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В ъ нашей жизни вода имѣетъ чрезвычайно большое значеніе. 
Дѣйствительно, она служить намъ не только для питья, т.-е. пищевымъ 
веществомъ, но также и для содержанія нашего тѣла, платья, жилищъ, 
улицъ и т. д. и т. д. въ чистотѣ и опрятности. 

Однако, представляя столь необходимый и полезный для насъ 
оредметъ, вода въ случаѣ своей недоброкачественности, своей порчи и 
заражения, можетъ легко сдѣлаться чрезвычайно опасной для нашего 
здоровья и даже жизни, такъ какъ при посредствѣ ея, очевидно, мы можемъ 
воспринять внутрь съ питьемъ попавшія сюда вредныя для нашего 
здоровья вещества и внести ихъ въ наше жилище, платье и т. д. Въ этомъ 
отногнеиіи опасность со стороны воды усиливается еще тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что вода, будучи жидкимъ веществомъ, растворяетъ въ себѣ 
или, правильнѣе, разъединяетъ другъ отъ друга тѣ маленькіе микро-
организмы, которые обусловливаютъ заразныя болѣзнщ благодаря 
этому получается возможность распространения заразныхъ болѣзней 
на большій или меньшій кругъ дицъ, пользующихся однимъ какимъ 
либо источникомъ водоснабженія, которыхъ обыкновенно бываетъ не-
много. Надо принять еще во вниманіе то обстоятельство, что микро-
организмы, попавъ въ воду, находятъ здѣсь, въ случаѣ ея загрязненія, 
хорошія условія для своего развитія и размноженія. 

Въ виду этого, становится понятнымъ, почему во время предпо-
лагаемаго или уже разразившагося народнаго бѣдствія въ видѣ нѣко-
торыхъ эпидемическихъ болѣзней, какъ холеры, ти®а и другихъ, обра-
щаютъ серьезное вниманіе на источники водоснабженія населенія. 

Но когда эпидемія разразилась, тогда для устраненія бѣдствія 
уже поздно (хотя по пословицѣ всетаки „лучше поздно, чѣмъ никогда") 
хлопотать объ улучшеніи водоснабженія. Это послѣднее во всякое 
время должно быть въ хорошемъ состояніи, устраняющемъ всякую 
опасность для распространена черезъ нее заболѣваній, къ числу кото-
рыхъ должны относиться не только заразныя болѣзни, но и многія 
другія, напр., желудочно-кишечныя. Дѣйствительно, всякому извѣстно, 
что употребленіе въ пищу испорченыхъ продуктовъ опасно, нездорово, 
а вода, вѣдь, тоже — пищевой продуктъ, слѣдовательно, разъ она 
недоброкачественна, она вредна для употребленія. 



Можно указать много примѣровъ, ясно доказывающихъ, какое 
громадное значеніе для жизни и здоровья населенія имѣетъ забота о 
снабженіи его доброкачественной питьевой водой. Такъ, напр., въ 
Одессѣ и Варшавѣ послѣ устройства водопроводовъ и очистки пить-
евыхъ водъ было подмѣчено сокращеніе заболѣваній и смертности на-
селенія. Но особенно поразительное доказательство значенія благо-
устройства водоснабженія представляютъ два Германскихъ города—Гам-
бургъ и Альтона въ бывшую въ 1891-мъ году холерную эпидемію. Оба 
города — сосѣди между собою и не имѣютъ какихъ-либо особенныхъ 
различій другъ отъ друга ни въ климатическомъ, ни въ другихъ отно-
шеніяхъ, но Альтона пользовалась очищенной (Фильтрованной) водой 
Эльбы, а Гамбургъ водою той же рѣки, но не Фильтрованной. И, вотъ, 
не смотря на то, что Альтона находится ниже по теченію рѣки Эльбы, 
чѣмъ Гамбургъ, въ ней въ 1891-мъ году заболѣло холерою только два 
человѣка, а въ Гамбургѣ были многочисленный заболѣванія холерою, 
давшія смертность отъ нея 12 человѣкъ на 1000 жителей. 

Но несмотря на всѣ эти очевидныя доказательства, дѣдо водоснаб-
женія находится у насъ не только въ селеніяхъ, но и въ крупныхъ 
городахъ въ печалыюмъ положеніи. Между населеніемъ мало рас-
пространены свѣдѣнія о значеніи водоснабженія для его жизни и здо-
ровья и о способахъ надлежащаго устройства и сохраненія отъ загря-
зненія источниковъ водоснабженія. 

