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СТРОИМ КОЛОДЕЦ

Для того, чтобы построить колодец, необходимо вырыть
шахту, удаляя грунт ручным или механизированным способом,
и опустить в шахту изготовленный сруб. Способы устройства
колодцев зависят от их глубины и состояния грунта. Уровень
сложности способа устройства колодца зависит от условий ры-
тья шахт, грунт которых неоднороден по своему составу. Часто
работу усложняет насыщенность грунта водой.

Лучше всего, когда вода расположена на поверхности зем-
ли или в виде родника вытекает на поверхность большой или
малой струей. Когда же вода находится достаточно глубоко,
то устройство колодца значительно усложняется, так как
приходится рыть и поднимать на поверхность большое коли-
чество грунта.

СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ

1. ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ

Самый простой способ применяется тогда, когда шахта вы-
рыта на всю глубину. Это возможно в плотных грунтах и с
большими откосами. Конечно, шахту можно рыть и в рыхлых
грунтах, но стенки такой шахты необходимо укреплять дере-
вянными стенками или, как их часто называют, опалубкой, а
между стенками ставить прочные деревянные рамы, чтобы
полностью предупредить осыпание грунта или стенок. По мере
выполнения работ рамы и стенки удаляют. Такие шахты наи-
более удобно рыть с помощью экскаваторов или другой пригод-
ной для данных работ строительной техники. Засыпку можно
производить вручную или с помощью бульдозеров. В этом слу-
чае необходимо только собрать сруб и засыпать грунтом прост-
ранство между срубом и стенками шахты.



После рытья шахты выравнивают дно, откачивая при
этом воду ведрами или насосом, и устанавливают первый ве-
нец или раму из самых толстых бревен. Если грунт слабый,
то под первый венец подкладывают камни-плитняки больших
размеров, чтобы предупредить опускание сруба в дальней-
шем. Венец устанавливают строго горизонтально, а чтобы он
не всплывал на воде, которую не успевают откачивать, сруб
пригружают. На первый венец укладывают второй, а чтобы
он плотнее лег на первый, его припрессовывают ударами де-
ревянного молотка.

На второй венец кладут третий, на него четвертый и так
далее. Каждый венец припрессовывают. Проверяют верти-
кальность венцов по всем четырем углам. Необходимо помнить:
сруб на любой глубине должен быть строго вертикальным.

Если через дно колодца поступает вода, то швы между вен-
цами промазывают мятой жирной глиной и разравнивают. По-
сле возведения пяти-шести венцов сруба на дно колодца насы-
пают чистый мытый крупный речной песок, гравий или щебень
слоем 15—20 см. Это необходимо для фильтрования воды и пре-
дохранения ее от взмучивания при заборе ведрами и бадьями.

Если вода проникает через стенки в нижней части сруба,
то в пазах делают отверстия, через которые вода будет посту-
пать в колодец. Пазы глиной не промазывают, в стенках на
высоту уровня воды сверлят отверстия, а пространство между
срубом и стенками шахты в этом месте засыпают гравием или
щебнем слоем не менее 20 см. Это обеспечивает хорошую
фильтрацию воды. Засыпку делают на 10 см выше уровня во-
ды в колодце. В дальнейшем пазы промазывают глиной, и за-
сыпают вынутым грунтом, и тщательно его уплотняют путем
трамбовки.

При устройстве колодцев этим способом можно легко
сделать залоги — концы некоторых венцов сделать длиннее
остальных на 30—50 см. В одном венце таких концов полу-
чается восемь. Иногда залоги делают в двух рядом располо-
женных венцах.

В таком случае они намного прочнее. Кроме того, залоги
устраивают и через 4—б венцов. Благодаря им очень удобно
производить ремонт или замену разрушенных венцов на но-
вые. Залоги удерживают сруб на одном уровне и не дают ему
самопроизвольно опускаться.



Если грунт рыхлый и даже при тщательном уплотнении
трамбовками не уплотняется, под концы залог подкладывают
большие плоские камни, бетонные плиты или длинные и ши-
рокие куски древесины твердых пород. При необходимости
в залогах между камнями или кусками древесины забивают
дубовые клинья. Грунт под залоги необходимо уплотнять осо-
бенно тщательно.

При этом способе возведения сруба венцы опускают от-
дельными деталями или полностью. Каждый уложенный ве-
нец во избежание образования неплотностей обязательно при-
прессовывают ударами деревянного молота. Чтобы кромки
бревен или пластин, по которым наносят удары, не сминались,
на них рекомендуется класть деревянные прокладки из досок
или пластин. После укладки очередного венка обязательно
проверяют его вертикальность.

Чтобы сруб не имел перекосов, с его внутренней стороны
в углах или с боковых сторон ставят по две толстые доски и
прибивают их длинными гвоздями к уложенным и припрес-
сованным венцам (рис. 1). После окончательного возведения
сруба эти доски или оставляют, или убирают.

Как уже было сказано, работу ведут с наружной стороны
сруба. После укладки 3—5 венцов пазы промазывают жирной
мятой глиной (иногда сплошным слоем толщиной 5—10 см),
а затем насыпают и уплотняют грунт.

В случае отклонения сруба от вертикали его исправляют с
помощью барсика (деревянного молотка) или поверх венца ук-
ладывают толстые доски, которые пригружают каким-либо



грузом. Часто от нагрузки сруб выравнивается (выпрямляет-
ся) через небольшой промежуток времени. Иногда под откло-
нившуюся сторону с одной или с двух сторон подсыпают грунт
и сильно его уплотняют или ставят с одной или двух сторон
сруба залоги. Однако при выравнивании сруба часто наруша-
ется его вертикальность. Чтобы этого не было, рекомендуется
закреплять сруб распорками из бревен, пластин, жердей, упи-
рая их концы в стенки грунта (рис. 2).

Некоторые мастера рекомендуют полностью изолировать
стенки сруба снаружи жирной мятой глиной слоем 15—20 см.
И делают они это до выхода сруба на 1—2 венца выше уров-
ня земли. После этого возводят оголовок.

Многие мастера рекомендуют, не доходя 2—2,5 м до по-
верхности земли, устраивать до самого верха колодца глиня-
ный замок из мятой глины слоем толщиной 25—50 см с тща-
тельным ее уплотнением. Это весьма надежная изоляция,
препятствующая попаданию загрязненной воды через стенки
сруба в колодец.

При описанном способе устройства шахтного колодца меж-
ду срубом и грунтом (котлованом) вверху остается большое
пространство. Его обязательно накрывают бревнами, по кото-
рым из толстых досок устраивают настил и прочно прибивают
его к бревнам длинными гвоздями. Только после возведения
сруба насыпают грунт, тщательно его трамбуют и выравнива-
ют поверхность земли с таким расчетом, чтобы во все стороны
сруба был уклон, т. е. вокруг колодца на расстоянии не менее
2 м планируют территорию. Спланированную поверхность за-
сыпают мятой жирной глиной. Подготовленную таким образом
поверхность покрывают бетонными плитами, монолитным бе-



тоном, кирпичом, железняком или камнем-плитняком. Послед-
ний необходимо уложить очень ровно, чтобы по настилу можно
было свободно ходить, не боясь зацепиться ногами за выступы
камней. Швы между плитняком желательно заполнить це-
ментным раствором и разровнять его. Монолитному бетону или
цементному раствору необходимо дать возможность схватить-
ся хотя бы минимум трое-четверо суток.

Вокруг колодца на расстоянии не менее 3 м необходимо ус-
троить надежное ограждение. У колодца категорически запре-
щается стирать белье. Возле колодца неукоснительно должны
соблюдаться правила санитарии и гигиены.

От застойного воздуха в колодцах вода может приобретать
неприятный запах. Чтобы колодец вентилировался, в него
обязательно вставляют деревянную вентиляционную трубу
с выводом наружу выше верха оголовка на 1—1,5 м. Верхнюю
часть трубы накрывают, чтобы предупредить попадание в ко-
лодец дождя, снега, пыли, а открытые с боковых сторон части
закрывают частой сеткой. Низ трубы не доводят до воды на
15—20 см. Кроме того, желательно через каждый метр устра-
ивать в трубе небольшие отверстия, через которые в нее бу-
дут поступать неприятные запахи из воды.

Во время работы по сооружению колодца каждое утро и
после обеда необходимо проверять его загазованность. Поэтому
до спуска в него людей сначала опускают на проволоке или
прочном шнуре зажженную свечу. Если свеча при опускании
гаснет или изменяется степень свечения пламени — в колодце
есть газ, который немедленно следует удалить. Для этого берут
большой пук соломы или травы, связывают его веревкой и опу-
скают в колодец и тут же вынимают. Это так называемое вы-
махивание газа повторяют много раз. После этого повторно
опускают в колодец зажженную свечу. Если она не гаснет, газа
нет и можно выполнять работы. Если свеча гаснет, вымахива-
ния повторяют до полного удаления газа. После вымахивания
рекомендуется опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы
полностью удалить остатки газа.

