профиль реки. 
Если обозначимъ черезъ F  площадь живого сёчешя текущей



воды (выраженную въ квадратныхъ метрахъ) и черезъ v ско
рость ея течешя, т. е. ту дорогу, выраженную въ погон- 
ныхъ метрахъ, которую вода сдЬлаетъ въ течеше одной се
кунды, то уравнеше Q =  F.v дастъ намъ количество воды Q, 
выраженное въ кубическихъ метрахъ.

Если изменится количество протекающей воды Q, то изме
нятся равнымъ образомъ величины F  и v, ибо эти три вели
чины стоягь между собою въ нрямомъ отношенш, т. е. съ 
увеличешемъ или уменьшешемь Q, увеличивается или умень
шается F  и v, причемъ величина v обыкновенно изменяется 
медленнее и меньше, чемъ две остальныя.

Количество протекающей воды мы можемъ всегда отнести 
къ различнымъ промежуткамъ времени, т. е. мы можемъ вы
вести среднюю для известнаго времени величину количества воды.

Обыкновенно среднюю выводятъ за целый годъ, а также 
за отдельныя части года, месяцы дни и даже, если идетъ речь 
объ определеяш максимальныхъ сточныхъ водъ ливня,—за 
несколько часовъ или минутъ. Для насъ интересны также 
средшя данныя за целые перюды времени, напримеръ, за 
20 летъ, а кроме того намъ всегда необходимо еще знать 
максимумъ и минимумъ для опредЬленнаго времени.

Количество воды въ реке изменяется очень часто, что, 
конечно, прежде всего зависитъ отъ неравномерности осад
ковъ, а кроме того отъ величины бассейна и рода почвы.

Если, напримеръ, бассейнъ реки небольшой, почва непро
ницаемая, то при сильныхъ осадкахъ мы почти мгновенно 
получимъ большое количество стоковъ, но черезъ короткое 
время после дождя, прибыль воды прекращается. Если русло 
реки узкое, но длинное, то высота сточной воды въ рЬке бу
детъ меньше, нежели при такой же величине бассейна, но 
съ широкимъ и короткимъ русломъ.

Чемъ почва земли более пориста, темъ более воды про
сачивается во внутрь земли, темъ менее ея сойдетъ по по
верхности въ реку и потому количество стоковъ будетъ срав
нительно меньше. Въ этомъ случае высота подъема воды въ 
рЪке не бываетъ такъ велика, какъ при непропускающей воду 
почве, но за то и низкш уровень воды бываетъ обыкновенно 
выше.

Причина второго явлешя состоитъ въ томъ, что та часть 
осадковъ, которая попала во внутрь земли, со временемъ



выйдетъ наружу и попадетъ въ реку въ виде ключей и под
почвенной воды, увеличивая такимъ образомъ количество воды 
въ р^кй въ то время, когда осадковъ уже нйтъ.

На увеличеше количества сточныхъ водъ вл1яетъ силь- 
нымъ образомъ сельскохозяйственная культура, ибо нри по
мощи правильно проведенныхъ канавъ, дренажа и т. п., вода 
гораздо быстрее сойдетъ съ поверхности земли въ реку.

Вообще можгго сказать, что чгЬмъ шире разливается вода, 
заливая окрестныя низины, тймъ менее она поднимается въ 
p te i, но темъ дольше будетъ продолжаться разливъ, и на
оборотъ,—при урегулированной реке и предохраненныхъ отъ 
разлива берегахъ, уровень высокой воды сильно поднимается, 
но въ этомъ случае разливъ продолжается недолго, ибо вода 
скоро сходитъ.

Следуетъ еще заметить, что чемъ больше бассейнъ реки, 
темъ вообще замечается сравнительно меньшая разница въ 
количестве протекающихъ водъ, нежели этого можно было 
ожидать, судя по величине бассейна. Это объясняется темъ, 
что съ большого бассейна не одновременно попадаютъ стоки 
въ реку и въ то время, когда ближайпйе стоки уже давно 
прошли, дальнейппе еще не попали въ реку, притомъ же 
ливни никогда не обнимаютъ целаго бассейна, а всегда про- 
ходятъ полосами, занимая лишь небольшую часть крупнаго 
бассейна.

Хотя очень трудно определить величину бассейна, охва- 
тываемаго ливнемъ, но все таки для разсчетовъ эти данныя 
являются необходимыми, и потому следуетъ принимать:

для басс. меныпихъ нежели 300 кв. кил. — 50 кв. килом.
» » болыпихъ » 300 » » — 15°/0 всего басс.,

причемъ чемъ больше бассейнъ, темъ более следуетъ умень
шать этотъ процентъ, доходя при 1000 кв. килом, до 10%; 
ниже 10% идти нельзя.

Изъ вышесказаннаго мы видимъ, какая масса причинъ 
вл!яетъ на количество протекающихъ въ реке водъ и потому 
является прямо невозможнымъ дать обгщя данныя объ этихъ 
водахъ; нетъ двухъ рекъ, хотя бы равныхъ по своей длине 
и величине бассейна, для которыхъ количество стоковъ было 
бы одинаково и потому все въ этомъ направленш обобщаю
щая цифровыя данныя не могутъ иметь практическая) зна-



чешя и ни въ коемъ случай не должны быть принимаемы 
при разсчетахъ.

Не менее труднымъ является измЪреше количества водъ, 
протекаюгцихъ въ данномъ нункгЬ реки. особенно если русло 
реки изменяется. Но даже при постоянномъ русле эти изме- 
решя легко производить лишь до гЬхъ поръ, пока вода не 
поднялась высоко и не выступила изъ береговъ, после же 
этого вей измЬрешя являются неточными, ибо тогда трудно 
определить профиль разлива.

Особенно трудно определить количество водъ, протекшихъ 
за известный перюдь времени, напримеръ, годъ. ибо уровень 
воды постоянно изменяется и даже при одинаковой высоте 
уровня и при постоянномъ профиле реки не всегда полу
чаются одипаковыя количества протекшей воды; если высота 
воды постепенно возрастаешь, тогда количество водъ при данномъ 
уровне будетъ больше, если же вода падаетъ, тогда при томъ 
же уровне получится меньшее количество протекающей воды.

Но, не смотря на ностоянныя изменетя количества про- 
текающихъ водъ, въ течете опредЬленнаго времени оне вы
равниваются и съ некоторымъ приближешемъ можно все же 
определить количество протекшихъ водъ за интересуюнпй насъ 
перюдъ времени, напримеръ годъ. Достигнуть этого можно 
путемъ вычислешя.

Обозначимъ черезъ F  площадь всего бассейна реки, вы
раженную въ квадратныхъ километрахъ, черезъ h высоту осад
ковъ въ метрахъ за годъ, тогда количество всехъ выпавшихъ 
осадковъ можно выразить 1000 X  1000 X  F  X  h, въ кубиче- 
скихъ метрахъ.

Если количество стоковъ выразимъ =  количества осад
ковъ, далее если обозначимъ черезъ Qm среднее за годъ ко
личество стоковъ въ течете секунды, то, въ виду того, что 
годъ имеетъ 31,5 миллюновъ секундъ, получимъ

п „ ,  .  Qm ~ n F . h
100 — 31,5 р  ̂ , а отсюда Qm — 31,5 •

Помощью этой формулы мы можемъ всегда съ приближе- 
шемъ определить среднее за годъ количество протекающей 
въ реке воды въ течете секунды и такимъ образомъ мы мо
жемъ проверить результаты, полученные нами при примене
ны формулъ, указанныхъ въ отделе Д  для количества стоковъ



и испаренш. Въ практике лучше всего применять обе фор
мулы и взять среднюю изъ полученныхъ результатовъ.

Если размеры бассейна велики, то количество осадковъ 
разделяется очень неравномерно; въ этомъ случае следуетъ 
разделить бассейнъ на части и применить для каждой отдельно 
свойственную ему высоту осадковъ, а сумма полученныхъ ре
зультатовъ даетъ намъ величину F.h.

Въ представленномъ нами уравненш имеемъ лишь одну 
неизвестЕптю, а именно п, для точнаго онределешя которой 
пока не существуем никакихъ определенныхъ способовъ, и 
потому обыкновенно мы прибегаемъ къ даннымъ, нолучен- 
нымъ на основаши опытовъ и изеледованш. Обыкновенно ве
личину п принимаемъ равную ВО, основываясь на томъ, что 
въ общемъ */з часть осадковъ испаряется, ‘ /3 часть просачи
вается и ‘ /а часть стекаетъ по поверхности земли. Предпо- 
ложеше это более или менее верно, но только въ томъ случае, 
если оно относится къ целому году—въ противномъ же слу
чае. для более короткаго времени, оно не верно.

Изъ всехъ рекъ въ Европе лучше и точнее всего изеле- 
дована въ этомъ отношенш Эльба въ Богемш и потому хо
рошо будетъ воспользоваться некоторыми, относящимися къней. 
цифровыми данными, приводимыми въ нижеследующей таблице, 
(стр. 48).

На основаши приведенныхъ цифръ мы прежде всего мо
жемъ вывести заключеше, что коефишентъ стоковъ п, въ годы 
съ большимъ количествомъ осадковъ обычно больше, чемъ въ 
cyxie годы, что, впрочемъ, совершенно понятно, ибо въ таюе 
годы земля более пропитана водою и потому менее ее при
нимаем во внутрь. Для вычислешя количества протекающихъ 
въ реке водъ необходимо знать, какъ это мы уже выше ви
дели, скорость течешя v, которая опять таки зависим отъ 
очень многихъ причинъ, а прежде всего отъ величины уклона 
реки, количества водъ, формы профиля реки, рода почвы, 
глубины воды и проч., въ виду этого, для опредЬлешя вели
чины V путемъ вычислешя, опять необходимо принять извест
ный, опытомъ полученный, коефищентъ, который изменяется 
въ зависимости отъ местныхъ условш. Какъ известно, вели
чина скорости течешя v выражается формулою

' = с  у' RJ, (стр. 49).



г о д ъ . 1876 1877 1878

. .. - 

1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 Сред
няя.

В ы сота о с а д 
ковъ  в ъ  мил- 
ли м етрах ъ  . 644 630 644 692 823 664

СОо00 630 678 561 727 547 789 678 858 692

В ы со та сто
к о въ  в ъ  ми- 
ли м етрахъ  . 234 172 166 178 240 200 207 190 171 126 180 125 243 186 268 192

Вели чин а п в ъ  
милиметр. . 36,4 27,3 25,8 25,8 29,2 30,2 25,8 30,2 25,2 22,5 24,8 22,9 30,9 27,5 31,3 27,8

Среднее колич. 
воды  в ы п а в 
ш ее н а  1000 
кв. килом, в ъ  
го д ъ  в ъ  куб. 
м етр ахъ . . . 7,42 5,45 5,26 5,65 7,61 6,35 6,57 6,02 5,42 4,00 5,71 3,96 7,71 5 90 8,5(1 6,08



где с есть вышеуказанный коефищенгь, R  такъ называемый

рад1усъ, полученный изъ уравнешя R =  — въ которомъ F
обозначаетъ площадь разреза реки, а р —длину лишй про
филя, находящихся въ соприкосновенш съ водою; J  нако- 
нецъ обозначаетъ уклонъ, т. е. разницу, высоты между двумя 
уровнями воды, разделенную на разстояте между этими 
пунктами, причемъ вей эти величины должны быть выражены 
въ метрахъ.

Для определешя величины с существуешь известная фор
мула Ganguilleta и Kutera

9Ч  , 1 , 0.00155
23 +  тГ +  ~ 1~

с -  (23 +  ^ ) - ^ , ’
v ' J  > | / R

причемъ величина п определяется путемъ опыта въ зависи
мости отъ условш, а именно:

П =
1) для русла, котораго бока и дно цементиро

ваны или выложены гладкими досками. . . 0,010
2) для русла, выложеннаго обыкновенными досками. 0,012
3) для каналовъ, выложенныхъ тесомъ или кир-

пичемъ..........................................0,014
4) для каналовъ, выложенныхъ булыжникомъ. . 0,017
5) я » въ землЬ, ровное дно бока ка

менной кладки .................................................... 0,020
6) для каналовъ въ земле, хорошо содержащихся. 0,025
7) » » » » дно, немного заросшее ' •

или каменистое....................................................0.030
8) для каналовъ въ земле плохо содержащихся,

заросшихъ............................................................... 0,035

Существуетъ еще другая формула для с, предложенная 
Гагеномъ, а именно:

' с =  43.7 f / R \

Для удобства мы приводимъ ниже таблицу, въ которой вы
считаны величины с для разныхъ условш и случаевъ на осно
ванш обеихъ формулъ:

Р. Стододьшй. Карповое пруд. хоз. 4



С оп оотавлен 1е р а в н ы х ъ  в е л и ч и н ъ  д л я  к о э Ф и щ е н т а  п.

п = 0,038. п  = 0,030. п = 0,025. п = 0,020. «8

к .
1000 J  = 1000 J 1000 J 1000 J О К.

1,0 я 
больше. 0,2. 0,05. 1,0 и 

больше. 0,2. 0,05. 1,0 и 
дольше. 0,2. 0,05. 1,0 и 

больше. 0,2. 0,05.