Настоящая брошюра имѣетъ своей задачей дать рядъ указаній и 
разъясненій о питьевой водѣ, естественномъ ея происхожденіи, услові-
яхъ порчи, а также о способахъ полученія хорошей воды и условіяхъ 
сохраненія доброкачественности ея. При чемъ здѣсь будетъ обращено 
вниманіе исключительно на водоснабженіе мелкое, доступное для устрой-
ства или одному лицу или небольшой группѣ ихъ. Мы совершенно не 
будемъ касаться водоснабженія большихъ городовъ, которымъ нужны 
дорого стоющіе водопроводы. 



Понятіе о доброкачественности питьевой воды. 

Доброкачественная питьевая вода и чистая вода не одно и тоже, 
хотя обыкновенно подъ чистой водой разумѣютъ доброкачественную 
питьевую воду. Но совершенно чистая вода, которая получается пере-
гонкою, т.-е. выпариваніемъ и осажденіемъ паровъ обыкновенныхъ 
водъ и послѣдующимъ за тѣмъ кипяченіемъ образовавшейся изъ паровъ 
воды, собственно негодна къ внутреннему употребленію, т.-е. для 
питья. 

Такую воду мы можемъ нить только съ отвращеніемъ. Неохотно 
мы употребляемъ для питья и прокипяченную воду; тоже и животныя 
инстиктивно избѣгаютъ ее пить. Это происходить отъ того, что кипя-
ченіемъ удаляется изъ воды растворенный въ водѣ воздухъ. Вотъ по-
чему и рыбы не могутъ жить въ прокипяченной водѣ. 

Но, кромѣ растворенія въ питьевой водѣ воздуха, если не необходимо, 
то во всякомъ случаѣ чрезвычайно полезно, чтобы въ ней заключались, 
были-бы растворены нѣкоторыя минеральныя вещества, т.-е. соли, 
представляющія составную часть нашего тѣла, особенно костей. 

И т а к ъ в ъ с о с т а в ь д о б р о к а ч е с т в е н н о й п и т ь е в о й 
в о д ы д о л ж е н ъ в х о д и т ь в о з д у х ъ и н ѣ к о т о р ы я м и н е р а л ь -
н ы я в е щ е с т в а , йзвѣстно, что воздухъ состоитъ, главнымъ образомъ, 
изъ двухъ газовъ, азота и кислорода. Присутствіе перваго въ водѣ 
не представляется нуяшымъ, но к и с л о р о д ъ необходимъ, какъ и при 
дыханіи, гдѣ онъ поглощается легкими и воспринимается кровью. Точно 
также и въ пищеварительномъ каналѣ вмѣстѣ съ пищею кислородъ 
всасывается и попадаетъ также въ кровь. 

Изъ минеральныхъ веществъ въ питьевой водѣ представляются 
полезными соли кальція, т.-е. и з в е с т ь , и соли натрія, т.-е. п о в а -
р е н н а я соль. 

Всѣ эти полезный для насъ составныя части питьевой воды по-
падаютъ въ воду благодаря извѣстнымъ условіямъ происхожденія и 
появленія водъ на землѣ, о чемъ мы скажешь нѣсколько ниже. Теперь 
же замѣтимъ, что обстоятельства, обусловливающія появленіе въ питье-



вой водѣ полезныхъ для насъ составныхъ частей ея, обусловливаютъ 
и появленіе вредныхъ. 

Эти условія порчи воды встрѣчаются настолько часто, что совер-
шенно доброкачественной питьевой воды въ естественномъ состояніи 
почти не встрѣчается; вслѣдствіи этого въ доброкачественной водѣ до-
пускается извѣстное количество, извѣстный минимумъ содержанія въ 
сущности вредныхъ для нашего здоровья веществъ. 