Удалять газ можно и пустой бадьей, накрытой рогожей. Ба-
дью опускают на веревке до самого дна колодца и вынимают,
открывают рогожу, как бы выпуская газ, снова накрывают ею
бадью и опять опускают в колодец. Это повторяют несколько
раз в течение примерно 5—10 минут. Газ можно выкачивать из



колодца вентилятором, но если газа много, то лучше всего ис-
пользовать для этой цели обычную металлическую печь
(рис. 3). От дна колодца в поддувало 2 к этой печи подводят
трубу 1 из кровельной стали. Во время топки печи по этой трубе
из колодца постепенно вытягивается скопившийся там газ.

Особенно внимательно следует проверять загазованность
при ремонте старых колодцев или их очистке от загрязне-
ния. И делать это надо до опускания в колодец рабочего. При
наличии газа его удаляют, а работу выполняют при постоян-
но работающей печи.

Если во время работы внезапно появился газ, следует не-
медленно подняться наружу по канату с узлами или по вере-
вочной лестнице, которые обязательно прочно закрепляют на-
верху до начала работ. Канат с узлами или веревочную лест-
ницу не убирают до окончания работ в колодце.

2. ОПУСКНОЙ СПОСОБ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ
С НАРАЩИВАНИЕМ СРУБА СВЕРХУ

При этом способе сруб наращивают сверху по мере удале-
ния из-под него грунта. Сруб под своей тяжестью опускается
вниз. Этот способ рекомендуется применять при сооружении
колодцев глубиной до 40 м и более. Нижний венец или опуск-
ную раму делают несколько большего размера, чем остальные
венцы. Опускная рама имеет режущие заостренные кромки.
Вместо кромок эту раму часто снабжают режущим ножом из
толстой листовой, полосовой или уголковой стали. Нож облег-



чает срезание грунта, и сруб легче опускается вниз. При опус-
кании сруба постоянно проверяют вертикальность стенок по
всем углам отвесом. Перекос стенок сруба не допускается.
Грунт рекомендуется выбирать так, чтобы между наружными
сторонами сруба и грунтом было небольшое пространство.
Подрывать грунт в этом случае рекомендуется одновременно
на 3—4 венца. Для удобства в работе сначала следует вырыть
внутри колодца яму глубиной 50—60 см, а затем подрывать
грунт под срубом. Если яму роют постепенно от середины ко-
лодца к стенкам сруба, то сруб часто своей тяжестью срезает
и выдавливает из-под своих стенок грунт, ссыпающийся в яму.
Этот грунт постоянно удаляют.

Опускной способ устройства колодца заключается в следу-
ющем. Роют котлован глубиной 3—6 м или более. Грунт выни-
мают лопатами и удаляют от колодца на расстояние более 10 м,
чтобы в дальнейшем он не оказывал давления на почву. Дно
котлована тщательно выравнивают, чтобы оно было горизон-
тальным. Строго горизонтально устанавливают первый венец
сруба или опускную раму. На нее последовательно устанавли-
вают остальные венцы сруба согласно проставленным номерам,
тщательно припрессовывают барсиком каждое укладываемое
бревно и проверяют его вертикальность.

Так возводят сруб до уровня земли. После этого все пазы
сруба между венцами заполняют жирной мятой глиной, тща-
тельно уплотняя ее. Слой глины укладывают заподлицо с брев-
нами или пластинами или делают немного тоньше. Глину раз-
равнивают. Один, два или больше нижних венцов делают более
толстыми, чтобы это уширение приходилось на наружную сто-
рону, которая выступает на 5 см больше остальных венцов сру-
ба. Это предохраняет глиняную смазку от вытирания грунтом
во время прохождения по нему сруба.

Затем собранный сруб укрепляют с внутренней стороны
толстыми досками, прибивая их в углах сруба к каждому
бревну длинными гвоздями. Это укрепляет сруб и не позволя-
ет ему разорваться во время опускания. Если верхняя часть
сруба будет сильно зажата осыпающимся грунтом, а нижняя
произвольно опустится на несколько венцов, нижние венцы 3
придется укрепить стойками 1 с подклиниванием 2 (рис. 4),
чтобы они не опускались, удалить грунт с верхних венцов опу-
щенного сруба и путем нагрузки на верхний сруб опустить его



на нижний. В качестве нагрузки можно использовать бревна
или толстые доски, или и то, и другое, а на них насыпать
грунт, кирпич, камни и т. д. После опускания верхней части
сруба на нижний бревна и доски снимают, закрывают прост-
ранство котлована между его стенками и срубом бревнами
и досками и все надежно укрепляют.

Проверка сруба на вертикальность и его исправление тре-
буют много времени. Гораздо удобнее опустить сруб по на-
правляющим. Для этого с наружных сторон сруба (рис. 5) по
его углам крепят толстые доски 1, забивая гвозди в каждый
венец сруба. Для надежности крепления сруба по каждой его
стороне ставят дополнительно средние направляющие 2. Все
это придает срубу особо жесткую конструкцию. Венцы укла-
дывают между этими направляющими. После этого вокруг
сруба кладут толстые бревна 3, которые должны прилегать
к направляющим вплотную. Затем в углы, образуемые бревна-
ми, забивают длинные прочные колья толщиной не менее 8—
10 см 4. Все дополнительно закрепляют скобами 5. Между эти-
ми бревнами и движутся прибитые направляющие. Благодаря
этому сруб опускается вниз строго вертикально. После оконча-
ния работ направляющие остаются в грунте. Единственное их
неудобство в том, что при замене сгнивших венцов новыми
приходится выпиливать и направляющие, а это требует опре-
деленных затрат времени.

Может возникнуть вопрос: а не лучше ли это пространст-
во засыпать грунтом? Нет, делать этого не следует, чтобы не
создавать дополнительного трения сруба о грунт.



После подготовительных мероприятий приступают к вы-
борке грунта из-под стенок сруба и его удалению. В этом слу-
чае, в отличие от первого, приходится рыть грунт под срубом
и удалять его с помощью ручных и механизированных уст-
ройств с применением прочных канатов или тросов, а также
с помощью бочек, ушатов и других. Указанная тара должна
выдерживать троекратную нагрузку, поэтому ежедневно перед
началом работ и после обеденного перерыва надо проверять их
надежность. Для этого бочки, ушаты, бадьи нагружают камня-
ми и не менее трех раз опускают в котлован и поднимают.

Тара должна быть прочной, а ручки должны выдержи-
вать большую нагрузку. Деревянная тара должна быть око-
вана обручами с боковых и нижней сторон.

Канаты применяют диаметром 3—4,5 см, а стальные тро-
сы — 1,5—2 см. Пеньковые канаты должны быть просмолен-
ными, чтобы, находясь в сырости, они не могли загнить и по-
рваться из-за потери прочности. К таким канатам и тросам
крепят крюки из круглой прочной стали диаметром 2 см, гру-
зоподъемностью до 500 кг. Крюки цепляют за ручки бочек,
ушатов и бадей. На крюке должен быть специальный хомут,
надежно запираемый и исключающий срыв с него тары. Если
нет специальных механизмов, подъем грунта и воды осуще-
ствляют вручную обычным журавлем или через блок. Блок
прикрепляют к толстому бревну так, чтобы он не мог соско-
чить. Он должен находиться точно в центре колодца. Другой
конец бревна очень прочно закрепляют между двух других
бревен, прочно врытых в землю.



Лучше всего над шахтой (колодцем) устроить простейшее
приспособление, состоящее из трех высоких прочных стоек,
вкопанных в землю и прочно связанных вверху, — треногу.

Конструкций подобного типа много, но все они, независимо
от конструктивных особенностей, должны быть очень прочны-
ми. Самым простым приспособлением по подъему грунта
вручную является горизонтальный ворот или вертикальный
ворот — кабестан.

Горизонтальный ворот устраивают так. Около сруба ста-
вят две прочные стойки из брусков или бревен, а чтобы они не
расшатывались при подъеме грунта, к стойкам ставят подко-
сы, глубоко зарывая их концы в грунт и прочно скрепляя со
стойками длинными гвоздями, скобами, хомутами, болтами.
В верху стоек прорезают пазы глубиной не менее 15 см. В эти
пазы вставляют оси ворота. Ворот состоит из толстого остру-
ганного куска бревна, внутри которого по длине пропущен
стальной стержень (ось) квадратного сечения с двумя шайба-
ми, с помощью которых бревно прочно закрепляется на этой
оси длинными кованными гвоздями. Около шайб выточены
круглые шейки, а за ними остаются два квадратных куска
оси, на которые надевают стальные рукояти, закрепляемые
шпильками, чтобы они не могли соскочить во время подъема
тары или ее опускания. Канат прочно прикрепляют к бревну.
Поскольку древесина стоек в пазах от постоянного вращения
ворота истирается, то желательно закрепление стальных под-
шипников, заполняемых смазкой. Во время работы следует
иметь запасную тару (бочку, ушат, бадью).