С 

11 = «  -

0,1 14 14 - - 18 16 _ 22 21 29 27 — 30 0,1

0,2 18 17 — 22 21 — 27 26 35 34 — 33 0,2

0,3 21 20 — 25 24 — 30 29 _ 39 38 — 86 0,3

0,4 22 22 — 27 26 — 33 32 42 41 — 37 0,4

0,5 24 23 23 28 28 26 34 34 32 44 43 41 39 0,5

0,6 25 25 24 30 29 28 36 35 34 45 45 43 40 0,0

0,7 26 26 25 31 30 30 37 37 36 47 46 45 41 0,7

9,8 27 27 26 32 31 31 38 38 37 48 48 47 42 0,8

0,9 28 28 28 32 32 32 39 39 39 49 49 49 43 0.9

1,0 29 29 29 33 33 33 40 40 40 50 50 50 44 . 1,0

1,2 30 30 30 35 35 35 41 41 42 51 52 52 45 1,2

1,4 31 31 32 36 35 37 42 43 44 52 53 54 46 1,4

1.6 32. 32 33 37 37 38 43 44 45 53 54 56 47 М

1,8 32 33 34 37 38 39 44 45 47 54 55 58 . 48 1,8

2,0 33 34 35 38 39 40 45 46 48 55 56 59 49 2.0

2.2 34 34 36 39 39 42 46 46 49 ,5 6 57 60 50 2,2

2,4 34 35 37 39 40 43 46 47 50 57 58 62 51 2,4

2,6 35 35 38 40 41 43 47 48 51 57 58 63 51 2,6

2,8 35 36 39 40 41 44 47 48 52 58 59 63 52 2,8

3,0 35 36 39 40 42 45 47 49 53 58 60 64 52 3,0

4.0 — _.. — 42 44 48 49 51 ■ 56 60 62 68 55 4

5 — — — 43 45 51 50 52 59 61 63 70 57 5

6 — • — — 44 46 52 51 54 60 62 65 72 59 6

7 — — — 45 47 54 52 55 62 63 65 74 60- 7

8 — — — 46 48 56 53 56 64 63 66 75 62 8

9 — — — 46 49 57 53 56 65 64 67 76 63 9

Ю _ _ _ 47 49 58 54 57 66 64 67 77 64 10



Сопоставлеше среднихъ скоростей течешя v въ метрахъ, 
вычисленныхъ на основанш формулы Ganguilleta и Kuttera:

R.

п =  0.030 п =  0,025

R.1000 J 1000 J

1,0 0,6 0.4 0,3 0,2 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2

0.1 0,18 0,13 0,11 0,09 0,07 0.22 0,17 0,14 0,12 0,09 ОД

0,2 0,31 0,24 0,19 0,16 0,13 0,38 0,29 0,24 0,2-1 0,17 0,2

0,3 0,43 0,32 0,27 0,23 0,18 0,53 0,40 0,33 0,28 0,23 0 3

0,4 0,53 0,41 0,33 0,29 0,23 0,65 0,50 0,41 0,35 0,28 0,4

0,5 0,63 0,49 0,40 0,34 0,28 0,77 0,60 0,49 0,42 0,34 0,5

0,6 0,72 0,56 0,46 0,39 0,32 0,88 0,68 0,55 0,48 0,39 0,6

0,7 0,82 0,63 0,51 0,44 0,36 0,98 0,76 0,62 0,54 0,44 0,7

0,8 0,90 0,69 0,56 0,49 0,40 1,08 0,84 0,68 0,59 0,48 0.8

0,9 0,97 0,75 0,62 0,53 0,44 1,17 0,91 0,74 0,64 0,52 0,9

1,0 1,05 0,82 0,67 0,58 0,47 1,26 0,99 0,80 0,69 0,57 1,0

1,1 1,13 0,87 0,71 0,62 0,50 1,35 1,04 0,85 0,74 0,61 1.1

1,2 1,20 0,93 0,76 0,66 0,54 1,43 1,11 0,91 0,79 0,64 1.2

1,3 1.27 0,98 0.80 0.70 0,57 1,51 1,17 0,96 0,83 0,68 1,3

1,4 1,34 1,03 0,85 0,74 0,60 1,59 1,23 1,00 0,87 0,72 1,-1

1,5 .1,40 1,08 0,89 0,77 0,63 1,66 1,29 1,05 0,91 0,75 1.5

1,6 1,46 1,13 0,93 0,81 0,66 1,74 1,35 1,10 0,95 0,79 1,6

1,7 1,53 1,18 0,97- 0,84 0,69 1,81 1,40 1.14 0,99 0,82 1,7

1,8 1,59 1,23 1,01 0,87 0,72 1,88 1,46 1,19 1,03 0,85 1,8

1,9 1,64 1,27 1,04 0,91 0,75 1,95 1,51 1,23 1,07 0,88 1,9

2,0 1,71 1,32 1,08 ' 0,94 0,77 2,01 1,56 1,28 1,11 0,91 2,0

2,1 1,76 1,36 1,12 0,97 0,80 2,08 1,61 1,32 1,15 0,94 2,1

2,2 1,82 1,41 1,15 1,00 0,83 2,15 1,66 1,36 1,18 0,97 2,2

2,3 1,87 1,45 1,19 1,03 0,85 2,21 1,71 1,40 1,22 1,00 2,3

2,4 1,92 1,49 1,22 1,06 0,88 2,26 1,75 1,44 1,25 1,03 2,4

2,5 1,97 1,53 1,26 1,09 0,90 2,32 1,80 1,48 1,29 1,06 2,5

2,6 2,02 1,57 1,29 1,12 0,93 2,38 1,85 1,52 1,32 1,09 2,6

2,7 2,07 1.61 1,32 1,15 0,95 2,43 1,89 1,55 1,36 1,11 2.7

2,8 2,12 1,65 1,36 1,18 0.97 2,49 1,93 1,59 1,39 1,14 2.8

2,9 2.17 1,63 1,39 1,21 0,99 2,54 1,98 1,63 1,42 1,16 2,9

3,0 2,21 1,72 1,42 1,24 1,02 2,59 2,02 1,66 1,45 1,19 3,0



Для ясности способа прим^нешл приведенныхъ формулъ 
и таблицъ приведеыъ цифровый прим^ръ.

Требуется определить профиль русла реки на основаши 
слйдующихъ данныхъ: бассейнъ р-Ьки составляетъ 500 квад- 
ратныхъ километровъ, количество годовыхъ атмосферныхъ осад
ковъ—0,8 метра, максимальное же количество дневныхъ осад
ковъ составляетъ 0,066 метровъ, причемъ ливень этотъ про
должался 6 часовъ; величина бассейна для ливневыхъ водъ 
предполагается 60 кв. километровъ, согласно принятымъ выше 
основашямъ.

Отношеше количества стоковъ къ осадкамъ, при годовомъ 
> 35разсчетъ =  - щ  , а для максимальныхъ дневныхъ осадковъ —

__  40
100 •

На основаши этихъ данныхъ мы прежде всего должны 
определить количество нормальныхъ сточныхъ водъ въ секунду, 
на основаши годовыхъ осадковъ, иначе говоря,— мы должны 
определить нормальное количество протекающихъ рекою водъ 
въ секунду.

п  35 500 X  0,8 л „
■  ̂ =  ~ПхГ ^  '~зТ 5—  =  КУ0, метровъ въ секунду.

Для найденнаго такимъ образомъ количества водъ сле
дуетъ дальше подыскать подходящш профиль реки, зная, что 
уклонъ ея J  — 0,001.

Подыскивая для этихъ условш подходящи! профиль, мы 
пайдемъ, что профиль самый близкш будетъ 5,0 мт. по дну, 
6,6 мт. вверху и 0,8 мт. глубины. (См. черт. № 1).

6,fc

Ч ерт. Л» 1.

Действительно площадь разреза F  - 6’6 +  5’° х  0 ,8 = 4 ,6 4 , 
длина линш разреза, соприкасающихся съ водою р =  7,28,

и  __  F  __ 4.64 ___ а  £  о "отсюда R =  —  =  Y2S =  0 ,63 1 

уклонъ J =  0,001.



а потому скорость течешя v =  с -j/ r/x j

v =  40 1/ 0,637 X  0,001 =  1.01,

а количество воды Q =  F x *  =  4,64 X  1,01 =  4,68 кубиче- 
скихъ метровъ, что вполне отвечаешь найденной величине 
протекающихъ водъ въ 4,45 куб. метровъ; величину с мы при
няли на основанш опытовъ Гагена, согласно вышеприведен
ной таблице. Произведя такимъ образомъ подсчетъ профиля 
рйки для помещошя нормальныхъ водъ даннаго бассейна, мы 
должны затемъ определить количество максимальныхъ водъ 
для этого же бассейна и подыскать для найденнаго коли
чества водъ новое русло реки.

На основанш данныхъ метеорологической станцш мызнаемъ, 
что ливень въ 0,066 метра продолжался 6 часовъ; прини- 
маемъ дальше, что для стока осадковъ въ реку потребуется 
5 часовъ, а вместе съ продолжительностью ливня 11 часовъ, 
или 39600 секундъ, въ теченш которыхъ получимъ высокш 
уровень воды въ реке. Такимъ образомъ, стокъ атмосфер
ныхъ осадковъ въ 0,066 метра разделится на 39600 секундъ:

Общее количество выпавшихъ водъ легко определить:
Q0 — 60 X  1000 X  1000 х  0,066 =  3960000 кубическихъ 

метровъ воды, при величине бассейна въ 60 кв. километровъ.
Въ виду того, что отношеше количества осадковъ къ ко

личеству стоковъ—выражается 0,4, полное количество сто
ковъ Qt определится изъ

Qt =  3960000 X  0 , 4 =  1584000 кубическихъ метровъ въ 
теченш 39600 секундъ, а въ течепш одной секунды количе
ство стоковъ Q =  40.0 кубическихъ метровъ.

На основанш этихъ вычислепш, мы видимъ, что коли
чество максимальныхъ водъ для даннаго бассейна почти въ 
10 разъ больше количества нормальныхъ водъ и потому не 
можетъ быть никакой речи о примененш одного и того же, 
хотя бы увеличеннаго, профиля, одновременно для макси
мальныхъ и нормальныхъ водъ; малое количество нормаль
ныхъ водъ разольется тонкимъ слоемъ по широкому дну 
русла реки, высчитаннаго для максимальныхъ водъ, скорость 
течешя уменшится отъ этого, вода местами застоится, образуя 
болото, начнется быстрое засореше дна реки и заросташе 
его, словомъ, при столь громадныхъ разннцахъ количества



водъ, необходимо им^ть два русла р^ки—одно для нормаль- 
ныхъ, а другое для максимальныхъ водъ.

Въ этомъ случай мы обыкновенно пользуемся такъ назы- 
ваемымъ двойнымъ профилемъ рйки, изъ которыхъ одинъ ниж- 
нш служитъ исключительно для нормальныхъ водъ, а другой 
верхнш, построенный путемъ обваловашя, служитъ для макси
мальныхъ водъ.

Подыскивая для высчитаннаго количества водъ подходящш 
профиль, мы видимъ, что профиль на черт. № 2 будетъ самый 
близкш.

Для вычислешя количества воды, которая можетъ протечь 
означеннымъ профилемъ, раздйляемъ его на двй части—сере
динную часть абвг и двй боковыя части:

Площадь сйчешя Fi серединной части равняется:

_  7,6 -f- 5,0 ^  1 3  _j_ 7?б х  0,9 =  15,03 кв. метровъ

Pi =  8,7, отсюда R1 =  ^ 5 = l , 7 2

Площадь сйчешя второй части равняется:

F 2 =  (18,6 — 7,6) X  0,9 — 0,9 X  0,9

F 2 — 9,09 крадратныхъ метровъ •
. .  т~) 9,09 _ _р2= 1 1 , 7 4  отсюда К2 =  =  0, / / ,

количество воды Q =  y ^ T | F t х  ct j/ ' Щ  +  F*c* у Г Щ  J

Q =  y r 0 ,00а-/15,03 х  48 | /  lV72"-t-9,09 X 4 2 ^ 0 7 7 J

Q =  41,2 кубическихъ метровъ, что вполнй отвйчаетъ найден
ной величинй протекающихъ максимальныхъ водъ въ 40,0 куб. 
метровъ. "



Наконецъ, мы должны сказать еще несколько словъ про тФ. 
случаи, когда у насъ не имеется ни метеорологическихъ стан- 
щй по близости, ни данныхъ, касающихся количества проте
кающихъ водъ въ изсл^дуемой нами реке. Въ этомъ случае 
мы должны довольствоваться очень приближенными данными, 
выработанными для р1;къ средней Европы, а именно:

Количество сточныхъ водъ въ секундолитрахъ съ 1 квад- 
ратпаго километра поверхности:

L. Низкая вода:
а) при более или менее ровной поверхности,

почва малопропускающая воду . . . .  0,5— 1,2
б) поверхность ровная, покрытая лесами и

озерами............................................................... 1,2— 2,0
в) гористая, покрытая лесами местность, или

же гористая съ пропускающей воду почвой. 1,6—2,4
2) Нормальный л"Ьттй уровень воды . . . .  3,0—5,0
3) При высокой воде и величин^ бассейна

свыше 500 кв. килом.:
а) поверхность плоская, покрытая озерами . 15—40
б) более или менее ровная поверхность, почва,

пропускающая воду. . . . . . . . 30—80
в) болйе или менее ровная поверхность, почва

не пропускающая воду..................................60—150
г, местность г о р и с т а я ........................................  80—200

Какъ мы уже выше заметили, данныя эти далеко не точны 
и ими можно пользоваться лишь въ случае отсутств!я другихъ 
более точныхъ данныхъ.

Д. Количество воды, необходимой для прудового 
хозяйства.