На основаніи цѣлаго ряда изслѣдованій ( В ѣ н с к о й к о м и с с і и 
1894 г., My с п а р т a, Р е й х а р т а , Ф и ш е р а , Б р ю с с е л ь с к о й 
к о м и с с і и ) можно считать установленными слѣдующіе предѣлы рас-
творенныхъ въ водѣ, годной для питья, веществъ въ 100.000 частяхъ 
ея: не болѣе 50 вѣсовыхъ частей, остающихся послѣ выпариванія (ми-
неральный и органическія вещества), 18—20 вѣсовыхъ частей общаго 
содержанія извести (18—20 нѣмецкихъ градусовъ жесткости), до 0,5— 
1,5 частей азотной кислоты, не болѣе 5 частей органическихъ веществъ 
(потеря высушеннаго остатка при прокаливаніи) или 8—10 частей мар-
ганцевокаліевой соли, потребныхъ для окисленія органическихъ ве-
ществъ, не болѣе 2 — 3 вѣсовыхъ частей хлора, не болѣе 6 — 1 0 вѣсо-
выхъ частей сѣрной кислоты. Присутствіе же минимальнаго количества 
амміака, азотистой кислоты или сѣроводорода дѣлаютъ воду непригод-
ной для питья *). 

Въ литрѣ хорошей питьевой воды, по изслѣдованіямъ Готье, должно 
содержаться не менѣе 20—25 куб. центиметровъ газа, изъ котораго до 50 
процентовъ падаютъ на угольную кислоту, 31—33 на кислородъ и 69— 
67 на азотъ. Такую воду R о c h a r d называетъ л е г к о ю ; но изъ этихъ 
газовъ, какъ уже было замѣчено, полезенъ кислородъ, угольная кислота 
не необходима, а азотъ не имѣетъ, пожалуй, вовсе никакого значенія. 

Всѣ полезный для нашего организма составныя вещества питьевой 
воды имѣютъ свое ироисхожденіе въ естественныхъ способахъ возник-
новенія и появленія воды на землѣ; это происхожденіе ихъ сдѣлается 
понятнымъ, когда мы уяснимъ себѣ условія появленія воды на земной 
поверхности и въ ея нѣдрахъ, къ выясненію чего теперь и перейдемъ. 

*) При расчетѣ на литръ приведенныя величины слѣдуетъ умножить на 10; въ 
такомъ елучаѣ онѣ укажутъ предѣльное число миллиграммовъ веществъ, растворен-
ныхъ въ литрѣ воды. 



Происхожденіе водъ на землѣ. 

Всѣ воды, текущія на земной поверхности, образующія на ней 
скопленія въ видѣ морей и озеръ, истекающія изъ земной коры въ видѣ 
ключей, родниковъ и наполняющія копаные колодези, имѣютъ мете-
орологическое происхожденіе, т.-е. возникаютъ благодаря осадкамъ, вы-
падающимъ на землю изъ атмосферы въ видѣ дождя, росы, инея, снѣга, 
града. Эти же послѣднія возникаютъ благодаря испаренію влаги изъ 
почвы земли, испаренію текущихъ и стоячихъ водъ. Чѣмъ выше тем-
пература воздуха, чѣмъ она меньше содержитъ въ себѣ паровъ, тѣмъ 
больше бываетъ испареніе земныхъ водъ. Если температура воздуха 
понизится, если пары поднимутся въ холодные слои воздуха, если въ 
атмосферу данной мѣстности, вѣтромъ, т.-е. движеніемъ атмосферы, 
принесется большое количество влаги, то пары воды, находящіеся въ 
воздухѣ, сгустятся въ капельки. Это происходить подобно тому, какъ 
при дыханіи на холодные предметы, напр., стекло, образуются 
капельки жидкости. Сгустившіеся въ воздухѣ пары становятся (удѣльно) 
тяжелѣе его, почему и выпадаютъ на землю въ видѣ дождя, или въ 
видѣ снѣга и града; послѣднее—когда капельки отъ низкой темпера-
туры замерзають. Роса же и иней образуются совершенно также, 
какъ въ указанномъ примѣрѣ съ осажденіемъ паровъ выдыхаемаго воз-
духа на стеклянной холодной поверхности. 

Такимъ образомъ, метеорологическіе осадки даютъ происхожденіе 
водамъ земли, а эти послѣднія метеорологическимъ осадкамъ, т.-е. про-
исходить вѣчный кругооборотъ воды въ земной атмосФерѣ. Количество 
выпадающихъ на землю осадковъ весьма разнообразно не только отно-
сительно той или другой мѣстности, но и въ еще, быть можетъ, боль-
шей степени относительно временъ года, что извѣстно всякому. Въ 
среднемъ принимаютъ количество выпадающихъ осадковъ въ годъ въ 
1000 милдиметровъ, т.-е. почти '/2 сажени. Однако, эта средняя выведена 
изъ такихъ крайнихъ предѣловъ, какъ 30 мішшметровъ и 19000 милди-
метровъ. 