Кабестан (вертикальный ворот) можно соорудить и не-
сколько по-другому. Около сруба ставят две прочные стойки
и надежно закапывают их концы. Для прочности со стороны
ворота к стойкам крепят подкосы, также заглубляя их концы
в грунт. Стойки прочно скрепляют с подкосами. На верху сто-
ек ставят устойчивую балку, к которой подвешивают блок.
Против стоек на расстоянии 5—6 м устанавливают ворот. Для
этого сначала делают прочную раму с подкосами, на ней кре-
пят бревно вертикально с осью, на оси прочно укрепляют че-
тыре шеста, за которые четыре человека, вращая бревно, под-
нимают тару с грузом или опускают ее в колодец. Тару с фун-
том поднимают немного выше уровня сруба, и затем один из
работающих подкладывает под нее одну или две толстые дос-



ки или пластины, которые после снятия груза отодвигают в
сторону. Поднятый грунт отвозят на тачках или относят на но-
силках подальше от сруба, чтобы этот грунт не давил на ствол
шахты и не способствовал осыпанию грунта.

Следует помнить, что раму не закапывают в грунт, а кре-
пят в нем длинными прочными кольями, или, как их называ-
ют, упорками. Прочность должна быть рассчитана так, чтобы
рама не падала при подъеме тары с грунтом.

Необходимо также знать, что при работе в сыпучих грун-
тах опускную раму можно заменить плотным и прочным ящи-
ком без дна высотой до 1 м. Ящик изготовляют из досок тол-
щиной 5 см при нормальной глубине колодца, а при более глу-
боком колодце — из досок толщиной 7,5—8 см. Угловые
соединения стенок ящика выполняют на шипах. С боковых
сторон стенки ящика скрепляют полосовой сталью: по 3—4 по-
лосы с каждой стороны. После заготовки полосы рекомендует-
ся окрасить 2—3 раза масляной краской. Размеры ящика
должны соответствовать размерам рамы, так как он будет про-
ходить по грунту, оставляя небольшое свободное пространство.
В дальнейшем ящик может оставаться в воде, т. е. на дне ко-
лодца, но его можно и убрать, заменив бревенчатым или плас-
тиночным срубом.

Работать в колодце может один или два человека. Опус-
кают их в колодец по одному или сразу двоих в той же таре,
в которой поднимают грунт. В колодце рабочие выполняют
две операции: подрывают грунт под стенками сруба и нагру-
жают им тару.

Тару с грунтом поднимают вверх. После освобождения от
грунта ее снова опускают в колодец за новой порцией.

Тару с грунтом можно двигать по центру колодца, но все же
лучше сместить ее ближе к одной из сторон колодца. Во время
подъема грунта рабочие, находящиеся в колодце, должны стоять
в противоположной стороне. Категорически запрещается нахо-
диться под тарой во время ее подъема или опускания.

Иногда сруб перестает опускаться. Может быть, его за-
клинивает грунтом или он попадает на большой камень. Если
возможно, то камень или полностью убирают, или скалывают
какую-то его часть. Если и после этого сруб не опускается,
то работающих в колодце поднимают наверх, устраивают на
срубе настил из толстых досок или сначала кладут бревна



и по ним настилают доски. На настил насыпают грунт, кладут
камни или кирпичи до тех пор, пока сруб не сдвинется с мес-
та и не станет опускаться.

3. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ
СПОСОБОМ ПОДВЕДЕНИЯ ВЕНЦОВ СНИЗУ СРУБА

Это самый тяжелый и малопроизводительный способ.
Здесь приходится не только подрывать грунт, но и выполнять
много других операций. Кроме выемки грунта и погрузки его
в тару, необходимо подкладывать под низ сруба бревна или
пластины, а чтобы они не падали, укреплять их стойками с
подклиниванием и прижатием их к ранее уложенным венцам
с помощью рычагов или так называемых ваг (рис. 6). По мере
удаления грунта стойки снимают, укладывают следующий
венец с поджатием и креплением стойками и т. д. Несмотря
на то, что этот способ устройства сруба очень сложный, тру-
доемкий и малопроизводительный, некоторые «знатоки» ре-
комендуют его как основной метод возведения срубов и ут-
верждают, что он находит широкое распространение. Если
сруб заклинило, с застрявшего сруба снимают один или два
нижних венца. Затем приступают к закреплению сруба путем
постановки залог с концами длиной не менее 1 м. Залоги уст-
раивают по высоте двух бревен. Сруб для залог выполняют
«в угол». Эти залоги прочно подклинивают, чтобы они надеж-
но удерживали сруб от внезапного опускания. После установ-
ки залог проверяют их вертикальность.

Далее через каждые 3—6 венцов устраивают залоги и ста-
вят на них метки. В дальнейшем венцы, находящиеся между
залогами и требующие ремонта, легко удаляют и заменяют
новыми. При этом сруб надежно удерживается залогами и не
опускается. Вновь вставляемые венцы должны быть из сухой
древесины и таких размеров, как и сгнившие, чтобы венцы
плотно встали между залогами. Пространство между новыми
венцами надо заполнить мятой мягкой глиной, т. е. сделать ги-
дроизоляцию.

Рассмотрим порядок возведения венцов снизу сруба. Ра-
ботать должны два человека. Сначала по порядку укладыва-
ют два бревна или пластины на противоположных сторонах
шахты. Под них ставят стойки, а между стойками и бревнами



или пластинами вбивают клинья, прочно прижимая их к вы-
шележащим венцам. Далее приступают к установке вторых
двух бревен точно в таком же порядке, как и двух первых.
Проверив вертикальность установки первого венца, точно так
же устанавливают второй, третий и другие венцы до поста-
новки под них залог. Уложенные венцы по всем четырем сто-
ронам как можно сильнее прижимают рычагами к верхним
венцам сруба, ставят стойки и все еще раз прижимают кли-
ньями. Затем по углам ставят доски и длинными гвоздями
прикрепляют венцы к ранее поставленным залогам. После
этого приступают к установке новых залог, которые и удер-
живают поставленные венцы.

После этого доски отрывают и приступают к установке
следующих 3 или 5 венцов и под ними так же ставят залоги.
Закрепление венцов досками создает большее удобство при
постановке залог по сравнению с применением стоек.

Когда таким образом удастся добраться до воды, необхо-
димо устроить ямку, куда вода будет стекать, и удалять ее
любой посудой или насосом. Следует заметить, что прием-
ную часть насоса необходимо обернуть марлей или старым
капроновым чулком, чтобы в насос не попадала вода с песком
или глиной, что может привести к его поломке.

При установке нижних венцов необходимо постоянно выка-
чивать воду, чтобы она не мешала производству работ. Здесь
венцы устанавливают без залог. Последние залоги ставят не
доходя до воды примерно на 10—15 см.

Если вода поступает со стен водоносного слоя, а не из его



нижней части или со дна, между пазами венцов желательно
устроить щели для прохода воды. И здесь необходима фильт-
рация воды. Весьма желательно подрывать грунт так, чтобы в
подрытый участок можно было насыпать мытый гравий или
щебень. В каменных, кирпичных и бетонных колодцах специ-
ально оставляют окна, куда вставляют фильтры (об этом бу-
дет сказано ниже). Конечно, не исключается устройство таких
фильтров и в деревянных срубах.

Самый последний венец или раму устанавливают на длин-
ные бревна, большие камни-плитняки или бетонные плиты,
т. е. подкладки. Между подкладками и венцом сруба забивают
клинья из дуба. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы
сруб не мог опуститься вниз, а во-вторых, для того, чтобы при-
жать венцы, находящиеся в воде, как можно плотнее к верх-
ней части сруба.

После этого на дно колодца насыпают слой мытого песка,
гравия или щебня, благодаря которым вода, поступающая со
дна колодца, будет фильтроваться, а при забирании посудой
не будет взмучиваться.

4. СПОСОБ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ
В МАЛОВОДОНОСНЫХ СЛОЯХ

Суть способа устройства таких колодцев состоит в том, что
в маловодоносных слоях мало воды и для ее сбора в достаточ-
ном количестве нижнюю часть сруба устраивают в виде шатра
или зумпфа. Шатер или колпак шире верхней части сруба на
50—80 см. Таким образом верхняя часть сруба не соприкасает-
ся с грунтом, и сруб опускается легко, почти не требуя нагруз-
ки. Высоту шатра чаще всего принимают в 2—2,5 м, чтобы там
можно было находиться во время ремонтных работ. Сначала
изготовляют все венцы шатра. Затем роют котлован глубиной
2—3 м. Чем глубже котлован, тем легче в нем в дальнейшем
работать. Выравнивают дно котлована, укладывают первый
венец, а затем остальные, осаживая отдельные бревна венцов
барсиком. Все венцы должны быть уложены так, чтобы верх-
ний венец был строго горизонтальным. Затем возводят венцы
сруба точно так же, как было рассмотрено выше.