Одинъ изъ более важныхъ вопросовъ, касающихся правиль- 
наго устройства и ведешя карповаго прудового хозяйства, это 
безъ сомнешя вопросъ о количестве потребной для ведешя хо
зяйства воды. Определить это количество не такъ легко и, обы
кновенно, это делается наугадъ; въ результате же часто полу
чаются печальныя носл'Ьдотшя, ибо оказывается, что воды не 
хватаетъ въ самое жаркое время года, когда карпъ больше



всего и лучше всего растетъ. Въ это время бываетъ жела
тельно увеличить пространство залитой поверхности, чтобы 
доставить карпамъ какъ можно больше естественнаго корма, 
а воды-то и не хватаетъ.

Чтобы понять всю важность предмета, следуетъ заметить, 
что, проектируя прудовое хозяйство, мы обыкновенно прини- 
маемъ, что все пространство данныхъ прудовъ будетъ исполь
зовано, то-ость будетъ залито водою. Основываясь на этомъ, 
мы впускаемъ въ пруды рыбу для выроста въ количеств^, со- 
отв'Ьтствующемъ теоретической величине пруда.

Поступая такъ, мы дйлаемъ ошибку, ибо, обыкновенно, 
въ самое важное для роста рыбы время, меньшая или боль
шая часть пространства прудовъ остается безъ воды, по при- 
чипЬ слишкомъ малаго ея притока.

Тогда, конечно, оказывается въ водгЬ гораздо меньше есте
ственнаго корма, а между тЪмъ количество рыбъ не умень
шилось, и потому эта убыль пищи должна отразиться на умень- 
шенномъ прирост^ рыбъ, то есть на доходности прудовъ.

Ошибка наша часто еще увеличивается гЬмъ обстоятель- 
ствомъ, что, особенно въ жаркое время года, уменьшается ко
личество воды въ источникахъ, изъ которыхъ мы пользуемся 
водой для даннаго прудового хозяйства. Въ зависимости отъ 
времени года, это количество текучей воды въ нашихъ рйкахъ 
и рйчкахъ, какъ это мы уже видели, подвергается сильнымъ 
измйнешямъ; и, опять таки, въ жаркое время года, когда не
обходимо им^ть потребное количество воды, оно достигаетъ 
своего минимума; наоборотъ, весною, когда, по причин!; срав
нительно низкой температуры воды, количество ея намъ не 
такъ важно,—она достигаетъ своего максимума.

Такимъ образомъ, проектируя прудовое хозяйство, мы 
должны поступать очень осторожно, ибо въ то время,, когда 
для прироста рыбы необходимо больше всего воды, тогда 
количество ея не только уменьшается въ источник^, изъ ко- 
тораго мы получаемъ воду, но еще оно сильно уменьшается 
въ пруд^; известно, что въ жаркое время года больше всего 
испаряется воды и больше всего ея просачивается во внутрь 
земли, что конечно сильно отражается на уменыненш общаго 
количества воды въ прудахъ (ом. отд^лъ А и В).

Въ виду всЬхъ этихъ обстоятельствъ становится яснымъ, 
почему вычислеше количества воды, необходимой для карпо-



ваго хозяйства, играетъ особенно важную роль и почему оно 
всегда должно быть сделано съ особою тщательностью.

Количество потребной для карповаго хозяйства воды за- 
виситъ прежде всего отъ размЪровъ хозяйства и системы, по 
которой оно будетъ ведено, далее—отъ количества атмосфер
ныхъ осадковъ данной местности, количества испаренш и отъ 
качества земли, на которой будутъ устроены пруды.

Вл1яше размеровъ хозяйства вполне понятно, ибо чемъ 
больше хозяйство, тЪмъ больше оно требуетъ воды, и на
оборотъ.

Система ведеюя хозяйства тоже играетъ важную роль, ибо 
при двухлетней системе получимъ совершенно другое распре
деление прудовъ, нежели при трехлетней.

Мы знаемъ, что раннею весною намъ, прелдо всего, не
обходимо известное количество воды для наполнешя, такъ на- 
зываемыхъ, «купеческихъ», или нагульныхъ прудовъ, затемъ,— 
около 15 мая намъ нужна вода для нерестовыхъ прудовъ, а 
къ первому т н я  должны быть приспособлены разсадныя, или 
выростные пруды перваго порядка; наконепъ, къ первому т л я  
мы должны приготовить выростные пруды второго порядка, и, 
кроме того, въ теченш всего этого времени, мы должны по
полнять воду въ «купеческихъ», а съ 1 т л я  и въ вырост- 
ныхъ прудахъ второго порядка. Такого приблизительно по
рядка мы доллсны придерживаться при двухлетней системе 
ведеюя хозяйства.

При трехлетней системе ведешя прудового хозяйства, 
потребное количество воды въ общемъ останется безъ изме- 
неш'я, ибо, хотя съ одной стороны уменьшится количество 
разсадныхъ прудовъ перваго и второго порядковъ, равнымъ 
образомъ уменьшится количество нагульныхъ прудовъ, но 
взаменъ мы получимъ выростные пруды второго года, служа
нке для выроста годовыхъ мальковъ.

Эти выростные пруды должны быть залиты водою въ одно 
время съ нагульными, то-есть, начиная съ ранней весны.

Такимъ образомъ, при трехлетней системе у насъ является 
большое количество прудовъ, которые следуетъ залить водою 
сь ранней весны, и кроме того будетъ больше расходъ воды 
въ теченш лета, на пополнеше ея испарешя и просачивашя, 
но за то въ течеше лета придется наполнять водою меньшее 
количество прудовъ. *



Для опред'Ълешя количества потребной воды мы должны 
знать количество атмосферныхъ осадковъ данной местности. 
Эти данныя намъ нужны не только по отношенш къ целому 
году, но и за каждый месяцъ въ отдельности. Особенно важны 
для насъ эти данныя за зиму, чтобы выяснить себе, можемъ 
ли мы разсчитывать весною на занолнеше прудовъ водою отъ 
таяшя снега, а равно и за месяцы: шнь, шль и августъ, 
когда именно мы больше всего теряемъ воды изъ прудовъ 
вслЬдств1е сильнаго испарешя и просачивашя. Понятно, что 
чЪмъ больше атмосферныхъ осадковъ, гЬмъ меньше намъ при
дется добавлять воды къ прудамъ, и наоборотъ, ибо пополнять 
убытокъ воды будутъ въ этомъ случае осадки.

Переходя, наконецъ, къ качеству почвы, следуетъ заметить 
что ея вл1яше на количество потребной воды для прудового 
хозяйства сводится къ просачивашю воды непосредственно 
внутрь земли, вслйдотв1е капилярности, о чемъ мы уже выше 
говорили.

Здесь мы должны только заметить, что если будутъ пред
приняты меры, указанныя въ отделе А, то усиленнаго проса
чивашя воды не следуетъ особенно опасаться, гЬмъ более, 
что обыкновенно для устройства прудовъ выбираемъ места 
не съ песчаной, а съ более плотной почвой.

Способность просачивашя воды сквозь землю имЬетъ до
вольно большое значеше лишь во время наполнешя прудовъ 
въ мйсяцахъ маЬ и тп'Ь, когда количество осадковъ сравни
тельно меньше, температура воздуха высокая, а земля сухая 
и потому требуетъ много воды для своего насыщешя.

ВпослЪдствш же, въ виду малой глубины карповыхъ пру
довъ и въ виду насыщешя сосйднихъ земель водою, дальней
шее просачиваше не должно быть значительно и, такимъ обра
зомъ, можетъ быть не принимаемо въ разсчетъ.

Конечно, при устройств^ прудовъ необходимо обратить 
внимаше, нйтъ ли вблизи, подъ поверхностью земли, водо- 
носнаго слоя, и если таковой имеется, необходимо его пере
сечь слоемъ глины, чтобы задержать сильное просачиваше 
воды. Глиной обыкновенно забивается и замокъ плотины.

Однако, кроме нросачивашя воды во внутрь земли, мы 
должны еще обратить внимаше на просачиваше воды черезъ 
плотину; это количество воды для насъ важнее, ибо мы его 
теряемъ постоянно, независимо отъ времени года. Количество



воды, просачивающейся черезъ плотину/зависитъ отъ плотности 
земли въ плотин^ и хорошаго ея устройства; обыкновенно при- 
нимаютъ, что въ теченш 24 часовъ изъ каждыхъ 10.000 куб. 
метровъ въ прудахъ теряется 8 куб. метровъ воды.

Количество воды, просачивающейся черезъ плотину, можно 
такъ же определить въ зависимости отъ ширины и высоты 
плотины, а именно: количество просачиванш черезъ пло
тину Р.

Р =  0,35 Ь. а,
где Ъ обозначаетъ среднюю ширину плотины въ метрахъ,
а а ъ » высоту » » »

Чтобы яснее представить ’ указанный способъ вычислешя 
количества потребной воды для ведешя правильнаго прудового 
хозяйства, сдЬлаемъ примерное вычислеше его для прудового 
хозяйства въ 100 гектаровъ, принимая двухлетнюю систему 
ведешя хозяйства.

При двухлетней системе распределен1е прудовъ должно 
быть следующее:

нерестовые п р у д ы ................................1 гектаръ
разсадные пруды I-го порядка . . . 10 »

» » П-го » . . .  25 »
нагульные пруды («купечесие») . . 62 »
зимовальные пруды................................ 2 »

Итого. . . 1 0 0  гектар.

Допустимъ, что количество осадковъ намъ известно, а
количество испаренш мы вычислили при помощи одного изъ 
описанныхъ способовъ, причемъ нами получены следуюпця 
данныя: .

апрель . . 25 миллим, шль . . 150 миллим,
май . . .  80 » августъ. . 1 3 0  »
1юнь . . .  110 » сентябрь . 7 5  »

Дальше—принимаемъ, что снеговая вода и весенше осадки 
дадутъ намъ количество воды, необходимое для заполнешя по
ловины нагульныхъ прудовъ. Наконецъ, допустимъ, что средняя 
глубина воды въ нерестовыхъ прудахъ — 40 сантим., въ раз- 
садныхъ—60 сантим, и въ нагульныхъ— 70 сантим.



Тогда общее количество воды каждаго рода прудовъ выра
зится следующими цифрами:

нерестовые....................................... 4.000 куб. метровъ воды.
разсадные пруды I-го порядка . 60.000 » » >

» » И-го » . 150.000 » » »
нагульные........................................  434 ООО » » »
зимовальные (глубина 1.75 м.) . 35.000 » » »

Нагульные пруды начинаемъ наполнять водою съ половины 
марта, причемъ къ концу апреля они должны быть уже пол
ными. Имея въ виду, что половину воды дадутъ намъ снега 
и весенше осадки, получимът что въ теченш приблизительно 
40 дней мы должны получить для прудовъ около 217.000 куб. 
метр. воды.

Къ этому количеству следуетъ прибавить воду, идущую 
на пополнеше расхода отъ испарешя за месяцъ апрель, 
т. е. 15.500 куб. метр и просачивашя черезъ плотину за пол
тора месяца, или— 11.520 куб. метр, воды, что вместе дастъ 
217.000+15.500-1-11.520=244.020 куб. метр, воды въ тече- 
нш 40 дней, или 70.6 л и т р о в ъ  в о д ы въ с е к у н д у .

Въ месяце мае предстоять следуюнпя работы: залить и 
содержать воду въ нерестовыхъ прудахъ, залить розсадные 
пруды I-го порядка и содержать воду въ нагульныхъ прудахъ. 
Для напилнешя нерестовыхъ прудовъ нужно такъ мало воды, 
что это количество можетъ быть не принимаемо въ разсчетъ. 
Начиная съ 15-го мая мы должны до 1 шня наполнить раз
садные пруды I-го порядка, для чего намъ необходимо 
60.000 куб. метровъ воды.

Къ этому следуетъ прибавить пополнеше воды въ нагуль
ныхъ, нерестовыхъ прудахъ и нерестилищахъ, а именно:

въ нагульныхъ 
прудахъ

въ нерестовыхъ 
прудахъ

убыль отъ испар. (другая
пол. мая—50 мил.). 31.000 куб. метр. 

» отъ просачивашя че
резъ плотину . . 5.208 » »

убыль отъ испарешя . . 500 » »
» отъ просачивашя че

резъ. плотину . . 48 » »

Итого . . . 36.756 куб. метр.,



a BMicrb мы должны располагать— 60.000+36.756=96.756 куб. 
метр, воды въ течеши 15 дней, или 74,6 л и т р ,  в о д ы  в ъ  с е 
к у н д у .

Въ месяце шпЬ мы обязаны держать воду въ разсадныхъ 
прудахъ I-го порядка и въ нагульныхъ прудахъ, а также на
полнить разсадные пруды П-го порядка.

Для наполнешя разсадныхъ крудовъ Н-го порядка намъ 
нужно— 150.000 куб. метр. воды.

Убыль воды въ разсадныхъ прудахъ I-го порядка и нагуль
ныхъ прудахъ следующая:

1 въ разсадныхъ пр. I-го по-
отъ испарешя р я д к а ............................. 11.000 куб. метр.

J въ нагульныхъ . . . .  68.200 » »
отъ просачива- j въ разсадныхъ I-го по-
шя черезъ пло- } р я д к а ....................................  1.440 » »

тину. ] въ нагульныхъ . . . .  10.416 » »

Итого. . . 91.056 куб. метр.,

a вместе — 150.000 -j- 91.056 =  241.066 куб. метр, воды въ 
течеши 30 дней, или 93  л и т р а  въ с е к у н д у .