Изъ выпавшихъ атмосФерическихъ осадковъ около */3 снова испа-
ряется и уходитъ въ атмосферу, не обнаруживъ никакого движенія на 
земной корѣ. Приблизительно другая треть, скатываясь по поверхности 
земли изъ мѣстъ болѣе высокихъ въ менѣе высокія, достигаетъ не-
посредственно до ручьевъ, рѣкъ и озеръ. И, наконецъ, послѣдняя треть, 
встрѣчая в о д о п р о н и ц а е м ы й грунтъ, просачивается въ глубину 
земной коры. Но это расчетъ, конечно, весьма приблизительный, и 
въ такихъ жаркихъ мѣстностяхъ, какъ Сахара, почти вся выпадающая 
влага опять испаряется. 

Чѣмъ болѣе порозна почва, тѣмъ болѣе при другихъ одинаковыхъ 
условіяхъ будетъ просачиваться черезъ нее метеорныхъ осадковъ. Пес-
чаныя почвы пропускаютъ громадный количества воды, пдотныя же 
горныя породы вовсе не пропускаютъ влаги, если только нѣтъ въ нихъ 
трещинъ; тоже и жирныя, т.-е. безъ примѣси песка, глины. Однако, 
нѣкоторые геологи допускаютъ небольшую водопроницаемость даже для 
такихъ плотныхъ породъ, какъ гранитъ. 

Впитавшись поверхостными слоями почвы, вода продолжаетъ свое 
нисходящее движеніе далѣе по водопроницаемымъ породамъ до тѣхъ 
поръ, пока не встрѣтитъ совершенно в о д о н е п р о н и ц а е м а г о слоя, 
или, какъ говорится, в о д о у п о р н а г о г о р и з о н т а . Этотъ слой задер-
живаетъ дальнѣйшее движеніе, просачиваніе воды сверху внизъ; но, вода, 
какъ всякое подвижное жидкое тѣло, не моягетъ оставаться здѣсь въ 
покоѣ, тѣмъ болѣе, что увеличивается въ своей массѣ дальнѣйшимъ 
прибавленіемъ сверху. Вслѣдствіе этого она принимаетъ движеніе по 
встрѣченному ею водоупорному горизонту въ томъ направленіи, куда 
направленъ уклонъ послѣдняго или гдѣ онъ выходить или приближается 
къ выходу на поверхность земли: здѣсь воды выступаютъ наружу. 

Такое движеніе подземныхъ водъ въ горизонтальномъ направленіи 
совершается или такъ же, какъ и выше указанное движеніе ея сверху 
внизъ, т.-е. просачивавіемъ черезъ проницаемыя породы, лежащія надъ 
водоупорными, иди въ видѣ настоящихъ подземныхъ ручьевъ (въ про-
сторѣчьи „жилъ") и рѣкъ, по проложенными ими русламъ или но тре-
щинами водоупорныхъ породъ. 

Первый видъ движенія подземныхъ, или, точнѣе, почвенныхъ водъ, 
горизонтальное движеніе по порами почвы—крайне медленный, болѣе 
медленный, чѣмъ движеніе ея сверху внизъ, отчего и уровень почвенныхъ 
водъ бываетъ неровный, если не ровна, холмиста данная поверхность земли. 

Но, при этомъ нужно замѣтить, что неровность высоты стоянія 
почвенныхъ водъ, обусловленная холмистостью мѣстности, крайне не-
постоянна и находится въ зависимости отъ количества выпадающихъ осад-
ковъ-, въ сухое время года неровность стоянія водъ можетъ исчезнуть. 
( Р и с . 1). 
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Р и с . 1 . С х е м а у р о в н я с т о я н і я п о ч в е н н ы х ъ в о д ъ в ъ х о л м и с т о й м ѣ с т н о с т и . 