Пространство между шатром и стенками котлована можно
засыпать грунтом, предварительно промазав стенки жирной



мятой глиной. Лучше же положить бревна и настелить тол-
стые доски, прочно прибив их гвоздями. Это необходимо сде-
лать согласно правилам техники безопасности, так как, опус-
каясь в глубь шахты, шатер оставляет большое пространство
между стенками сруба и грунтом. Если грунт начинает осы-
паться, то лучше всего укрепить его деревянными стенками
с постановкой распорок.

После окончания устройства сруба его стенки покрывают
толстым слоем жирной мятой глины (20—25 см), а затем про-
странство между срубом и шахтой засыпают грунтом. Конеч-
но, можно по мере возведения сруба его стенки промазать тол-
стым слоем глины, но лучше всего все пространство засыпать
глиной и тщательно ее утрамбовать. Такая засыпка хорошо
давит на шатер, и сруб опускается более легко.

Для очистки воды от примесей частиц грунта, песка и т. д.
дно колодца засыпают крупным песком, гравием, щебнем,
а иногда и мелким булыжником.

Если вода поступает из стен нижней части грунтовой шах-
ты или водоносного слоя, то в шатре устраивают малый шатер,
который должен отстоять от стенок основного шатра по всем
его сторонам на 20—30 см. Детали малого шатра изготовляют
на поверхности, опускают их вниз и там собирают. Нижние
венцы малого шатра устанавливают в первую очередь.

Пространство между шатрами по мере возведения малого
шатра засыпают щебнем, гравием или крупным песком на вы-
соту поступающей в колодец воды — до 1—1,5 м. Все эти ма-
териалы предварительно промывают. Малый шатер выводят
выше уровня воды на 20—30 см или до уровня прямых стен
и так, чтобы он являлся продолжением прямолинейной части
сруба (рис. 7),

Бывает и так, что вода поступает в колодец через дно, а сам
колодец своей нижней частью находится в плывунах. При этом
вода поступает в колодец с некоторым напором вверх. В таком
случае необходимо устроить прочный деревянный ящик высо-
той 40 см с отверстиями в днище, через которые будет прохо-
дить вода. Ящик закрепляют и насыпают в него сначала круп-
ный песок, а потом щебень или гравий. Именно такое располо-
жение фильтрующих материалов способствует тому, что струи
воды не поднимают песок и не засоряют воду. Толщина слоя
песка 5—10 см, щебня или гравия — 20—30 см.



Если вода поступает не через дно, а через боковые стен-
ки сруба, то в них или расширяют пазы, или прорубают от-
верстия.

5. СПОСОБ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ В ПЛЫВУНАХ

Плывуны — это мелкопесчаные грунты, сильно насыщен-
ные водой. Они находятся на различной глубине, и строитель-
ство колодцев в таких грунтах является трудоемкой работой.

Колодцы в этих грунтах устраивают так. Рубят сруб обыч-
ным способом из бревен или пластин и опускают его в глубь
грунта до самых плывунов. Затем делают залоги, состоящие из
двух бревен, а для ограждения колодца от плывунов с внут-
ренней стороны колодца устраивают стены из шпунтованных
досок длиной 1,5—2 м, толщиной 5—б см. Эти доски обрабаты-
вают так, что на одной кромке имеется паз, а на другой — гре-
бень. Гребень, вставленный в паз, образует так называемый
шпунт. Доски применяют сухие. Намокая, они разбухают, осо-
бенно гребни в пазах, и становятся водонепроницаемыми. Кон-
цы шпунтованных досок заостряют, чтобы они легче входили в
грунт. При забивании шпунтов необходимо следить, чтобы они
плотно примыкали один к другому и к стенкам сруба. Для
прочного держания шпунта с внутренней стороны и плотного
примыкания к стенкам сруба шпунтовые стенки прочно при-
жимают распорными деревянными рамами. Шпунтовые стенки
предохраняют от проникания в колодец воды и песка.

Грунт из колодца вынимают обычным способом, в прочной
таре, чтобы вода не обливала работающих внизу. Шпунтовые
стенки остаются в колодце, или внутри них возводят сруб не-



сколько меньших размеров, но вплотную примыкающий к шпун-
ту. Можно оставить вместо сруба и одни стенки.

Шпунтованные доски забивают в грунт кувалдой или бар-
сиком. Чтобы торцевые стороны досок не разбивались, на них
перед забивкой укладывают прокладки из досок или пластин;
по ним и производят удары.

Когда вода поступает через дно колодца, то на дне необхо-
димо сделать ящик с отверстиями. В ящик насыпают сначала
крупный песок, потом гравий или щебень, которые предохра-
няют воду от взмучивания.

Когда вода поступает через боковые стенки колодца, то
в них следует просверлить отверстия или прорубить окна и
вставить туда гравийные фильтры или фильтры другой конст-
рукции, которые будут рассмотрены ниже.

В плывунах можно делать и сруб с шатром. Он хорош тем,
что на него постепенно воздействует грунт и его слой утяже-
ляет сруб, он легче опускается вниз и хорошо держится на
этих неустойчивых грунтах. Кроме того, в таких грунтах мно-
го воды и она проточная, поэтому для срубов можно приме-
нять дубовую древесину, которая дольше служит. А вода не
теряет своих качеств и не насыщается дубильными вещества-
ми, так как постоянно меняется.

КЛЮЧЕВЫЕ КОЛОДЦЫ

Ключевые колодцы наиболее просты по устройству. Они
не требуют большого количества строительных материалов.
При их сооружении можно обходиться только глиной и кам-
нем, желательно плитняком.

Восходящие ключевые колодцы устраивают так. Намеча-
ют место для колодца, расчищают его и углубляют. В полу-
ченное углубление ставят деревянный сруб, бочку без дна,
бетонное кольцо или прочный деревянный ящик. Стенки уг-
лубления можно выложить камнем или кирпичом.

Зазоры между стенками сруба (бетонного кольца, ящика



и т. д.) и грунтом заполняют мятой жирной густой глиной сло-
ем 15—20 см и тщательно ее уплотняют. Чтобы глина не раз-
мывалась водой, ее закрывают камнем-плитняком или засы-
пают гравием (щебнем). На дно колодца насыпают слой гравия
или щебня толщиной 10—15 см. Вместо гравия или щебня
можно использовать крупный мытый речной песок.

При устройстве восходящего ключевого колодца необ-
ходимо предусмотреть следующее. Край сруба (бетонного
кольца, ящика, бочки), а проще резервуара, обязательно дол-
жен находиться ниже того уровня воды, которую может
поднять ключ. Сам резервуар может иметь гораздо боль-
шую высоту возможного подъема в нем воды ключом, но
тогда в резервуаре следует прорезать сливное отверстие
такого размера, чтобы ключевая вода не поднималась выше
этого отверстия и сливалась. Если не выполнить это условие,
то со временем под влиянием массы воды и ее давления
она может найти выход в другом месте на поверхности зем-
ли или даже полностью уйдет из резервуара. В резуль-
тате можно лишиться ключевой воды — самой вкусной, по-
лезной и чистой.

Чтобы не загрязнять воду посудой, в резервуаре следует
устроить лоток, по которому будет стекать вытекающая из ре-
зервуара вода. Сверху резервуар накрывают плотной крыш-
кой, препятствующей попаданию в колодец листьев, пыли, на-
секомых, атмосферной воды и т. д. Вокруг колодца устраивают
отмостку, благодаря которой атмосферная вода сливается
в сторону и не попадает в колодец. Отмостка должна быть из
толстого слоя жирной мятой глины, сверху может быть покры-
та цементными плитками, кирпичом, камнем-плитняком, бето-
ном или асфальтом. Желательно устроить вокруг колодца ог-
раждение, расположив его на расстоянии не менее 3—4 м от
колодца. Ограждение предохраняет колодец от приближения
к нему животных.

Выливающаяся из колодца вода должна отводиться как
можно дальше от него. Для этого роют канавку такой глуби-
ны, чтобы вода не выливалась через ее края и не насыщала
грунт. Дно и стенки канавки рекомендуется выложить слоем
мятой жирной глины, которая препятствует прониканию сли-
ваемой воды в грунт. Чтобы глина не размывалась водой, ее
надо обложить камнем-плитняком.