Наконедъ, въ месяце т л е  мы обязаны поддерживать 
должное количество воды въ разсадныхъ прудахъ П-го по
рядка и нагульныхъ, а для этого намъ необходимо следующее 
количество воды.

Убыль воды въ разсад- I отъ испарешя: . 37.500 куб. метр..
ныхъ прудахъ Н-го по- отъ просачивашя

рядка J черезъ плотину . 3.600 » »
v ,  I отъ испарешя. . 93.000 » »Убыль воды въ нагуль- .

J } отъ просачивашя
НЫХЪ I 1ЛЛСчерезъ плотину . 10.416 » »

Весь расходъ воды составляетъ . . . 144.516 куб. ыетр. 
въ теченш 30 дней, или около 56 литровъ въ секунду.

Въ август!; количество иснаренш бываетъ меньше, а по
тому и расходъ воды будетъ меньше, и, следовательно, опре- 
делеше этого количества для насъ менее интересно.

Во всехъ этихъ разсчетахъ мы не принимали во внимаше 
съ одной стороны атмосферныхъ осадковъ, съ другой сто
роны—просачивашй воды въ землю.



Осадковъ мы не принимали въ разсчетъ потому, что бы- 
ваютъ месяцы, когда этихъ осадковъ не бываетъ, или же они 
бываютъ столь незначительны, что при устройстве прудовъ на 
нихъ разсчитывать особенно нельзя.

Что же касается просачиванш въ землю, то, какъ мы уже 
выше говорили, это количество для прудовъ не такъ страшно, 
гЬмъ более, что атмосферные осадки нами не приняты въ 
разсчетъ, и лишь въ случай, если пропускная способность 
земли большая, тогда следуетъ къ высчитанному выше количе
ству воды прибавить отъ 10—20°/о въ зависимости отъ каче
ства почвы, о чемъ мы уже раньше говорили.

Эту прибавку следуетъ сделать лишь для месяца ион я, 
ибо тогда больше всего просачивается воды, и нритомъ въ 
ийсяце дане у насъ самый большой расходъ воды.

Разбирая, наконецъ, полученные цифровые результаты, мы 
видимъ, что самое большое количество воды требуется въ ме
сяце ш не (93 литра въ секунду) и потому, проектируя пру
довое хозяйство, мы должны считаться съ этой цифрой, ко
торая за округлешемъ составляетъ— 1 литръ воды на 1 гек
таръ въ 1 секунду, или 3,600 литровъ въ часъ, причемъ, 
однако, ни атмосферные осадки, съ одной стороны, ни проса- 
чиваше въ землю, съ другой стороны, нами не приняты въ 
разсчетъ.

Конечно, эти результаты относятся къ более или менее 
плотному грунту, причемъ не принята въ разсчетъ потеря 
воды въ приводной канаве, на что олЬдуетъ обратить внима- 
Hie, особенно если эта канава длинна.

Для менее плотныхъ грунтовъ и при большей длине ка
навы, свыше 1 километра, следуетъ принимать въ разсчетъ 
1,2 литра воды на 1 гектаръ и въ одну секунду.

Все эти данныя относятся къ двухлетнему прудовому хо
зяйству; произведя так1е же разсчеты для трехлетняго Хозяй
ства мы можемъ определить и въ этомъ случае потребное 
количество воды.

Какъ видно изъ вышенриведенныхъ разъяснешй и разсче- 
товъ для насъ интересны будутъ лишь два случая, а именно— 
вычислеше потребного количества воды весною и въ ш не месяце.

Для примера возьмемъ прудовое хозяйство тоже въ 100 гек- 
таровъ; распределяя это пространство между отдельными пру
дами, получимъ:



для нерестовыхъ прудовъ .....................  1 гектаръ
разсадныхъ прудовъ 1-го порядка.

» » 2-го » .
выростныхъ прудовъ второго года. 
нагульныхъ прудовъ третьяго года. 
зимовальниковъ.................................

Итого . . .

3
8

28
58

2
100 гектаровъ.

Услов1я для испаренш и глубины прудовъ принимаемъ 
гЬ же, что и при двухлетнемъ хозяйстве. Тогда общее коли
чество воды для каждаго рода прудовъ выразится следую
щими цифрами:

въ неростовыхъ прудахъ.....................  4.000 куб. метр, воды
» разсадныхъ » 1-го порядка. 18.000
» » » 2-го » 480.000
» выростныхъ » 2-го года . . 168.000
» нагульныхъ » 3-го » 406.000
» зимовальныхъ » 35.000 » » »

Принимая, что нагульные и выростные пруды 2-го года 
начнутъ наполнять водою съ половины марта месяца, что по
ловину потребной воды дадутъ намъ снега и весенше осадки 
и что до 1 апреля пруды должны быть наполнены водою, 
получимъ, что въ течеши около 40 дней мы должны доста
вить прудамъ приблизительцо 287.000 куб. метр. воды.

Къ этому количеству сл'Ьдуетъ прибавить воду, идущую 
па пополнеше расхода отъ испарешя за апрель, т. е. 
21.500 куб. метр, и просачивашя черезъ плотину за 40 дней 
или (28,7 -j- 14,35) 8 X 4 0 =  13,776 куб. метр, воды, что 
вместе даетъ 287,000 21,500 -(- 13,776 =  322,276 куб. метр,
воды въ течеше 40 дней или около 100 литровъ воды въ 
секунду.

Въ другой половине месяца 1юня мы обязаны поддержать 
воду—въ разсадныхъ прудахъ 1-го порядка; въ выростныхъ 
прудахъ 2-го года и въ нагульныхъ прудахъ, а кроме того 
наполнить разсадные пруды 2-го порядка.

Для наполнешя разсадныхъ прудовъ 2-го порядка намъ 
нужно 48,000 куб. метр. воды.

Убыль воды въ напблненныхъ прудахъ представляется 
въ следующивъ цифрахъ:

»



отъ  и сп ар еш я  в ъ  р а зс а д н ы х ъ  п р у д ах ъ  1-го п о р я д к а  1,650 куб, метр.
,  *  вы ростн ы хъ  „ 2-го го д а  . . 15,400 „ „
„  „ н агу л ьн ы хъ  ,  3-го „ 31,900 „ „
,  „  р а зс а д н ы х ъ  „ 1 -го п о р я д к а  186 „ „

отъ  п р о с ач и в аш я  1 в ъ  вы ро стн ы хъ  п р у д ах ъ  2 -го го д а  2,016 „ „
ч ер езъ  плотину |в ъ  н агу л ь н ы х ъ  „ 3-го „ 4,872 „ .

и т о г о .................  56,024 куб. метр.
воды,

a вместе—48,ООО-[-5 6 ,0 2 4 =  104,024 куб. метр, воды въ те
чете 15 дней, или около 80 литровъ въ секунду.

Изъ произведенныхъ вычислены видимъ, что и для трех- 
лйтняго хозяйства потребность въ воде оказывается одинако
вой съ двухл'Ьтнимъ хозяйствомъ.

Е. Пруды, устраиваемые исключительно на атмосфер
ныхъ осадкахъ.

Нередко встречаются местности • во всйхъ отношешяхъ 
иригодныя для устройства прудового хозяйства, но къ сожа- 
лешю не имеюшдя постоянной проточной воды.

Въ этомъ случаЬ, несмотря на отсутств1е проточной воды, 
часто, однако, устраиваютъ прудовыя хозяйства, пользуясь для 
наполнешя прудовъ и дальнейшаго засимъ нополнешя израс
ходованной воды, исключительно атмосферными осадками. 
Результаты, однако, въ этомъ случае не могутъ быть особенно 
хорошими, такъ какъ таые пруды не дадутъ количества рыбы, 
равнаго съ прудами, питаемыми проточной водой.

Причина этого явлешя вполне понятна, ибо въ то время, 
когда рыба больше всего растетъ и потому требуетъ больше 
всего воды, т. е. въ жаркую погоду, обыкновенно имеется 
меньше всего атмосферныхъ осадковъ, земля быстро высы
хаешь и потому больше поглащаетъ воды, словомъ просачи- 
ваше воды и испареше оя сильно увеличиваются и, такимъ 
образомъ, количество воды въ прудахъ быстро уменьшается, 
а иногда она и совершенно пропадаетъ.

Еще хуже представляется дело, если зима была сухая, ибо 
тогда мы вообще не въ состояши наполнить прудовъ, а разъ 
намъ не удалось наполнить ихъ весною во время таяшя снега, 
тогда уже трудно ожидать, чтобы они наполнились позднее, 
когда количество испаренш и просачиванш на много больше 
количества осадковъ. Въ этомъ случае мы теряемъ целый годъ,



ибо пруды остались сухими, а приготовленный посадочный 
матер1алъ приходится продать.

Устраивая пруды на атмосферныхъ осадкахъ, мы никогда 
не можемъ знать, даже приблизительно, какой получится отъ 
этого результата, ибо въ данномъ случай все зависитъ отъ 
количества атмосферныхъ осадковъ, бывающимъ очень раз
личными По той же причин^ является чрезвычайно труднымъ 
опредйлеше необходимаго количества посадочнаго матер!ала; 
конечно, мы стараемся всо это определить на основаши опы- 
товъ минувшихъ летъ, на основаши данныхъ, определяющих!, 
количество осадковъ, но вЬдь все это весьма обманчиво, а 
услов!я атмосферныхъ осадковъ постоянно меняются.

Следуетъ еще заметить, что не все сорта прудовъ можно 
устраивать, пользуясь для ихъ наиолнешя исключительно 
атмосферными осадками; дЬло въ томъ, что заполнить пруды 
подою можно лишь весною во время таяшя снеговъ, а между 
темъ только нагульные пруды и пересадочныя второго года 
требуютъ наполнешя ихъ водою, начиная съ ранней весны; 
все же выростные пруды перваго года заливаются лишь на 
короткое время, въ конце мая и въ конце шля, когда мы 
обычно не располагаешь водою.

Такимъ образомъ, оказывается, что полнаго прудового хо
зяйства на однихъ атмосферныхъ осадкахъ мы основать не 
можемъ, ибо пруды иерваго года непременно требуютъ про
точной воды, какъ заливаемые въ теченш лета. •

• Заливать пруды перваго года, безъ всякой нужды, начиная 
съ ранней весны, не только безполезно, но и вредно, ибо въ 
теченш короткаго времени мы лишаемся всей питательности и - 
плодородности прудовъ, заставляя ихъ находиться подъ водою 
круглый годъ, за исключешемъ одной лишь зимы.

Кроме того, нерестовые пруды, напримеръ, требуютъ, чтобы 
уровень воды въ нихъ находился всегда на одной высотЬ, чего 
невозможно достигнуть, основываясь на однихъ атмосферныхъ 
осадкахъ.

Конечно, до известной степени можно помочь горю путемъ 
устройства одного или нЬсколькихъ сборныхъ бассейновъ для 
воды, чтобы пользоваться ими въ случае надобности; но ведь 
водохранилища занимаютъ много места, устройство ихъ обхо
дится дорого, притомъ мы не всегда раснолагаемъ соответ- 
ственнымъ для этого мЬстомъ и положешемъ, а паконецъ и
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водохранилища не всегда въ состояши выполнить свое назна- 
чеше, особенно во время долгой засухи.

Изъ вышесказаннаго уже видно, что при устройств'!; пру
довъ на однихъ лишь атмосферныхъ осадкахъ, следуетъ по
ступать очень осторожно и прежде всего хорошенько наследо
вать положеше дела, а именно—характеръ почвы и подпочвы 
и точныя данныя, касакнщяся атмосферныхъ осадковъ по край
ней мере за 15 летъ.

Эти данныя являются столь важными, что тамъ, где ихъ 
нетъ, или где они относятся къ местности отдаленной более, 
чемъ 150 верстъ отъ интересующей насъ местности, тамъ 
лучше отъ устройства прудовъ отказаться, чймъ рисковать за
трачивать более или менее крупныя суммы на дорогое и не 
вполне верное дело.

Такимъ образомъ, мы прежде всего должны составить себе 
точное поняпе о качестве грунта, выбирая для этой цели 
лишь почвы непропускаюпця воду; далЬе мы должны хорошо 
ознакомиться съ атмосферными осадками за отдельные, наи
более насъ интересуюнце месяцы и сравнить эти осадки съ 
одной стороны съ количествомъ просачиванш и испарешй, а 
съ другой стороны, принявъ во внимаше величину бассейна, 
определить количество стоковъ, которыми можно будетъ поль
зоваться для наполнешя прудовъ и пополнешя израсходован
ной воды; при этомъ конечно следуетъ принять во внимаше 
и наполнеше водохранилища.

Сделавъ такой разсчетъ для всехъ интересующихъ насъ 
месяцевъ, можно решить, возможно ли въ данной местности 
устраивать прудовое хозяйство, исключительно на атмосфер
ныхъ осадкахъ, причемъ решеше будетъ въ этомъ случае хотя 
до некоторой степени обосновано солидными данными.

Изъ этого следуетъ, что безъ точныхъ разсчетовъ и дан
ныхъ ни въ коемъ случае не следуетъ устраивать прудового 
хозяйства, питаемаго одними лишь атмосферными осадками.



ГЛАВА Ш.

Выборъ наиболее выгодной системы пру
дового хозяйства: сравнеше двухлетней и 

трехл^тней системъ.
Самая обычная форма ведешя карповаго прудового хозяй

ства — это трехъ-л’Ьтняя система, гораздо р^же встречается, 
четырехъ-лйтняя система, а еще рйжс—двухъ-лйтняя.