Если водоупорный горизонтъ или слои, лежащіе надъ нимъ и на-
питанные водою, обнажаются, благодаря-ли размывамъ, образованіямъ 
овраговъ, руслъ рѣкъ и т. п., то вода, скопившаяся надъ водоупорнымъ 
горизонтомъ, получаетъ возможность стекать съ него уже въ свобод-
номъ состояніи по поверхности земли, образуя всѣмъ извѣстные ключи 
или проникая прямо въ рѣки (см. на стр. 20 рис. 5). 

Иногда бываетъ такъ, что водоупорная прослойка прерывается въ 
глубинахъ земной же коры, a далѣе ниже этой прослойки продолжаются 
породы опять водопроницаемыя. Въ такомъ случаѣ воды, напитывающія 
слои надъ водоупорнымъ горизонтомъ, стекутъ съ него и впитаются 
слоями, лежащими подъ первой водонепроницаемой породой и будутъ дви-
гаться въ нихъ снова сверху внизъ, пока не встрѣтятъ слѣдующей водо-
непроницаемой породы (рис. 2). Надо замѣтить, что въ каждой данной 
мѣстности, въ земной ея корѣ, отмѣчается нѣсколько такихъ чередую-
щихся водоупорныхъ и водопроницаемыхъ породъ. При этомъ воды, 
екопляющінся на болѣе глубокихъ водоупорныхъ горизонтахъ, находятся 
подъ извѣстнымъ, иногда очень сильнымъ давленіемъ, что обусловли-
ваетъ восхожденіе этихъ водъ въ артезіанскихъ колодцахъ (рис. 7). 
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Рис . 2 . С х е м а п е р е р ы в а в о д о у п о р н а г о г о р и з о н т а в ъ н ѣ д р а х ъ з е м л и . 

Если сами собою подземныя воды не появляются на поверхности 
данной мѣстности, то добыть ихъ возможно, сдѣлавъ скважину глубиною 
до того грунта, который скопляетъ въ себѣ воды и находится надъ 
самымъ водоупорнымъ горизонтомъ. Скважина образуешь пространство, 
которое будетъ занято только воздухомъ; подземныя воды, напитыва-
ющія породы грунта, въ которыхъ образована скважина, вытѣснятъ 
изъ посдѣдней воздухъ и займутъ его мѣсто, все равно, какъ это дѣ-
лается при опусканіи трубочки въ сосудъ съ жидкостью. В ъ обществ« 
распространено весьма смутное представленіе объ условіяхъ, благодаря 
которымъ колодцы наполняются водою. Обыкновенно считаютъ, что это 
происходить, благодаря, такъ называемымъ, „жиламъ". Между тѣмъ 
этотъ способъ нолученія воды въ колодцахъ встрѣчается рѣдко. Обык-
новенно же колодецъ наполняется водою такъ, какъ указано сейчасъ. 
Чтобы еще яснѣе понять это, представимъ себѣ или даже сдѣлаемъ слѣ-
дующій опытъ. Возьмемъ блюдо, наполнимъ его пескомъ, садового или 
цвѣточною почвою и увлажнимъ этотъ грунтъ. Послѣ того станемъ дѣ-
лать углубленіе, напр., заостренной палочкою; углубляя послѣднюю 
осторожно, понемногу, и постоянно вынимая ее, мы скоро замѣтимъ по-
явленіе воды въ углубленіи; остановимся на этомъ мѣстѣ; въ полученномъ 
углубленіи будетъ прибывать вода изъ слоевъ, пропитанныхъ ею. Если 
выбирать изъ нашего маленькаго колодца воду, напр., гуттаперчевою 
трубочкою, вода въ колодцѣ будетъ нѣкоторое время появляться вновь, 



насасываясь изъ окружающей почвы, именно, до тѣхъ поръ, пока изъ 
поръ почвы, находящейся выше дна нашего колодца, не удалится 
вся вода. Увлажняя почву осторожными поливаніемъ ея, мы черезъ 
нѣкоторое время, снова замѣтимъ появленіе воды въ колодцѣ. Углубляя 
послѣдній, мы увеличимъ его водоемкость, богатство водою. Точно такъ 
же происходить и въ природѣ; точно тоть же Физическій законъ обу-
словливаешь появленіе воды въ грунтовыхъ колодцахъ (Рис. 4 и 8), 
которые представляютъ собою ничто иное, какъ скважину, подобную 
той, какую мы дѣлали при нашемъ опытѣ. 