Нисходящие ключевые колодцы устраивают так. Резер-
вуар может быть из любых материалов, но обязательно с де-
ревянным, бетонным, кирпичным или каменным дном. Вода
ключа может нести с собой частицы ила, грунта и других не-
желательных веществ. Поэтому резервуар надо перегородить
на две части. Перегородку делают из любых материалов и
ставят поперек потока воды. Таким образом получаются два
отделения. Вода поступает в первое отделение, отстаивается
Здесь и в чистом виде переливается через верх перегородки
во второе отделение, из которого по сливному отверстию вы-
ливается из резервуара с отводом по сливной канавке как
можно дальше от колодца.

Можно обойтись и без резервуара. В водоносном слое
можно установить трубу из любого материала и вода по этой
трубе будет выходить наружу. Гораздо лучше, когда поперек
потока воды устраивают перегородку из любого материала со
вставленной в нее трубой также из любого материала и тре-
буемого диаметра. Если трубы небольшого диаметра, то мож-
но поставить рядом 2—4 трубы. С внутренней стороны, т. е.
от потока воды, трубы обсыпают достаточно толстым слоем
(20—30 см) гравия и щебня, проходя через которые вода очи-
щается от возможных частиц грунта и других посторонних
примесей и попадает в трубу совершенно чистой. Такую воду
можно сразу набирать (наливать) в любую посуду из сливной
трубы или из специально устроенного под трубами резер-
вуара.

Эти колодцы самые простые и дешевые по устройству.
Но иногда они находятся далеко от дома, что не всегда удобно,
особенно при повышенном расходе воды. Поэтому около дома
или группы домов, а возможно, по середине улицы для полу-
чения питьевой воды из неглубоко залегающих водоносных
слоев или пластов грунта устраивают шахтный колодец. Об-
щая глубина таких колодцев обычно составляет не более 10—
20 м и редко превышает 40—50 м, но иногда они бывают и бо-
лее глубокими.

Шахтными колодцы называются потому, что для подъема
воды из таких колодцев устраивают шахты (срубы) из дере-
ва, бетона или железобетона, камня, бурого железняка или
очень хорошо обожженного кирпича, но не белого, который
быстро разрушается от воды или сырости.



ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ

1. ЧАСТИ КОЛОДЦА

Шахтные колодцы состоят из оголовка (верхней части),
ствола (самой длинной части), водоприемной части (которая на-
ходится в самой воде) и зумпфа (нижней части ствола, который
устраивают в случае, когда постоянно требуется запас воды).

В зависимости от материалов, применяемых для устрой-
ства ствола, шахтные колодцы бывают деревянными, бетон-
ными, кирпичными, каменными. Прежде всего рассмотрим
деревянные шахтные колодцы (рис. 8).

Оголовок 6 — наземная часть. Он защищает воду в колод-
це от попадания пыли, травы, снега, дождя, различных пред-
метов и т. д. Зимой он предохраняет колодец от промерзания
и обледенения. Сверху оголовок должен быть закрыт водоне-
проницаемой крышкой 7 из любого материала. Крышка долж-
на плотно закрывать колодец, но в то же время легко подни-
маться, выдвигаться или поворачиваться вокруг своей оси.



Ствол — это открытое, строго вертикальное пространство,
т. е. шахта на всю глубину колодца. Чтобы грунт не осыпался
со стенок шахты и прочно держался на них, его укрепляют
деревянными стенками, которые называют срубом.

Сруб состоит из венцов 4, срубленных из плотной сухой
древесины. Для облегчения работы венцы сруба, бревна или
пластины соответственно метят. Первым делают самый нижний
венец, за ним второй и т. д. Припазовывать бревна и пластины
венцов надо как можно плотнее, чтобы между пазами не могли
просачиваться верховодка и различные загрязнения, в том чис-
ле и грунт. Вместо деревянного сруба применяют бетонные
кольца, каменную или кирпичную кладку или монолитный же-
лезобетон. И еще раз хочется отметить: независимо от приме-
няемого материала сруб или другие материалы в стволе колод-
ца должны быть уложены как можно плотнее, чтобы через них
в колодец не могла поступать верховодка и почвенная вода,
а также проникать сухой или разжиженный водой грунт.

Лучшей считается круглая форма ствола, но чаще его
делают квадратным и реже прямоугольным или шестигран-
ным. Самая простая — квадратная форма ствола.

Водоприемная часть 2 — нижняя часть ствола, в котором
собирается и хранится вода. В зависимости от требуемого ко-
личества воды в сутки, водоприемную часть выполняют раз-
ной глубины (высоты). Нормальной обычно считается глубина
0,75—1,2 м, но она может быть и до 2 м. Эту часть колодца
выполняют из самого прочного материала, способного слу-
жить максимальное количество лет.



Зумпф 1 — нижняя часть ствола. Он предназначен для
сбора необходимого количества воды при небольшом ее по-
ступлении в колодец. В силу этого колодец обязательно за-
глубляют на необходимую глубину ниже водоносного плас-
та. Вместо зумпфа можно увеличить водоприемную част!
сруба, устроив ее в виде шатра (рис. 9).

2. ГРУНТЫ

Шахтные колодцы устраивают в различных грунтах.
Плывуны. Это очень мелкие глинистые или песчаные час

тицы с величиной зерен 0,10—0,15 мм, разбавленные водой
в том или другом количестве. По наличию воды в грунте опре-
деляют степень плывучести грунта от малой до большой.

Сыпучие грунты представляют собой скопление зерен
разной величины, слабосцепленных между собой. К таким
грунтам относятся песок, гравий, щебень, галька. Эти грунты
легко разрабатываются, но и легко осыпаются. Поэтому в про-
цессе работы их часто приходится укреплять дощатыми стен-
ками с распорками.

Мягкие грунты — это в основном землистые породы, они
бывают глинистыми и песчано-глинистыми. Частицы таких
грунтов связаны между собой не очень крепко. Обычно такие
породы называют пластичными. Разрабатываются они легко
и из-за осыпания грунта требуют установки стенок.

Слабые грунты относятся к пористым и являются доста-
точно слабыми. К ним относятся гипс, глинистые сланцы и др.
Разрабатываются они достаточно легко и осыпаются слабо.
Это уменьшает трудоемкость рытья шахты.

К средним грунтам относятся породы средней твердости,
например плотные известняки, плотные сланцы, песчаники, из-
вестковый шпат. Работать с ними тяжелее, чем со слабыми.

Крепкие грунты. Эти породы обладают большой твердос-
тью. К ним относятся плотные известняки, кварцевые породы,
полевые шпаты и др. Работать с такими грунтами тяжело,
но зато осыпаются они меньше и реже, чем рассмотренные
выше породы.

При разработке перечисленных выше пород используют
ломы, кирки, скальпели и другие прочные инструменты. Эти
инструменты бывают ручные и механизированные. Послед-



ние значительно облегчают выполнение работ. Иногда грунт
удаляют обычной лопатой или ведрами, бадьями, укреплен-
ными на блоках.

Каждый грунт во время работы требует к себе особого
внимания и соблюдения правил техники безопасности. Надо
знать свойства каждого вида грунта и уметь его рыть. В про-
тивном случае человек, желающий сделать колодец своими
руками, может получить травму.

Легко и быстро выполняют земляные работы с помощью
экскаваторов, грейдеров, бульдозеров и других машин. Ма-
шинами можно вырыть шахту большой глубины, иногда до
водоносного слоя. Откосы при этом бывают достаточно поло-
гими и не осыпаются.

Некоторые авторы дают неправильные сведения о спосо-
бах устройства колодцев. В частности, они предлагают закла-
дывать колодец сначала в неглубоко вырытом котловане, глу-
биной примерно 4—6 м, затем собрать сруб и постепенно опус-
кать его в глубь водоносного слоя, выбирая по ходу опускания
грунт и укладывая снизу венцы сруба. Этот прием самый тя-
желый, но, как ни странно, он рекомендуется как самый лег-
кий, что совершенно неверно. Самый легкий, быстрый и наи-
менее трудоемкий способ устройства колодца — сборка сруба
в открытом котловане, начиная снизу и поднимаясь вверх. Вы-
нимаемый из шахты грунт необходимо удалять подальше от
шахты во избежание обвала ее стенок.

Чтобы получить данные о составе почвы и свойствах грун-
та, встречающихся при рытье колодца, применяют щуп.
Щуп — конусообразный стальной штырь из полосовой стали
толщиной 15—20 мм с отверстиями диаметром 20—25 мм, про-
сверленными через 100 мм одно от другого (рис. 10 а) или
с зубцами с обеих сторон (рис 10 б). Зубцы, как правило, под-
няты кверху, иногда в зубцах имеются выемки — своего рода
ложечки, которыми они зацепляют грунт. Длина щупа 2—3 м.
К ушку щупа сверху крепится ворот или просто шест (труба),
с помощью которых его вращают. Вынимать щуп нужно с не-
большим вращением, что обеспечивает более легкий выход
его из грунта. Состав грунта можно определить и путем буре-
ния скважины, но для этого необходимо иметь соответствую-
щее оборудование.