Подъ трехъ-лЬтней системой мы разум'Ьемъ такое хозяй
ство, при которомъ карпъ поступаетъ въ продажу спустя 
28—29 м'Ьсяцевъ, а именно: обыкновенно, около 15 мая по
лучается оплодотворенная икра карпа, а около 1 ш ня—без- 
численное количество мальковъ, ищущихъ для себя подхо
дящей пищи. Рыбки эти ростутъ медленнее или скорЬе, въ 
зависимости отъ количества ежедневнаго корма, достигая къ 
концу осени отъ до V2 фунта вйсу и болйе. Получен- 
ныхъ, такимъ образомъ, мальковъ до конца зимы называютъ 
въ Царств^ Польскомъ «.зарыбкомъ» (въ русскихъ хозяйствахъ 
сеюлгъткомъ); ему максимумъ 10 м'Ьсяцевъ.

Раннею весною «зарыбка» пом’Ьщаютъ въ выростные пруды, 
гдЬ онъ ростетъ въ течеше весны, лйта и части осени, дости
гая отъ Yl% до 1 ‘ /2 фунтовъ в'Ьса, въ зависимости опять таки 
отъ количества естественнаго и искусственнаго корма. Рыбъ 
этихъ до конца следующей зат-Ьмъ зимы въ Царств^ Поль
скомъ называютъ «крочками» (въ русскихъ хозяйствахъ годо
вики весною и двухлгыпки осенью); имъ къ 1 апреля будетъ 
22 месяца ихъ существовашя.

Раннею весною года «крочки» поступаютъ въ такъ назы
ваемые купечесие, или нагульные пруды, гдй остаются и ро
стутъ приблизительно до 1 октября, а засимъ поступаютъ въ 
продажу въ возрасгЬ 29 м'Ьсяцевъ, или 2 года и 5 м'Ьсяцевъ.

При двухъ-л^тней систем^ рыбы поступаютъ въ продажу 
спустя 16— 17 м’Ьсяцевъ со дня ихъ выхода изъ икры,—иными 
словами: крочки трехъ-лгЬтней системы соотв’Ьтствуютъ, по ко
личеству прожитыхъ м'Ьсяцевъ, купеческой рыбй двухъ-л'Ьтней 
системы, при которой, такимъ образомъ, мы югЬемъ д^ло 
только съ «зарыбкомъ» и купеческой рыбой, а «крочки» отпа- 
даютъ. .



Чтобы выяснить себе преимущества одной системы передъ 
другой, намъ необходимо прежде всего ознакомиться съ по
требностями рынка, а засимъ сравнить выгодность обЪихъ си- 
стемъ, какъ въ коммерческомъ, такъ и въ рыбоводномъ отно- 
шешяхъ, для чего намъ придется ближе познакомиться съ 
ведешемъ рыбоводнаго хозяйства въ обоихъ случаяхъ.

Съ точки зрйшя потребностей рынка следуетъ заметить, 
что при двухъ-л'Ьтней системе получается рыба мельче редко 
больше двухъ фунтовъ, между гЬмъ какъ при трехъ-лётней 
систем!; получается рыба крупная, доходящая иногда до б и 
выше фунтовъ.

Главными потребителями рыбъ въ ЦарствЬ Польскомъ, 
Северо а Юго-Западныхъ краяхъ являются пока евреи, для 
которыхъ рыба обязательное блюдо каждой пятницы.

Это и служитъ причиной дороговизны живой рыбы, ко
торая, несмотря на все увеличивающееся количество прудо
выхъ хозяйствъ, съ годами не только не уменьшается, а ско
рее увеличивается, доходя до 40 и 50 коп. за фунтъ. При 
такой цене средшй классъ населешя редко можетъ потреблять 
рыбу, не говоря уже о рабочемъ классе для котораго рыба 
почти совершенно не доступна.

Такимъ образомъ, оказывается, что евреи являются пока 
главными покупателями прудовой рыбы; кроме пихъ, покупа
телями являются рестораторы. ТЬ и друпе покупатели тре
буютъ главнымъ образомъ мелкую, а не крупную рыбу. Для 
евреевъ важно иметь кусокъ рыбы, нричемъ бедныя семейства, 
а ихъ большинство, ищуть мелкую рыбу, чтобы заплатить за 
нее меньше.

Владельцы же ресторановъ тоже больше всего требуютъ 
мелкую рыбу, годную для норщонныхъ блюдъ, почему крупные 
экземпляры принимаются ими только въ неболыпомъ количе
стве и неохотно.

Изъ сказаннаго выходить, что если основываться лишь на 
однЪхъ требовашяхъ указанныхъ выше рынковъ сбыта, то сле
довало бы предпочесть двухъ-л’Ьтнюю систему разведешя карпа, 
какъ дающую намъ въ результате рыбу более мелкую, нежели 
трехъ-л^тнюю систему.

Гораздо сложнее представляется вопросъ преимущества 
одной системы передъ другой въ коммерческомъ и хозяйствен- 
номъ отношешяхъ уже потому, что въ действительности суще-



ствуетъ такая масса условш, вл1яющихъ на ростъ рыбъ въ 
прудовомъ хозяйстве, и притомъ эти услов1я такъ сильно раз
нятся между собою, что, делая выводы на основанш произве- 
денныхъ опытовъ, необходимо поступать съ чрезвычайною осто
рожностью. Поэтому, сравнивая обе системы, мы прежде всего 
предполагаем^ что по крайней мере главныя услов!я, вл!яю1щя 
на ростъ рыбъ, въ обоихъ случаяхъ одинаковы.

Существующая разница между обеими системами состоитъ 
въ томъ, что при двухъ-л'Ьтней системе мы такъ раснред’Ь- 
ляемъ пруды, чтобы въ течете перваго года получить при
близительно таше же результаты, как1е мы получаемъ при 
трехъ-л"Ьтней системе только къ концу второго года. Такимъ 
образомъ, при двухъ-л'Ьтней системе, мы выгадывавмъ одинъ 
годъ ведетя хозяйства, наверстывая этотъ годъ соотв^тствен- 
иымъ увеличетемъ количества десятинъ выростныхъ или раз
садныхъ прудовъ 1-го п 2-го порядковъ.

РаспредЬлете прудовъ и величины ихъ, даже при одной 
и той же системе, бываетъ различно, въ зависимости отъ м^ст- 
ныхъ условш, каковы—плодородность почвы, качество воды, 
возможность применешя искусственнаго кормлешя рыбъ и 
проч. Въ общемъ, однако, можно принять, что, обыкновенно, 
разд^леше общаго пространства прудового хозяйства между 
отдельными прудами делается, придерживаясь нижесл’Ьдую- 
щаго процентнаго отношешя:

п  ТрехлЪ тняя Д в у х л е тн я я
Р' си стем а. систем а.

еас£
нерестовые и разсадные I-го по

рядка—до 1/YII . . . .  4°/0 10°/о
разсадные II-го порядка—отъ

1 /VII до-конца осени . . 8°/0 25°/0
выростные пруды 2-го года . 30°/о 65°,0 '■рау7ь̂ ныэ
нагульные пруды 3-го года . 58°/0 —

Итого . . . 100°/о 100°/о

Сравнивая эти обе системы мы прежде всего должны за
метить, что при двухлетней системе рыбы зимуютъ только 
одпнъ разъ въ виде мальковъ, между тьмъ какъ при трехлет
ней системе оне должны зимовать два раза: одинъ разъ какъ 
мальки, а другой разъ какъ «крочки». Между тЬмъ известно,



что зимовальники самое больное место почти каждаго прудо
вого хозяйства. Дело въ томъ, что въ зимовальникахъ прихо
дится стремиться въ возможно маломъ водоеме поместить на 
зиму возможно большее количество рыбъ. Въ виду этого зи- 
мовальпики должны отвечать известнымъ услов1ямъ, которыя 
не везде имйютъ место или же устройство таковыхъ обхо
дится дорого. Для ясности дела неречислимъ важнейппя тре- 
бовашя отъ хорошего зимовальника.

Каждый зимовальный прудъ отдельно долженъ получать въ 
течете всей зимы постоянный притокъ свежей, богатой кисло- 
родомъ воды, и кромй того, каждый зимовальный прудъ дол
женъ им^ть свой отдельный и самостоятельный спускъ для 
воды; зимовальники не могутъ быть соединены между собою 
и вода ихъ не можетъ сообщаться; глубина зимовальниковъ 
для климата Царства Польскаго колеблется въ границахъ отъ 
0,65 — 1,1 сажень; зимовальники должны оставаться совер
шенно сухими въ течете целаго лета, причемъ дно ихъ и 
стенки не могутъ состоять изъ торфяниковъ или изъ почвы, 
содержащей въ себе много органическихъ веществъ; самая 
подходящая для этой цели почва глинистая, или же песчано
глинистая.

Изъ перечисленныхъ требованш самое важное это доста
точный нритокъ свежей и богатой кислородомъ воды, что да
леко не везде имеется; разъ только чувствуется недостатокъ 
кислорода въ воде зимовальника, рыбы начинаютъ тревожиться, 
выходятъ изъ своего полусоннаго состояшя, приходятъ въ дви
ж ете, отъ недостатка или даже отсутств1я пищи слабеютъ, 
становятся больными и очень часто гибнутъ целыми массами.

Такая же опасность угрожаетъ рыбамъ въ зимовальникахъ 
во время легкой зимы, особенно въ теплую погоду, — рыбы 
тогда тоже приходятъ въ движете, ищутъ пищи и не нахо- 
дятъ ея, истощаются, слабеютъ и, конечно, делаются очень 
впечатлительными на неблагопр1ятныя внЪшшя вл1яшя.

Изъ сказаннаго мы видимъ, сколькимъ опасностямъ под
вергаются рыбы въ зимовальникахъ и сколько необходимо вы
полнить условш для правильнаго устройства этихъ прудовъ. 
Не смотря, однако, на все предосторожности, карповоды все- 
таки часто теряютъ много рыбы, благодаря неблагопр1ятнымъ 
услов!ямъ перезимоватя.

Следуетъ заметить еще, что зимою, особенно въ зимоваль-



никахъ, рыбы не принимаютъ пищи, находясь въ полусонномъ 
состоянш; естественной пищи зимою нйтъ, а подкармливать 
въ теплые дни искусственнымъ кормомъ очень опасно. Карпъ 
живетъ зимою почти исключительно за счетъ накопленная) 
за л’Ьто жира, отчего и долженъ худеть, что всегда и заме
чается на деле: даже при очень благопр1ятныхъ услов1яхъ пе- 
резимовашя карпъ теряетъ отъ 3 до 5°/0 своего веса.

Возвращаясь къ сравнешю обйихъ системъ, мы должны 
заметить, что при трехлетней системе ведешя хозяйства карпъ 
дза раза долженъ зимовать, значить, даже при самыхъ бла- 
гопр1ятныхъ услов1яхъ мы два раза теряемъ отъ 3 до 5°/0 его 
веса, два раза мы рискуемъ потерять воспитанную нами рыбу 
и наконецъ мы должны запастись гораздо большимъ количе- 
ствомъ зимовальниковъ, что сопряжено съ большими расхо
дами не только по ихъ устройству, но и по эксплоатацш и, 
кроме того, сопряжено съ необходимостью иметь всегда доста
точное количество воды, гораздо большее, чемъ при двухлет
ней систем^.

Дал^е, мы должны заметить, что при трехлетней системе 
пруды гораздо скорее истощаются, а следовательно должны 
становиться менее доходными, нежели те же пруды при двух
летней системе. Дело въ томъ, что при трехлетней системе, 
обыкновенно, имеемъ около 88°/0 пространства прудовъ, кото
рые залиты водою съ ранней весны до поздней осени, между 
темъ какъ при двухлетней системе такихъ прудовъ у насъ 
имеется только 65°/0.

При трехлетней системе у насъ имеется только около 12°/о 
прудовъ (разсадные I-го и П-го порядка), не требующихъ го
дового отдыха, между темъ, какъ при двухлетней системе та
кихъ прудовъ мы имеемъ около 35°/0 всего пространства (раз
садные I-го и П-го порядка).

Следуетъ заметить, что разсадные пруды, будучи подъ во
дою лишь отъ 1 до Зх/г месяцевъ въ году, могутъ быть въ 
течете остального времени осушены, удобрены, распаханы и 
использованы для культуры сельско-хозяйственныхъ растеши, 
чемъ и возстановляются питательныя качества прудового лова.

Совершенно иначе представляется дело съ прудами, нахо
дящимися подъ водою съ ранней весны до поздней осени. Все, 
что мы можемъ сделать съ этими прудами, это произвести 
старательную ихъ осушку осенью после спуска воды. Но, та-



кимъ образомъ, мы можемъ подвергнуть разложение и окис- 
лешю только те естественныя ресурсы почвы пруда, которые 
пе были до сихъ использованы; однако со временемъ почва 
при этомъ истощается, прудъ б’Ьдн'Ьетъ кормомъ, а въ резуль
тате получается лишь незначительный приростъ рыбы.

Наконецъ, мы должны сравнить доходность прудового хо
зяйства при двухъ и трехлетней системе, нринимая для обоихъ 
случаевъ одинаковыя услов1я. Конечно, такое сравнеше пе мо- 
жетъ быть совершенно точнымъ, ибо на практике можетъ 
иметь место множество различныхъ условш, предусмотреть 
которыя папередъ довольно трудно. Во всякомъ случай для 
возможно точнаго сравнешя мы нринимаемъ, что:

1) рыба не кормится искусственными кормомъ;
4) естественный приростъ рыбъ составляетъ 360 фунтовъ 

съ десятины, это значить, что естественное плодород1е пруда 
таково, что съ одной десятины мы получимъ 360 фунтовъ 
рыбьяго мяса;

3) количество десятянъ прудового хозяйства въ обоихъ 
случаяхъ одинаково.