Устройство колодца начинают прежде всего с поиска ис-



точника воды под землей и заготовки материалов и инстру-
мента. Если поблизости имеются колодцы или протекают клю-
чи, то глубину залегания воды определить очень просто. Но
если колодцев и ключевой воды вблизи нет, следует искать ее
источники.

О неглубоком залегании воды свидетельствуют:
1. Места с зеленой и густой травой, появляющиеся в поло-

гих, неглубоких балках во время засухи в июне—августе.
2. Туман различной плотности, появляющийся к вечеру

над поверхностью земли в местах, где нет рек, озер, болот,
прудов. Там, где туман «плотный», имеется вода.

3. Уровень ручьев, рек, озер и т. д. там, где они имеются.
4. Влаголюбивые растения (камыш, осока и т. д.).
5. Места скопления в воздухе комаров или мошек летом

после захода солнца.
6. Места образования проталин и наледи в снежном по-

крове.
7. Места с ярко-зеленой растительностью в долинах, ког-

да травяной покров уже увял.
Вода может быть также в речных поймах, в долинах, на

участках с оползнями и др.



ШАХТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ

Деревянные колодцы получили самое широкое распрост-
ранение, потому что для их строительства почти всегда име-
ется материал, особенно вблизи лесных массивов.

1. ДРЕВЕСИНА ДЛЯ СРУБА

Ствол колодца выполняют из древесины и устанавливают в
вырытой в грунте шахте, стенки которой затем укрепляют
срубом. Древесина, применяемая для колодца, должна быть
водоустойчивой, не придавать воде привкус, не портить ее
вкус. Кроме того, древесина должна быть прямослойной, удоб-
ной для обработки, совершенно сухой, не зараженной жуками-
древоедами и грибами — вредителями древесины. Чем качест-
веннее применяемая древесина, тем длительнее она служит.
Частый ремонт срубов колодцев нежелателен, так как отнима-
ет много времени и требует постоянного запаса материалов.

Для подводной части сруба применяют бруски толщиной
16—18 см, а для надводной — бруски толщиной 22 см. Послед-
ние разрушаются медленнее, чем тонкие. Кроме бревен и бру-
сков используют пластины, которые получают из распиливае-
мых бревен толщиной не менее 22 см. Бревна, бруски и плас-
тины с внутренней стороны должны быть остроганы, а не
отесаны. Отесанные бревна имеют очень много мелких заколов
древесины, в которые попадает грязь, а она, вместе с попадаю-
щей в них водой, ускоряет гниение древесины. Еще раз напо-
минаем о том, что древесина должна быть сухой, потому что,
намокая, она набухает, увеличивается в объеме и уплотняет
пазы и угловые соединения. При устройстве всех соединений
во время рубки сруба необходимо добиваться плотного примы-
кания их друг к другу. Утверждение, что сухая древесина не
будет долго гнить, находясь выше уровня воды, — совершенно
неверно, так как сухая древесина от испарения воды из колод-
ца быстро намокает и загнивает.

Ниже указана древесина, применяемая для устройства
срубов.

Дуб. Самая прочная древесина для устройства подводной



и надводной частей сруба. В надводной части сруба служит
примерно 20—25 лет, в подводной — еще больше. Правда,
первое время дуб придает воде неприятный привкус, потому
что в нем содержатся дубильные вещества. Кроме того, ду-
бильные вещества окрашивают воду в коричневый цвет. Та-
кая вода непригодна для употребления. Сухая дубовая древе-
сина выделяет меньше дубильных веществ, но все равно вода
не пригодна для употребления. Если нижняя часть сруба, на-
ходящаяся в воде, выполнена из дубовой древесины, то воду
приходится систематически и длительное время выкачивать
ведрами или насосами. Использовать можно только свежепос-
тупившую воду. Если в колодце вода проточная, то откачи-
вать воду не требуется. Практически не остается дубильных
веществ в так называемой дубовой мореной древесине. Море-
ной древесина становится оттого, что она длительное время
находилась или находится в воде и в ее поры проникают рас-
творенные в воде соли железа, которые от реакции с дубиль-
ными веществами ржавеют, заполняют поры древесины и ок-
рашивают ее в черный цвет. Обрабатывать мореную древеси-
ну очень тяжело. Чтобы получить мореную древесину для
нижней части сруба, можно распилить, расколоть или просто
острогать бревна, заготовить из них 4—8 венцов и проставить
на них порядковые номера для облегчения в дальнейшем их
сборки. Заготовленные венцы положить на 1—2 года или бо-
лее в воду, желательно проточную. Затем вынуть венцы из
воды и положить их под навес или в сарай для просушки. Не-
обходимо следить, чтобы не было сквозных ветров, от которых
на древесине могут появиться глубокие трещины. Иногда за-
готовленную древесину сначала вымачивают в воде указанное
время, а затем изготовляют венцы. На наш взгляд, лучше сна-
чала сделать венцы и вымочить их в воде, а не наоборот.

Лиственница служит столько же, сколько и дуб. Привку-
са воде не придает. В надводной части сруба служит не ме-
нее 20 лет.

Сосна. Эта древесина прямая, качественная, достаточно лег-
кая, хорошо колется, легко обрабатывается и поэтому широко
применяется для срубов. В надводной и подводной частях сруба
служит до 20 лет. Непросушенная древесина иногда придает во-
де смолистый привкус. При использовании сухой древесины
привкус в воде незначительный и со временем он исчезает.



Вяз и ольха. Эти две породы хорошо сохраняются в воде
до 20 лет, в надводной части — до 5 лет. В сырых местах
быстро загнивают. Привкус воде не придают.

Береза. В воде сохраняется до 10 лет, в надводной час-
ти — до 5 лет. В сырых местах быстро загнивает.

Ель. В сырых местах быстро загнивает. Выделяет капли
липкой смолы. Прочностью не отличается.

Верба. В воде сохраняется 5—8 лет, в надводной час-
ти — до 5 лет.

Осина в первое время придает воде неприятный горько-
ватый привкус. В воде сохраняется 15—20 лет, в надводной
части — не более 5 лет.

Липа применяется ограниченно и только в неглубоких ко-
лодцах. Объясняется это тем, что она очень мягкая и в воде
быстро приходит в негодность. В основном из липы изготов-
ляют посуду, в том числе для хранения меда. Замена сгнив-
ших венцов сруба в неглубоких колодцах гораздо легче, чем
в глубоких. Нижние венцы в основном выполняют из сосны,
ольхи, вяза, осины, лиственницы, а иногда и дуба.

2. УСТРОЙСТВО СРУБА

Срубы изготовляют из древесины в виде бревен, брусков
или пластин. Форма срубов бывает разная, но самая распро-
страненная — квадратная. Размер сруба в свету (с внутрен-
ней стороны) 1,5x1,5 м. Пластины получают путем распили-
вания бревен диаметром 22—25 см на две части вдоль их
длины. Толщина пластины 11—12 см. Распиленные стороны
строгают. Чем чище и глаже они обработаны, тем меньше на
них оседают пыль, слизь и т. д.

Применяемые бревна рекомендуется отесать на один
кант. Одну сторону бревна также рекомендуется острогать.
Срубы выполняют чаще всего «в лапу», т. е. без остатка, ре-
же — «в угол», с остатком.

При рубке «в лапу» длину пластин или бревен делают
на 20—25 см, а «в угол» на 40—50 см длиннее, чем требуется
по проекту. Эти припуски необходимы для изготовления уг-
ловых соединений.

Рубка «в лапу» сложна и ее заменяют более простым со-
единением, устраивая так называемый коренной шип прямой



формы. Такой шип не практичен и должен иметь форму «ла-
сточкина хвоста». Кроме того, шип высотой не менее 2 см
должен быть в середине лапы. Кроме шипов в угловых соеди-
нениях необходимо ставить шипы на каждом бревне, бруске
или пластине по 2—3 на расстоянии до 50 см один от другого.
Высота шипа 10 см, толщина 3—4 см, ширина 5—7 см. Если
ставят 2 шипа, то их располагают от середины на расстоянии
25—30 мм, а если три, то один шип ставят на середине соеди-
нения, а два по краям. Шипы рекомендуется располагать в
шахматном порядке. Если на первом бревне или пластине по-
ставлены 2 шипа, то на втором ставят 3 и т. д.

Срубы часто делают из древесины двух пород. Венцы,
которые будут находиться в воде и выше нее на 20—30 см,
изготовляют из древесины, которая не придает воде при-
вкуса, остальные венцы делают из более стойких пород: ду-
ба, сосны, ольхи и т. д.

Для очистки ствола сруба от выделяемого углекислого газа в
колодце обязательно должна быть вентиляционная труба. Тру-
бу поднимают над уровнем оголовка на 1—1,5 м. Верхнюю часть
трубы закрывают частой сеткой, чтобы в колодец не попадали
пыль, дождевая вода и другие посторонние вещества.

Во время сборки сруба надо систематически проверять
его вертикальность отвесом и при самом незначительном пе-
рекосе тут же выравнивать неровности.

Как уже говорилось, деревянный сруб состоит из отдель-
ных венцов. Каждый венец состоит из отдельных бревен,
брусков или пластин, которые необходимо метить, чтобы при
сборке знать, куда их уложить. Метки бывают самые раз-
личные, но чаще всего их делают римскими цифрами.

Число венцов зависит от глубины колодца, толщины
бревен, брусков или ширины пластин. Все венцы выполня-
ют строго в угольник и припазовывают так, чтобы между
венцами не было щелей.

Чем плотнее венцы прилегают один к другому, тем лучше
они сохраняются и тем дольше не требуют ремонта. Ни в ко-
ем случае не следует конопатить трещины в венцах или па-
зах изоляционными материалами, потому что они быстро за-
гнивают и портят качество воды. Категорически запрещается
обрабатывать противогнилостными составами древесину, ис-
пользуемую при сооружении колодца.



Сборку или постановку сруба выполняют строго по но-
мерам или меткам. Бревна или пластины подбирают такой
толщины, чтобы они выдерживали давление грунта на стен-
ки колодца.

При недостаточно крепких стенках сруба возможны аварии
и несчастные случаи при устройстве колодца, а также во время
его эксплуатации. Поэтому при устройстве колодцев следует
обязательно соблюдать правила техники безопасности.

3. РУБКА СРУБА

При рубке сруба используют пилы, топоры, струги, доло-
та и другие инструменты. Топоры должны быть прочно наса-
жены на топорища, пилы — на прочные ручки и т. д.

Бревна, предназначенные для сруба, прежде всего отесы-
вают полностью под так называемую скобу или только на
один кант. Отесывать начинают с верхнего среза бревна (со
стороны макушки или кроны), выполнив предварительно за-
тесы, т. е. углубления по линии отески. В этом случае снима-
ется (скалывается) толстая щепа, что значительно ускоряет
работу. Зачистку отесанной стороны бревна выполняют на-
оборот с стороны комля (корня).

Как было сказано выше, бревна, бруски или пластины
распиливают на отдельные части требуемого размера, а затем
обрабатывают. Но бывает и наоборот: сначала бревна обраба-
тывают, а потом распиливают на части. Венцы заготавливают
полностью на весь сруб и только после этого приступают
к рытью котлована глубиной до 4—6 м или более. Если грунт
достаточно прочный и не осыпается, его укрепляют деревян-
ными стенками, которые впоследствии убирают.

Нижний венец состоит из толстых бревен или брусков. Ча-
сто делают два венца. Они должны быть самыми прочными,
так как на них укрепляют режущие ножи из угловой стали или
придают нижнему венцу скос, который обивают толстой листо-
вой сталью. Эти бревна или бруски должны быть толще ос-
тальных на 5 см или более. Благодаря такому приему все со-
ставляющие колодца свободно проходят по грунту шахты.

Первый венец делают из наиболее прочной древесины,
которая имеется под рукой, желательно не портящей вкусо-
вых качеств воды.



Если сруб выполняют «в лапу», то также делают и нижний
венец, а если «в угол», то и нижний венец тоже «в угол». Сле-
дует помнить, что при срубе «в угол» грунта приходится выни-
мать из колодца гораздо больше, чем при срубе «в лапу».

При опускном способе устройства сруба каждое уложенное
бревно обязательно предварительно припрессовывают к ниже-
лежащему ударами барсика — деревянного молотка.

Рубка сруба «в угол» пазом вниз. Эту рубку называют еще
рубкой «в обло», «в охряпку», «в чашку», «с остатком». Пред-
назначенные для работы бревна отесывают на один кант и вы-
равнивают их верхнюю поверхность. Первый, или так называе-
мый окладной венец, состоит из двух первых, или нижних бре-
вен, и двух вторых, или верхних бревен. По размеру сруба
в свету сначала укладывают на противоположных сторонах на
расстоянии 1,5 м строго горизонтально два первых бревна. За-
тем на эти бревна укладывают два вторых бревна строго под
прямым углом и также на расстоянии 1,5 м одно от другого. По-
сле этого приступают к выполнению угловых соединений. Вто-
рые бревна должны накрывать своей чашкой первые. Для этого
берут черту, раздвигают ее ножки наполовину диаметра верх-
него бревна, приставляют черту концами ножек к нижнему
бревну, но так, чтобы черта одной ножкой двигалась по нему,
а второй — по верхнему бревну, очерчивая ее, или оставляя
след или риску на втором бревне (показано пунктиром) (рис. 11).
Такую операцию выполняют на всех четырех углах.

Разметив чашки на верхних бревнах, приступают к их вы-
рубке, для чего верхние бревна переворачивают. Вырубку сле-
дует выполнять так, чтобы была видна риска, верхнее бревно



плотно охватило нижнее и легло на него. Чтобы верхние бревна
не сдвигались с нижних, у нижних бревен на глубину 2—3 см
вырубают верх, т. е. делают как бы площадку, и точно такую же
выполняют в чашке верхних бревен. После этого бревна будут
прочно удерживаться на своих местах. Напоминаем, что вторые
бревна должны находиться не на одном уровне с первыми,
а быть поднятыми над ними наполовину их диаметра (рис. 12).

Чтобы сруб был горизонтальным (деревья утончаются от
комля к верхушке), при укладке первых бревен второго вен-
ца их располагают комлями в сторону верхних отрубов бре-
вен первого венца. И делают это так, чтобы они находились
на одной вертикальной линии по высоте с бревнами до пер-
вого венца, для чего их проверяют отвесом.

По первым бревнам второго (рядового) венца наносят риски
для чашек, которые выполняют как и в первом окладном вен-
це. Чтобы бревна плотно прилегали одно к другому и между
ними не было зазора, необходимо делать паз. Для этого снова
используют черту. Ее ножки раздвигают на нужную величину
и отмечают паз требуемой ширины. При этом одна ножка идет
по верху нижнего бревна, а вторая— по низу верхнего. Черту
сильно прижимают к бревнам, и она оставляет след, т. е,. риску
по низу верхнего бревна. Раздвигая ножки этой же черты, уве-
личивают и глубину чашки. Чашку в дальнейшем приходится
углублять, поскольку в противном случае бревно после выбор-
ки паза будет висеть над первым и не накроет его. Риски сле-
дует наносить по двум сторонам бревна.

Выполнив паз и чашку, бревно укладывают на место
и проверяют плотность его прилегания. Недоделки исправля-



ют, поднимая для этого бревно. Иногда эту операцию повторя-
ют 2—3 раза и более. Чем плотнее паз прилегает к бревну,
тем лучше, так как исключаются зазоры и через них в воду
не будут поступать загрязняющие вещества.

В вырубленной чашке, на которую ложится пазом бревно,
необходимо оставить валик по форме паза (рис. 13). Следует
помнить, что паз должен полностью накрывать бревно, а не
только касаться его кромками, которые могут быстро сгнить,
сруб даст осадку, и его придется делать вновь.

Паз выполняют так. После нанесения рисок бревно сни-
мают, укладывают его на деревянные подкладки или козелки
и закрепляют, чтобы оно не вращалось. Между рисками нос-
ком топора по всей ширине паза наносят насечки, желательно
на глубину выполняемого паза. Насечки рекомендуется де-
лать через 15—20 см. Затем садятся на бревно, свешивают
ноги и приступают к выборке (удалению) древесины, прида-
вая пазу нужную форму. Чтобы не отклоняться от требуемой
формы паза, изготовляют шаблон из доски или фанеры и им
проверяют правильность выборки. Работу ведут так. Сначала
топором скалывают древесину, т. е. ее основную массу, а за-
тем выполняют зачистку, срубая тонкую щепу.

Еще раз напоминаем, чем чище выбран паз, тем он плот-
нее прилегает к нижележащему бревну.

По мере возведения сруба нижние венцы удаляют, а 2—
3 венца, лежащие над ними, оставляют. Они должны быть
строго горизонтальными и вертикальными. На этих венцах воз-
водят следующие венцы и, по мере их возведения, нижние вен-



цы систематически удаляют (для удобства рубки). Таким обра-
зом, ведется рубка сруба «в угол» или «в обло». Высоту сруба
выполняют примерно на расчетную глубину колодца.