Принимая указанный выше услов1я, можно сделать полное 
вычислеше того количества (въ фунтахъ) рыбы, которое по
лучится при двухъ и трехлетней систегЬ ведешя рыбнаго хо
зяйства (стр. 74).

Сравнивая окончатетьный результатъ обоихъ случаевъ, мы 
легко замЬтимъ, что при двухлетней системе получается на 
3.590 фунтовъ рыбъ больше, Ч’Ьмъ при трехлетней систем!;, 
что составляетъ около 10°/о всей производительности. При томъ 
же следуетъ заметить, что въ действительности эта разница 
будетъ еще больше, въ виду того, что при двухлетней системе 
пруды будутъ чаще оставаться сухими и, такимъ образомъ, 
чаще могутъ быть удобряемы, а потому будутъ впосл’Ьдствш 
плодороднее, нежели пруды трехлетней системы. Разница эта 
становится особенно чувствительной со временемъ, по нро- 
шествш несколькихъ летъ, когда плодородность прудовъ во
обще уменьшится.

Разсматривая доходность прудовъ, мы должны принять во 
внимаше еще одно обстоятельство, а именно то, что при двух
летней системе у насъ имеется 35 десятинъ прудовъ, которые 
можно каждый годъ, въ свободное отъ рыбъ время, использо
вать для селько-хозяйственной культуры, а именно— 10 деся-



типъ находятся подъ водою только съ половины мая до 1 
шля, следовательно, въ остальное время года эти нруды сво
бодны, а засимъ 25 досятинъ находятся подъ водою только 
съ 1 ш ля до конца осени, и такимъ образомъ до 1 шля 
каждаго года опять эти пруды свободны.

Получаемая отъ использовашя этихъ прудовъ, въ свобод
ное отъ рыбъ время выгода, сильно увеличивается при соот
ветственной обработке и удобренш дна прудовъ, что опять 
въ свою очередь вл1яетъ на усиленный приростъ рыбъ.

При трехлетней системе такихъ прудовъ, которые можно 
использовать въ другомъ направленш, у насъ имеется только 
12 десят., и такимъ образомъ польза получается въ 2>/2 раза 
меньше.

Сводя все вышесказанное, мы должны прШти къ заклю- 
шю, что для описанныхъ выше условш двухлетняя система 
гораздо выгоднее и удобнее трехлетней системы, ибо съ ка
кой бы мы стороны ни подошли къ этому вопросу, всегда 
является сильный перевесъ въ сторону двухлетней системы.

Противники двухлетней системы, обыкновенно делаютъ 
следующее замечаше: что будетъ, если почему-либо при двух
летней системе мы не въ состоянш выростить достаточнаго 
количества соответственныхъ годовиковъ? Достать ихъ негде, 
и тогда мы теряемъ одипъ годъ, не выручая въ следующемъ 
году никакого дохода отъ рыбы.

Ответъ на это замечаше существуетъ одинъ, а именно: 
если по какому-либо случаю мы не будемъ въ состоянш вы
ростить достаточнаго количества головиковъ, то это несчаспе 
почти одинаково велико для обеихъ системъ ведешя прудо
вого хозяйства, съ той только разницей, что при двухлетней 
системе годовики должны быть крупнее и ихъ потому труднее 
получить. Но ведь въ этомъ случае мы можемъ вместо годо
виковъ купить двухгодовалую рыбу (крочки) трехлетней си
стемы, которая великолепно заменяетъ намъ зарыбокъ.

Наконецъ, мы можемъ довольствоваться даже покупкой 
менее крупныхъ мальковъ, пустивъ ихъ въ меныпемъ количестве 
на десятину, чтобы такимъ образомъ получить отдельные 
экземпляры требуемаго веса.

Въ последнемъ случае, конечно, доходъ нашъ за этотъ 
годъ уменьшится, но ведь несчастные случаи повторяются
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агрон . С. I I .  Ф ридолинъ  и и н стр у к т . п о  м олочн . х о зя й с т в у  А. П . Ю р м а -  
л 1 а т ъ .  С ъ  и г  ри с. въ  т е к с т -fe и отд-Ьльной т аб л и ц е й  п л а н о в ъ  по  
с т р о е к ъ  ск о т н ы х ъ  д во р о въ , м о л оч н ы х ъ  л ед н и ковъ . С п б . 1 9 0 9  г. В ъ  п а п к -fe 
Ц . 1 р. 6 0  к. (нов. изд . п о д гот . къ  п е ч ,'.

Датсшй способъ кормлетя молочнаго скота. С о с т ав . А . Ю р м а -  
л { а т ъ .  4 -е. и зд ., зн ач и т е л ь н о  д оп ол н ен н ое . С ъ  ю -ю  ри с. въ  т е к с т -fe. 
С пб. 1 9 1 3  г. Ц-Ьна 3 0  коп-



Сыровареше. Р у к о в о д ств о  къ п р о и зв о д с тв у  ш в е й н а р с к а го  с ы р а ,  
п р и го т о в л е ш ю  б а к ш т е й н а  и ыаслод'Ьл1ю. С о с т . i t .  В еберъ. С ъ  8 7  ри с. 
въ  т е к с т а .  С п б . 1 8 9 7  г. Ц . 1 р. 2 5  к., въ п е р е п л . I р. 75  к.

Производство бакштейна и лимбургскаго сыра. С о с т . М . Д ья к о в ъ » 
у п р а в л я ю щ ш  П р е ч и с те н с к о о  ш к о л о й  м олочн . х о зя й с т в а . Ch. Зо-ю рис- 
въ  т е к с т а .  С п б . 1 9 1 2  г. Ц . 3 0  к.

Овцеводство. С оч . п р о ф . П . Н . К у л еш о ва . 4 -е д ополн . и зд ., съ  тЗо 
р и сун кам и  в ъ  текст-}; и р а с к р а ш . т аб л . С п б . 1 9 1 2  г. Ц . 1  р . 5 0  к оп .

Продукты изъ молока овецъ. Е .  Р о сто вц ево й . С ъ  7 -ю ри с. Спб- 
1 8 9 3  г. Ц . 4 0  к.

Контрольные союзы молочныхъ хозяйствъ. ихъ органиазщя и ве- 
деше. С о ст . уч. агр . Н ■ Н .  К а ж а н о в ъ .  С ъ  2  р и с .-о б р азй ам и  вед. к о н тр , 
книпь и т аб л . и сч и сл- к о р м о в , един иц ъ . С п б . 1 9 1 1  г. Ц . 3 5  к.

Рацшнальное кормлеше сельско-хозяйств. животныхъ по новЪй- 
шимъ животно-физюлогическимъ изслЪдовашямъ. О б щ е  п о н я т н о е  ру- 
ковод . д л я  х о зя е в ъ  и учсбн. зав е д . соч . п роф . Э . В о л ь ф а .  П ер . съ  6 -го  
нЬм. и зд . Н . И . П ер есвгъ тъ -С ол тан ъ , п од ъ  ред . П . А . З агорск аго , пре-  
под. У м а н с к аго  зем л е д . учил. С п б . 1 8 9 7  г. Ц . 2 р ., въ  п е р . 2 р . 75  к.

Рацюнальное кормлеше крупнаго рогатаго скота на основаши 
практ. и научныхъ данныхъ> Д -ра 1 0 . К ю н а, п р о ф . и и н ст . п р и  унив.. 
въ  Г ал л е . П ер ев . съ  и - г о  н-Ьмецк. и зд . В . Г р о ссм ан ъ ‘ под ъ  ред . п ро ф . 
К а л у г и н а .  С ъ  6 4  ри с. С п б . 1 9 0 0  г. Ц . 3  руб.

Общее учеше о сельско хозяйственныхъ кормовыхъ средствахъ. 
С оч . д-ра Э. П о т т а .  П ер ев . съ  н'Ьм. Л . Р и к м ан ъ . С п б . 1 8 9 6  г. Ц . 1  р . 5 0  к.

Практика расчетовъ кормовыхъ дачъ. П р ак ти ч . р у к о в о д ств о  для  
с е л ьс к и х ъ  х о з . и ч л ен овъ  к о н т р , со ю зо в ъ . Д -ра А. Ш т у т ц е р а ,  п р о ф . 
К ен и гсб . унив. П ер ев . съ  3 н-Ьм. и зд . учен, агрон . П . Ж и л и п скаго . 
С п а . 1 9 1 2  г. Ц . 4 0  к.

Домашнш скотолечебникъ. С ъ  у к а за ш я м и  по уходу, с о д е р ж а ш ю  и 
п о к у п к -fe л о ш а д е й  и тш ровъ . Бол'Ьзни л о ш а д е й , р о г а т а г о  с к о т а , о вец ъ , 
сви н ей , со б ак ъ  и и хъ  л е ч е ш е . С о с т . в е т е р , в р а ч ъ  Ф . М . Теселкинъ. С ъ  
зо  р и с . въ  т е к с т -fe. С п б . 1 9 1 2  г. Ц . 65  коп .

Коза. П о р о д ы , р а з в е д е т е  зн а ч е ш е  в ъ  х о з я й с т в ^ , уход ъ  и наи бол -fee 
р а с п р о с т р а н е н н ы я  бол-Ьзни I I .  К у л аг и н а ,  п р о ф . Н о во -А л . И н с т . С е л ь с к .  
Х о з . и J l ic o B .  С ъ  i5 ри с. И зд . 2 -е. С п б . 1 9 1 2  г. Ц . 75  к о п .

Силосоваше кормовъ и зиачен1е силосованнаго корма въ хозяйств^. 
И . I I .  К ал у ги н а. И зд а ш е  3-е, и сп р ав л . и д оп ол н ен н ое  съ  9  ри с. въ  
т е к с т ^ .  С п б . 1 9 0 7  г. Ц . 70  к.

Физюлопя домашнихъ животныхъ, П р о ф . О. Г а ге м ан ъ . Р у к о во д ство  
д л я  с л у ш ат е л е й  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н ы х ъ  и в е т е р и н ар н ы х ъ  институ-. 
т о в ъ , в е тер и н ар н . в р ач е й  ж и в о тн о в о д о в ъ  и д л я  с е л ьс к . х о з . С ъ  7 0  ри с. 
въ  текстЪ . П ер ев . I I .  Г .  С т а н к е в и ч а , при в.-д оц . М о ск ов . у н и вер с. и 
ас с и с т . М о ск ов . с е л ь с к о -х о зя й с т в . и н сти т . С п б . 1 9 0 8  г. Ц . 3  р . 5 0  к., 
въ  п е р е п л . 4  р . 2 5  к.

Доходное птицеводство въ мелкихъ хозяйствахъ. И . А бозина. С ъ  
З 4  р и с . 3-е и зд . С пб . 1 9 1 2  г. Ц . 75  к.

Кратшй курсъ птицеводства. I I .  А бози на, 2 -е и зд . п од ъ  ред . п р о ф . 
М . Ф . И ван о ва . С п б . 1 9 1 З г. Ц . 5 0  к.

Практическое птицеводство. С о д е р ж а ш е  и р а зв е д е ш е  п ти ц ъ  въ  
р у сск и хъ  х о зя й с т в а х ъ . С оч . П . Н . Е л а г и н а .  И зд . 4 -е, п ро ем , и зн ач и т , 
д оп ол н . С ъ  1 4 6  р и с  п т и ц ъ  и п р и н ад л еж н о сте й  пти ц евод н . хо з . и съ  
ч е р т е ж , п ти ч н и к о въ . С п б . 1 9 1 2  г. Ц . 2 р.

Куры, индЪйки, гуси, утки. У ход ъ  з а  ним и и д р у п е  п рак ти ческ 1е  
с о в е т ы . Р у к о в о д ств о  для н е б о л ьш и х ъ  х о зя е в ъ . С очи н . П . Н . Е л а г и н а .  
7 -е и зд . С ъ  5 0  ри с. С п б . 1 9 1 З г. Ц . 2 5  к.

Искуственный выводъ цыплятъ. (И н к у б ащ я ) С о с т . И . I I .  К а л у -  
гинъ, проф . Н о во -А л ек сан д р . И н с т и т у т а  С е л ь с к . Х о з .  и Л^Ьсов. И зд . 
4 -е. С ъ  9  рис. С п б . 1 9 1 0  г. Ц  3 5  к.



Хлебопекарное производство. П р ак т и ч ес к о е  р у к о во д стго  по хлЪбо- 
п е ч е ш ю . С о с т . К . И . Д еду. С ъ  1 0 5  ри с. въ  т е к с т -fe. С пб . 1 9 1 2  г  Ц 1  р. 4 0  к.

Руководство къ винокурешю. Т е о р 1 я  и п р ак ти к а  ви н о к у р еш я . С о ст . 
и н ж е н е р ъ  хи ы и къ  К. А . Гриневичъ. С ъ  7 З ри с. въ  т е к с т Ь . С п б . 1 9 1 2  г 
Ц . 2  р.

Просорушальное производство. С ъ  п р и л о ж е ш е м ъ  1 9 -ти сх ем ати ч . 
ч е р т . въ  м а ш т а б -fe въ  3-хъ  л и ст а х ъ  и 3-хъ п о л и ти п . въ  т е к с т -fe. А г р о 
н о м а  И . А . В ы ш есл авц ева . 2 -е п е р е р аб . и зд . С пб. 1 9 0 З г. Ц . 1 р.