Круглый лес прежде всего сортируют по толщине. На ниж-
ние венцы идут самые толстые бревна с постепенным их утон-
чением. Так делают потому, что внизу колодца давление грун-
та на сруб гораздо больше, чем в верхней части.

При рубке «в лапу» (рис. 14) выполнение угловых соеди-
нений более трудоемкое, чем при рубке «в угол». Если углы
плохо примыкают один к другому, образуются неплотности,
через которые в воду попадают разжиженный грунт, песок
и вещества, ухудшающие качество воды в колодце.

Приступая к рубке «в лапу», каждый конец бревна на
длину 1—1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая
им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового се-
чения. После этого на каждом стесанном конце бревна отме-
ряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны
отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки
деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам,
и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху
и снизу на ребре АБ, откладывают по 1/8 части, на ребрах ВГ и
ДЕ — по 2/8 части, на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Затем наме-
ченные точки соединяют прямыми линиями и получают ребра
«лапы», равные по АБ — 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — 2/8 сто-
роны бруса. Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древе-
сину, получают «лапу». Эта лапа для внутренней стороны
сруба со стесанной стороной. Для наружной стороны сруба
лапу делают также, но только в самом углу немного стесыва-
ют древесину. После построения лапы так же, как при рубке



«в обло», размечают паз. Выполнение лапы такой формы тре-
бует умения и терпения, но эта лапа очень прочная и вынуть
из нее бревно практически невозможно.

Часто в такой лапе для прочности угловых соединений
ставят так называемый коренной шип размером около 1/3 ши-
рины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутрен-
нему углу. Однако такой шип практически ничего не дает ни
для прочности, ни для плотности углового соединения. Лучше
шип сделать косым, тогда он не даст возможности бревнам
сдвигаться в наружную сторону сруба.

Наилучшие результаты получаются при шипе в форме
«ласточкина хвоста». При таком шипе невозможны сдвиги
бревен венца или сруба. Правда, он сложнее в изготовлении
по сравнению с коренным и косым шипами.

Кроме рассмотренных способов угловой вязки срубов,
имеются более простые. Эти срубы выполняют из брусков,
но можно и из бревен, и из пластин, но с обязательной поста-
новкой шипов или круглых нагелей, выполняемых из сухой
древесины дуба.

Рассмотрим технику угловых сопряжений при рубке
срубов из брусков.

Бруски получают путем опиливания пилой или обтески
топором бревен на 3 или 4 канта. В том или другом случае
те стороны брусков, которые примыкают или накладывают-
ся один на другой, желательно острогать и отфуговать, что-
бы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Рубка угла сруба с коренным шипом заключается в сле-
дующем. В угловых соединениях заранее просверливают
отверстия одно под другим, чтобы можно было одним наге-
лем соединить несколько рядов брусков. Для скрепления
брусков (венцов) по высоте применяют круглые деревянные
нагели диаметром не менее 30 мм из твердых пород дерева,
например дуба, обязательно сухого. Коренной шип выпол-
няют просто. Сначала его устраивают на одном конце бруса,
затем приставляют к другому брусу, обводят карандашом,
делают пропил и выбирают древесину. Шип необходимо вы-
полнять как можно плотнее.

При соединении в полдерева сначала намечают риски
для пропила древесины как вдоль нее, так и поперек,
или для пропила поперек и скалывания вдоль с соответст-



вующей подтеской. Вставленный на несколько брусьев на-
гель также связывает венцы.

Можно скрепить и большее число брусьев. Для этого надо
иметь бур с более длинной ножкой. Для уменьшения просачи-
вания воды и грунта между брусьями по их длине иногда уст-
раивают пазы или шпунты и вставляют туда рейки, которые
должны входить в пазы как можно плотнее. При сопряжении
углов на шпонках в брусьях с торцевых сторон выбирают пазы
и вставляют шпонки, которые должны плотно входить в паз.

Для более надежного закрытия пазов от проникания через
них воды и грунта с наружных сторон брусков снимают фаски
глубиной по 3—4 см, что зависит от толщины брусков, которые
заполняют по ходу возведения сруба в колодце жирной глиной
заподлицо с брусьями. Пазы рекомендуется замазывать не за-
подлицо с брусьями, а немного меньше, чтобы грунт при опус-
кании венцов не выбирал глину из пазов (рис. 15).

Следует отметить, что при таких соединениях углов во
время ремонта сруба будет трудно выбирать сгнившую дре-
весину. Поэтому используемый материал должен быть су-
хим и достаточно прочным.

Как уже говорилось, красить применяемую древесину
или пропитывать (обрабатывать) противогнилостными со-
ставами или просто антисептиками категорически запреща-
ется из-за ядовитости последних.

Совершенно недопустимы рекомендации некоторых «зна-
токов», советующих конопатить пазы и трещины паклей или
пенькой. Во-первых, то и другое быстро разрушается (гниет)
в пазах и засоряет воду, ее приходится процеживать через
марлю или частое сито. Во-вторых, просмоленный канатик
применяют для уплотнения швов только в сборных железобе-



тонных колодцах, т. е. трубных, но для этого в них необходи-
мо устраивать специальные пазы и обязательно замазывать
с внутренней стороны цементным раствором. Более подробно
об этом будет сказано ниже.

ТРУБНЫЕ КОЛОДЦЫ

Трубными колодцы называются потому, что они имеют
круглую форму и напоминают собой трубу. Изготовляют их
из камня, кирпича, керамических сегментов и бетона. Срок их
службы в 2—3 раза больше деревянных. Правда, стоимость
гораздо выше, но они имеют большие преимущества перед
деревянными: совершенно непроницаемы для верховодки из
верхних слоев грунта, в которой больше всего болезнетвор-
ных организмов или бактерий, а гладкие стенки легко очища-
ются от слизи и зеленых налетов. Гладкими стены становятся
после оштукатуривания их цементным раствором состава
1:3 или 1:2 толщиной слоя 0,5—1 см для бетонных и 1—2 см
для каменных и кирпичных колодцев.

Кладку выполняют также на цементном растворе соста-
ва 1:4 или 1:5.

Эти колодцы отвечают самым строгим санитарным тре-
бованиям.

1. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОЛОДЦЕВ

Камень применяют, чаще всего, бутовый плитняком или
придают ему нужную форму путем предварительного отесы-
вания. Камням можно придать любую форму, но для внутрен-
них поверхностей лучше всего подходит вогнутая форма.

Бутовый камень — это куски известняка или песчаника:
Бут может быть рваным (плитняк) или постелистым. Исполь-
зуемый для кладки стен бутовый камень должен быть чис-
тым, без трещин, расслоений и других дефектов. Для удобст-



ва в работе масса одного камня не должна превышать 50 кг.
Качество камня определяют, нанося по нему удары молотком.
Если камень издает чистый звук и не рассыпается, он годен
для строительства.

Булыжники-валуны бывают разных размеров и формы.
Для удобства работы большие камни колют на более мелкие.
Перед укладкой камни очищают от пыли и грязи.

Кирпич применяют красный, хорошо или чрезмерно обо-
жженный и покрытый местами как бы глазурью. Такой кир-
пич очень прочный и водонепроницаемый. Белый силикат-
ный кирпич не используют.

Песок для приготовления растворов и бетонов применяют
чистый речной. Загрязненный песок снижает прочность рас-
твора или бетона. По величине зерен песок бывает мелкий,
средний и крупный размером 0,15—0,5 мм. Обычно песок на-
зывают тяжелым заполнителем. При дроблении шлака, пем-
зы и т. д. получается легкий песок.

Гравий — мелкие камни небольшого размера. Гравий бы-
вает щебневидный, малокатанный, яйцевидный, хорошо ока-
танный, лещадный и игловатый. Длина зерен мелкого гра-
вия — 0,5—2 см; среднего — 2—4 см; крупного — 4—8 см.

Щебень — камень примерно такой же величины, как и гра-
вий. Получают щебень дроблением горных пород или кирпича,
тяжелых доменных шлаков. При сооружении трубных колод-
цев рекомендуется применять щебень только горных пород.

Гравий и щебень применяют в качестве заполнителя в бе-
тоне. Они должны быть чистыми, при загрязнении их тща-
тельно промывают.

Портландцемент бывает четырех марок: 400, 500, 550 и
600 кгс/см2.

Арматура представляет собой стальные стержни различ-
ного диаметра. При большом диаметре их изготовляют от-
дельными стержнями. Более тонкие стержни свертывают в
круги-бухты. Арматуру изготовляют не с гладкой поверхнос-
тью, а с рифленой, что обеспечивает более прочное сцепление
бетона с арматурой. Когда в бетон для прочности вставляют
арматуру в виде отдельных прутьев или специально изготов-
ленных каркасов, получается железобетон. Применяют и ан-
керы — стальные стержни необходимой длины с резьбой на
концах с шайбами и гайками.