Мукомольное дЪло. Р у к о во д ство  к ъ  у стр о й ств у  м у к о м о л ьн ы х ъ  и 
к р у п я н ы х ъ  м ел ь н и ц ъ  п р и  кон н ы хъ , вЪ тр ян ы хъ , во д ян ы хъ  и п ар о в ы х ъ  
д в и г а т е л я х ъ  и п р о и зв о д с тв о  м учн ы хъ  п ро д ук то въ . С о ст . и н ж .-техн . 
К . Веберъ. 3 е изд. О б ъ е м и сты й  т о м ъ  т е к с т а  и а т л а с ъ  ч е р те ж е й  въ  8 2  

т аб л . съ  боо  р и с . С п б . 1 9 0 8  г. Ц  10 р ., въ  п е р е п л . 12 р.

Солодовенное производство. П р ак т и ч ес к о е  р у к о во д ство  для  пиво- 
вар о п ъ , ви н ок ур овъ  и сол од овн и к овъ . С о с т . К . Веберъ. С ъ  5 2 -мя полит. 
С п б . 1 8 8 4  г. Ц . 2 р. 5 0  к., въ  п ер . 3 р. 2 5  к.

Крахмальное, декстринное и паточное производство. Р уковод ство  
къ у с тр о й с тв у  к р ах м ал ь н ы х ъ  зав о д о в ъ  и к ъ  п р о и зв о д с тв у  к р ах м ал а , 
д е к с т р и н а  и п а то к и . С ъ  а т л а с о м ъ  въ  2 8  т аб л и ц ъ , съ  1 7 2  ф и г. С о ст .  
К . Веберъ. И зд . 3 е, с о в е р ш . вн о вь  о б р аб . и д оп ол н . С пб . 1 9 1 0  г. Ц . 5 р. 
5 0  к., въ  п ер . 7 р.

Веревочное и канаточное производство. П р ак т и ч . руков. для  k jc -  
т а р н а г о  х о зя й с тв е н н аго  и ф а б р и ч н аго  п р о и зв о д с тв а  к ан а то в ъ  и проч- 

'О т о в ар а . С о с т . и н ж .-техн . К . Веберъ. С ъ  5 8  рис. С п б.

Практическое руководство по производству кирпича, черепицы, 
дренажныхъ трубъ, терракотныхъ издЪлш и прочаго лицевого то
вара для архитектурн. искусства. С о с т ав . К . Веберъ. С ъ  ат л . съ  4 3 S 
ри с. на 4 0  т аб . И зд . 3-е с о в е р ш . п е р е р а б . и зн ач и т , д оп ол н . С пб. 1 9 1 З г. 
Ц . 7 р ., въ  п е р е п л . 9 р.

Маслобойное производство. Р у к о во д ство  къ  д о б ы ваш ю  к о н оп л ян аго , 
cypfenH aro и п р о ч . м а с л ъ  и зъ  м асл я н и ч н ы хъ  р а с т е ш й , возд-Ьлывае- 
м ы х ъ  въ  Р о с с ш . С ъ  ю З  п о л и т . К . В ебер а. 3-е зн ач и т , д о п . изд . С пб . 
1 9 0 9  г. Ц . 2 р ., въ  п ер . 2 р. 5 0  к.

Практическое производство къ лесопильному производству. К . Ве-
.бера. П зд . 2 -ое, с о в е р ш . п е р е р а б . и д оп ол н . С ъ  2 0 0  ри с. С пб . 1 9 0 1  г.
Ц . 2  р .

Руководство по смолокурешю. П р ак ти ч ес к . р у к о в о д ств о  по  вы ра-  
б о т к -fe см о л ы , д е гтя , ск и п и д ар а , п ар аф и н а , в ар а , го л л ан д ск ой  саж и ,  
д р е в е с н аго  у ксу са  и п р о ч и х ъ  п р о д у к то въ  сухой  п ерегон ки , м огущ и хъ  
с о д е й с т в о в а т ь  у вел и ч еш ю  д о хо д о въ  съ  л е с н о г о  х о зя й с тв а . С о ст . инж .- 
те х н . Веберъ. В ъ  83 рис.. 2 -е с о в е р ш . п е р е р а б . и зн ач и т , д оп ол н . изд. 
С п б . 1 8 9 8  г. Ц . 1 р . 5 0  к., въ  п е р е п л е т -fe 2 р.

Корзиночное производство. П р ак т и ч . р у к о в о д ств о  п о  выд-Ьдк-Ь 
.к ор зи н оч н ы хъ  изд-ЬлШ, С о с т . К . К . Веберъ. С ъ  9 4  ри с., 2 -ое изд . С пб . 
1 9 1 1  г. П . 1  р . ‘

Opyflifl и машины сельскаго хозяйства. У чебн и къ  с ел .-х о з . м аш и -  
новЪ дЪ ш я д л я  ср ед н и х ъ  сел .-хо з . ш к о л ъ . С о с т . п о  п ор у ч еш ю  Д е п ар т .  
З е м л е д . Д . Д .  Арцыбагиевымъ. С ъ  3 i3  ри с. въ  т е к с т -fe. С п б . 1 9 1 0  г. 
Ц . 2 р. 4 0  к.

ЗемледЪльчесюя машины и оруд1я для обработки почвы. I. Плуги, 
бороны, сеялки, культиваторы, к атк и , вол ок у ш к и , м ар к е р ы , окучники, 
п р о п аш н и к и  и м о ты ги . П о с о б 1 е д л я  х о з я е в ъ  п р и  в ы б о р -fe зем л ед .  
м а ш п н ъ  и оруд !й  и п ри  р а б о т -fe съ  ними. Б о л ь ш о й  т о м ъ  съ  ат л а с о м ъ  
въ  32 таб . съ  338 ф и г. И н ж .-техн . К . Веберъ. С п б . 1 8 9 6  г. Ц . 3 р., въ  
•п ер еп л . въ  2  о тд . т о м а х ъ  4  р. 5 0  к.



ЗемледЪльчесшя машины и оруд1я для уборки урожаевъ. II. Жнеи, 
молотилки, веялки, с е н о к о си л к и . с е н о в о р о ш и л к и , гр абл и , п р е с с а , п о д ъ 
емный и п е р е в о зо ч н ы я  с р е д с т ва , д ви гател и , со р ти р о в к и , з е р н о д р о 
билки, с о л о м о р е зк и , и к о р н е р е зк и , Б о л ь ш о й  т о м ъ  т е к с т а  съ  а т л а 
сомъ въ З 7  таб л . съ  2 8 2  ф и г. И н ж .-тех н . К . Веберъ. С п б . 1 8 9 7  г. Ц . 3  р. 
50  к., въ п ер еп л . въ  2  т о м а х ъ  5 р.

Сельско-хозяйственныя машины и примЪнеше ихъ на практике.
М аш ины  для уборки у р о ж ае в ъ . А . Д е б е т .  П ер ев . съ  ф р ан ц у зск а го  съ  
знач. и зм ен , и д оп ол н . п р и м е н и т , к ъ  у сл о в 1 ям ъ  р у сск аго  х о з я й с т в а  
Д . А рцы баш ева. С ъ  п р е д и сл . С ■ Н . Л ен и н а . С ъ  1 0 7  ри с. С п б . 1 9 0 0  г. 
Ц. 1 р. 75 к.

0руд1я для обработки почвы. С о с т . В . В ар ги н ъ , п р еп о д . К расн о-  
уф и м скаго  п р о м ы ш л . учил. С ъ  2 1 2  ри с. въ  т е к с т Ь . И зд . 3-е. С п б . 
1 9 1 1  г. Ц . 4 5  к.

Косилки, жатки и сноповязалки. О п и саш е  ихъ  у с т р о й с т в а  и обра-  
щ е ш е  съ  ним и С о с т . Ю . А . Вей съ. И зд . 2 -е, и зм ен е н н о е  и д о п о л н ен 
ное. С ъ  1 0 5  ри с. въ  т е к с т е .  С пб. 1 9 1 2  г. Ц . 1 р . 2 0  к.

Двигатели И приводы. П р ак т и ч е с к о е  ру к ов . п о  вы б о р у  и уходу з а  
конны ми, в е т р я н ы м и , вод ян ы м и , п ар о в ы м и  и к е р о си н о в ы м и  д в и г а т е 
л ям и  п о  п о с т р о й к е  в е т р я н ы х ъ  и в о д я н ы х ъ  д ви гател ей . С о с т . инж .-  
техн. К . Веберъ. С ъ  ат л . въ  4 4  таб л . с ъ  2 5 0  ф и г. С п б . 1 8 9 4  г. Ц . 5 р ., 
въ п ер . 6  р . 5 0  к. .

Локомобиль и молотилка, устройство ихъ и уходъ за  ними. Р уков. 
для м а ш и н и сто въ  и с е л ь с к и х ъ  х о зя е в ъ . 4 -е и зд ., д оп ол н . и п ер ер аб .  
С г 4 9  ч е р т . С о с т . С. И ван о въ . С п б . 1 9 1 З г. Ц . 1 р. 2 0  к.

Сказаше о ж атке. И с т о р 1 я ж ат в е н н о й  мапхины Г е р б е р т а  Е ас с о н а .  
П ер ев . В . Т р увел л ера . С п б . 1 9 1 1  г. С ъ  7  ри с. Ц . 1 р. 2 0  к.

Сельско-хозяйственная архитектура. Р у к о в о д ств о  к ъ  п р о е к т и р о 
в а н ^  и п о с т р о й к е  с е л ь с к о х о зя й с т в . зд а ш й . С о с т а в и л ъ  П . С. С т р а х о в ъ , 
ад ъ ю н к тъ -п р о ф . М о ск о в ск аго  С е л ь с к о -х о зя й с т в е н н аго  И н с ти ту та . С ъ  
а т л а с о м ъ , со д е р ж . 5 8 4  р и с . на 6 о таб л . И зд . 2 -е, С п б . 1 9 0 8  г. Ц . 6  р ., 
въ  п е р е п л . 8  р.

Амбаръ И рига. З а м е т к и  и зъ  с е л ьс к о -х о з . с т р о и т е л ь н о й  п р ак ти к и .  
К . Н и к и т и н а .  С ъ  2  т аб л . ч е р т . С п б . 1 8 9 З г. Ц . 5 0  к.

Ручные маслодельные заводы. Р у к о в о д ств о  к ъ  п о с т р о й к е  и обо-  
ру д о ваш ю  руч н ы хъ  м а с л о д е л ь н ы х ъ  зав о д о в ъ . С о с т . С. Б л аго в п щ ен ск ш . 
И зд а н о  п о  р а с п о р я ж . Д е п а р т . З е м л е д е л 1 я . С ъ  2 7  п о л и т , и съ  1 2  т аб л .  
ч е р т е ж е й  въ  к р а с к а х ъ . С п б . 1 9 0 8  г. Ц . 2 р ., въ  п е р е п л . 2 р. 75  к.

Наставлеше къ изготовлешю соломенно-ковровыхъ несгораемыхъ 
крышъ. с т е н ъ , п о т о л к о в ъ , и б р ан д м ау ер о въ , п о  сп о со б у  ф е р м ы  К р а -  
сн о у ф и м ск аго  р е а л ь н . учил, и  и зд . С п б . 1 9 1 0  г. Ц  3 0  к.

Сооружеше сельско-хозяйственныхъ лесиыхъ заводскихъ и вообще 
промышленныхъ подъездныхъ путей. П р ак ти ч . руков. п о  у стр о й ств у  
гр у н то вы х ъ , р е л ь с о в ы х ъ  (п о с то я н н ы х ъ  и п е р е н о с н ы х ъ ) и к ан атн ы хъ  
п у тей . З н а ч е ш е  и хъ  д л я  се л ь с к аго  и л е с н о г о  х о зя й с т в ъ , д л я  заво д о въ , 
д л я  го р н ы х ъ  и п р о ч . п р о м ы ш л е н н ы х ъ  п р е д п р 1 я т 1 й. С о с т . и н ж ен .-техн . 
К . Веберъ. С ъ  1 1 8  п о л и ти п . С п б . 1 8 9 2  г. Ц . 2 р ., въ  п ер еп л . 2 р . 5 0  к.

Борьба съ деревенскими пожарами. С ост. И в . С ел и ван оестй . Ру
к о в о д с тв о  по п р е д у п р е ж д е н ^  с е л ь с к и х ъ  п о ж а р о в ъ , и хъ  т у ш е ш ю  и 
в о с п о с о б л е ш ю  п о г о р е л ь ц а м ъ . Д л я  с е л ь с к и х ъ  п о ж а р н ы х ъ  д ру ж и н ъ  и 
во л о стн ы х ъ  п р а в л е ш й , зем с к и х ъ  у п р авъ  и с т р а х о в ы х ъ  аген то въ , для  
д ер е в е н ск и х ъ  с т р а х о в а т е л е й  и с е л ьс к и х ъ  ж и те л е й  воо б щ е . С ъ  1 8 З 
ри сун кам и  и п р и л о ж е ш е м ъ  н о р м ал ьн аго  У с т а в а  с е л ьс к и х ъ  п о ж а р 
н ы х ъ  д р у ж и н ъ . С п б . 1 9 1 1  г. Ц . 1 р. 2 5  к.

Лесовозращеше. О сн о в аш е  л е с о х о зя й с т в е н н а г о  р а с т е ш е в о д с т в а .  
Д м . К р авч и н ск аго .  2 -е изд., и зм ен ен н о е . С п б . 1 9 0 3  г. Ц . 2 р. 2 5  к.



Руководство къ разведешю лЪсовъ на чернозем*. Н а  основаш и  
с е м и д ес я ти  пяти д-Ь тняго  о п ы т а  въ  с. М о хово м ъ , Т у л ьск о й  губ. С ост. 
И . I .  Ш а т и л о в ъ ,  (влад-Ьледъ М о хового ). С п б . 1 8 9 7  г. Ц . 30  к.

Атласъ по лесной статистик*. Н . Е а р ъ т е в а ,  1 8  к ар тъ  in. Спб. 
1 8 8 5  г . Ц . 2 р.

Лесная таксашя. П особие д л я  л-Ьсничих-ъ. л-Ьсовлад-Ьльцевъ и л -fe- 
с о п р о м ы ш л ен н и к о в ъ . С о с т . Ал. Р уд зкШ , п р о ф е с с о р ъ  С п б . Л'Ьсного 
и н с т и т у т а . 4 -е и зд ., п о с м е р т н о е , и сп р ав л е н н о е  и дополн ен н ое д есятью  
таб л и ц а м и  и у к а за ш е м ъ  с п о с о б а  п р о и зв о д с тв а  ан ал и за древеснаго  
с т в о л а , р е в и зо р о м ъ  л е с о у с т р о й с т в а  В . I I .  С тан кеви ч ем ъ . С ъ  7 -ю ри 
су н к ам и . С п б . 1 9 0 9  г. Ц . 3  р ., в ъ  п е р е п л . 3  р . 75 к. (Н о вое и здаш е  
г о т о в и т с я  к ъ  п еч ати ).

Двадцать пять формулъ Пресслера д л я  в ы ч и с л е ш я  древеснаго  
п р и р о с т а  и л е с н о й  п р и р . бур. П ер . съ  Hi;м. В . О льш евстй . Спб. 
1 8 7 5  г. Ц  75 к.

ОцЪнка дЪйствующихъ въ лЪсахъ капиталовъ и достигаемыхъ 
ими результатовъ. Ь. К .  А р н ол ьд а  (б ы вш . д и р ек т . П е т р о в е  к. Зем лед. 
и Л ^ с . А к а д е м ш ) С п б . 1 8 8 4  г. Ц . 3  р ., въ  п е р е п л . 3 р . 75 к.

Изъ русскихъ лЪсовъ. В . Д обр овл ян скаго . С п б . 1 8 8 8  г. Ц . 1  р.
Кратшй очеркъ лЪсной промышленности и торговли лЪсомъ въ  

Р о с с ш  и в аж н Ь й ш . и н о стр . госуд. С о с т . И . М р о зо вс к т . С п б . 1 9 0 9  г. 
Ц . 2  р . 5 0  к.

Руководство къ устройству русскихъ лЪсовъ. С о с т . А. РудзкШ . 
И зд . 3-е, п о с м е р т н о е . С ъ  1 2  ри с ., п л ан о м ъ  л-Ь сонасаж деш й  л есн ой  
д ач и  и п о р т р е т о м ъ . Д о п ол н ен н о е  нын-Ь д-Ьйствую щ ими и н стр у к щ ям и ,  
с ъ  соотв-Ь тствую щ и м ъ  и зм Ъ н еш ем ъ  прим-Ьрнаго п л ан а х о зя й с т в а  асси- 
с т е н т о м ъ  Л-Ьсного и н с т и т у т а  В .  I I .  С тан к еви ч ем ъ . С п б . 1 9 0 6  г. Ц . 3 р. 
5 0  к., въ  п е р . 4  р . 2 5  к.

Хвойныя древесный породы съ  бол-fee п о д р о б н ь ш ъ  об зо р о м ъ  ви- 
довъ , зи м у ю щ и х ъ  въ  гру н ту  въ  сред н ей  Е в р о п ё . В в е д е т е  к ъ  п о зн аш ю  
хво й н ы х ъ  д р е в е с н ы х ъ  п о р о д ъ  д л я  сад о вн и к о въ , л ю б и тел ей  л ан д ш аф т-  
н аго  сад о в о д с т в а  и л-Ьсоводовъ. С ъ  ю о  ри с. П р оф . д-ра К . фонъ- 
Тюбефъ. П ер . съ  р а зр Ь ш . а в т о р а  Г .  К о р к у т к о  и М. П . П опова, подъ  
р ед . п р о ф . В .  Х м п л е в с к аго .  С п б . 1 9 0 2  г. Ц . 2  р.

Горные лЪса Туркестана и з н а ч е ш е  и хъ  д л я  вод н аго  х о зя й с тв а  
к р ая . Р а б о т ы  п о  обл-Ьсеш ю  го р н ы х ъ  ск л он овъ  съ  ц-Ьлью п р е к р а щ е ш я  
си л евы х ъ  п о то к о в ъ . С о с т . С  Р ау н ер ъ .  С ъ . ю  ф о т о т и ш я м и  и прило-  
ж е ш е м ъ  о п ы тн ы х ъ  уроч н ы хъ  н о р м ъ  на л-Ьсокультурны я р аб о ты . С пб. 
1 9 0 1  г. Ц . 2  р.

Краткое руководство по лЪсной технолопи. С о с т . А . М ахнуш ки нъ. 
п р е п о д а в а т е л ь  Ч ерн ол-Ьсской  ш к о л ы . С ъ  7 6  ри с . въ  т е к с т ё . С пб, 
1 9 ц  г. Ц . 1  р . 2 0  к.

Практически определитель короЪдовъ гза в н 4 й ш и х ъ  д р евесн ы хъ  
п о р о д ъ  Е в р о п е й ск о й  Р о с с ш  ( з а  и ск л ю ч е ш е м ъ  К р ы м а  и К а в к а за ) . П осо-  
6 ie  д л я  сту д ен то въ  и лЪ соводовъ. С о с т . П . Спесивцевъ, а с с и с те н тъ  п о  
к ае . з о о л о п и  п ри  И -м ъ  Л-Ьсн. И н ст . С п б . 1 9 1 2  г. Ц . 1 р. 4 0  к.

Курсъ русскаго лесного законодательства. С о с т . М . Романовскгй . 
С пб. 1 8 8 1  г. Ц . 2  р . 50  к., въ  п е р е п л . 3  р. 2 5  к.

..'O'- .
Полный каталогъ книгоиздательства А. Ф. Девр(енъ высы

лается по требоватю безплатно.



БесЬды по пчеловодству. Публнчныя чтетя въ Имп. сельско-хоз. 
музей Л. Потгъхина. Съ 10 рис. 2-е изд. Спб. 1913 г. 
Ц. 30 к.

Пчела и пчеловодство. Полный курсъ пчеловодства для начинаю- 
щихъ ичсловодовъ. Сост. А. Ф. Кунаховичъ. Изд. 2-е, пе
реем. испр. и значит, дополн. Съ 143 рис. и 2 табл. кон
структ. черт. Спб. 1910 г. Ц. 1 р. 70 к.

Доходное пчеловодство. Л. Потчъхина. 2-е изд. Съ 24 рис. Спб. 
1910 г. Ц. 25 к.

Главный пасЪчныя работы. М. Дернова. 3-е испр. и доп. изд. Съ 
4 рис. Спб. 1012 г. Ц. 65 к.

Новый улей Дубини, устройство его и уходъ въ немъ за пчелами. 
Л. Нпттхина, 4-е, испр. и значит, дополн., изд. съ 12 рис. 
Спб. 1912 г. Д. 30 к.

Какъ вести пчелъ въ ульЪ Дадана. О. Мусинъ-Пушкиной. Съ 21-ю 
рис. 4-е изд. Спб. 1912 г. Ц. 30 к.

Пчелы и уходъ за ними въ неразборныхъ ульяхъ. Л. Потгъхина.
4-е изд. Съ 11 рис. Спб. 1911 г. Ц. 10 к.

Уходъ за пчелами по новЪйшимъ способамъ. Teopifl и практика въ
17 урокахъ. Жоржъ де Лейансъ. Перев. съ французск. В.
М. Изергина, съ его предисл. и примеч. Съ 31 рис. Изд. 2 е. 
Спб. 1913 г. Ц. 40 к.

Справочная книжка для пчеловодовъ. Состав. Л. Лотгъхинъ.. 4-е 
просмотр, и доиолн. изд. подъ ред. В. О. Никеля. Съ 101 
рис. Сиб. 1912 г. Ц. 60 к.

Пчеловодный принадлежности. Подробное описаше ихъ устройства 
и пользовашя ими. М. Дернова. Съ 231 рис. Спб. 1904 г. 
Ц. 80 к.

Омшанники. Подробное описаше устройства пом’Ъщешй для зимовки 
пчелъ. Съ указашемъ ухода въ нихъ за пчелами. М. Дерновъ. 
Съ 17 рис. Спб. 1912 Ц. 30 к.

Краткое руководство по пчеловодству. Сост. В. И. Яницкш. Съ 
предислов1емъ проф. II. М. Кулагина. Съ 95 рис. въ текст!; 
и таблиц, констр. черт. разн. ульевъ Спб. 1908. Д. 1 р, 25 к., 
въ перепл. 1 р. 75 к.

Кратк'ш учебникъ пчеловодства. Сост. II. П. Дорофгьевъ. Съ 107 
рис. Спб. 1907 г. Д. 45 к

Советы по пчеловодству. Краткое, все необход о постройка рамочн. 
ульевъ и о веденш въ нихъ пчелъ, улучшая породу. Съ 
таблицею чертежей. И. Трубниковъ. 2-е изд. Спб. 1906 г. 
Д. 40 к.

Новая система пчеловодства. Г. Вельсъ. Съ двумя матками въ од- 
номъ уль^. Перев. съ англ. А. А. Фогельбергъ подъ ред. 
В. М. Изергина. 2-е изд. Спб. 1910 г. Д. 20 к.

Естественная истор1я пчелы. Руководство для пчеловодовъ-практи- 
ковъ. Сост. Л. Потгъхинъ. Изд. 2-е, посмертное, подъ ред.
В. О. Пикеля. Съ 21 рисунками и 3-мя разборными моде
лями пчелы, матки и трутня представляющими наглядно 
анатомическое строеше ихъ и детальное расположете вну- 
треннихъ органовъ. Спб. 1912 г. Д. 1 р. 80 к.



Устройство ульевъ. Описашо и конструкторсйе чертежи ульев 
ЛангстрощаЩ ./та, Д адана-Р ута , Данценбекера и Д  
д а н а - Б л т щ 0  Съ 4 таблицами чертежей. Сост. В. С. Р а  
крвси.г^Щи^^1912 г. Д. 75 к.

Воскъ. Его Шторщ добывайie, фильсификащя и торговое значеш 
М. В. Кованъ. Переводъ съ англШскаго, съ предислов1ем 
добавлешемъ очерковъ: «Воскъ въ древней руси» и «Boci 
въ русской торговл'1; и промышленности» и примйчанш] 
Ф. Т. Дитякина. Съ 31 рисункомъ въ текст!; Спб. 1912 
Ц. 1 р.

В£жн%йит медоносныя растешя и способы ихъ разведешя. Со<
М. М. Глуховъ. Съ 68 рис. Спб. 1907 г. Ц. 1 р.

!|ходъ за плодовымъ садомъ. ГГракт. руководство для садовн. 
и любителей плодоводства. А. С. Гребецкчй, препод. плода 
въ Л'Ьсиомъ Институт!.. Съ 24.6 рис., 4-е просмотр, и допо̂  
изд. Сиб. 1912 г. Д. 1 р. 50 к.

Практическое плодоводство для начинающихъ. Москвича. 2-е и 
Спб. 1904 г. Ц. 25 к.

Промышленный плодовый садъ. Практическое и общедоступг 
1 иаставлеше къ устройству и ведешю плодового сада. Со

С. А. Вороновъ. Съ 223 рис. Спб. 1908 г. Д. 1 р. 75 к. 
|фомышленное плодоводство въ сгранахъ южнаго полушар1я 

связи съ сушкой плодовъ, преимущественно солнечной. Н. 
Кичунова. Съ 30-ю рис. Спб. 1907 г. Д. 40 к.

Краткое руководство къ разведЬшю плодовыхъ деревьевъ въ юно 
половин% PocciM, К. Петерсона. Съ 95 ю рис. въ текс 
Изд. 2 е, значит, дополн. Спб. 1908 г. Д. 65 к.

Степное плодоводство. Краткое практическое руководство для j 
чинающихъ. Сост. К. А. Степановъ, управл. Бобриц] 
школой садоводства, подъ ред. и съ пред. В . В . Пашкеви 
Съ 152 рис. въ текст!;. Спб. 1911 г. Д. 80 к.

Плодовыя деревья. Родоначальныя формы и диие родичи. П 
довое сортоводство. Сост. В. В . Лашкевичъ. Съ 88-ю р 
въ текст!. Спб. 1912 г. Д. 1 р. 80 к. *

Плодород1е фруктовыхъ деревьевъ, его физшлогичестя причин! 
увеличеже его искусственными м%рами. По В. Пенике с( 
Л. М. Ро, преп. Полт. учил, садов. Съ 18 рис. Спб. 1911 
Д. 70 к.

Плодовое сортов%д%н1е, или помолопя на новыхъ началахъ. С<
В. В . Лашкевичъ. Съ 13-ю рис. и 2-мя табл. (Переп. 
дополн., со 2-го изд. ч. П-й «Учебн. Садов, того-же авто] 
Спб. 1911 г. Д. 60 к.

ЦЪна 50 к.
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