Но, если дойти такою скважиною до слоевъ, гдѣ вода находится 
поди давленіемъ (см. выше), т. е. пройти ею одинъ или нѣсколько 
водоупорныхъ горизонтовъ, то вода по скважинѣ поднимется и можетъ 
достигнуть не только поверхности земли, но даже бить надъ нею въ 
видѣ Фонтана въ нѣсколько саженъ высоты. Такія воды называются 
восходящими или артезіанскими (Рис. 3). 

Рис. 3. Схема восходящихъ артезіанскихъ водъ. 

а) Артезіанская скважина съ фонтаномт, воды, б) Обыкновен. колодецъ. в) Артезіанская сква-
жина съ водами, недостигшими поверхности почвы, г) Уровень стоянія первыхъ не артезіанскихъ 
водъ. д) Водоупорный горизонтъ, задерживающій восхожденіе нижележащихъ водъ. ѳ) Водоносные 
слои водъ, находящихся подъ давленіемъ. ж) Водоупорный горизонтъ артезіанскихъ водъ. 



Таково происхожденіе водъ на земной поверхности. Но. проходя 
свой путь отъ образованія въ свободной атмосоерѣ изъ парообразнаго 
своего состоянія до превращенія въ капельно-жидкое и являясь на 
землѣ въ видѣ-ли дождевой, прудовой, озерной, ключевой или колодезной ч. 
водъ, онѣ претерпѣваютъ измѣненія въ своемъ составѣ, то растворяя 
въ себѣ различныя вещества изъ проходимыхъ ими средъ, то отдавая 
послѣднимъ нѣкоторыя свои составныя части. Это служить, какъ уже 
было упомянуто, условіемъ появленія въ водѣ съ одной стороны полез-
ныхъ для нашего питанія веществъ, съ другой—вредныхъ. Остановимся 
болѣе подробно на разсмотрѣніи этого процесса. 



Естественный условія растворенія въ водѣ различныхъ веществъ 
и условія ея порчи. 

Капелька жидкости, образовавшись изъ паровъ въ свободной атмо-
СФерѣ, тотчасъ теряетъ свои свойства химически-чистой воды, раство-
ряя въ себѣ или поглощая вещества изъ окружающей среды, т. е. 
атмосферы. В ъ высокихъ слояхъ послѣдней, гдѣ воздухъ совершенно 
чистъ, поглощенными капелькою воды веществами будутъ только со-
ставныя части чистаго воздуха, т. е. газы, именно, азотъ и кислородъ. 

Падая далѣе книзу, капелька жидкости встрѣчаетъ и восприни-
маетъ въ себѣ уже вещества, загрязняющія воздухъ; это, во-первыхъ, 
газы: угольная кислота, иногда амміакъ (нашатырный спиртъ), сѣро-
водородъ и др., затѣмъ частички пыли—минеральной (глина, пес-
чинки, известь и пр.), или органической (отъ растеній и животныхъ: 
шерстяныя и растительныя волоконца и пр.), или организованной 
(микроорганизмы), въ томъ числѣ возбудители заразныхъ болѣзней. 
Только послѣ сильныхъ дождей, промывающихъ атмосферу, падающія 
капельки дождя бываютъ лишены веществъ, загрязняющихъ воздухъ. 
Поэтому, первыя порціи дождевой воды, заключаютъ въ себѣ, кромѣ 
полезныхъ (кислородъ) или безразличныхъ (азотъ) веществъ, еще и 
вредныя, негодны для питья; въ особенности это относится къ дождевой 
водѣ, выпадающей въ населенныхъ мѣстахъ, напр., въ городахъ, такъ 
какъ въ воздухѣ ихъ всегда находится много загрязняющихъ его ве-
ществъ. Слѣдовательно, и дождевая вода далеко не всегда можетъ 
считаться доброкачественной, даже если не принимать во вниманіе 
отсутствіе въ ней минеральныхъ веществъ, нужныхъ, какъ мы уже 
говорили, для организма. 

Еще хуже обстоитъ дѣло по отношенію къ текучей водѣ, напр., 
водѣ ручьевъ, образующихся отъ дождя, или неболыпихъ рѣчекъ, такъ 
какъ въ такой водѣ всегда заключена смытая съ поверхности земли грязь. 
Только въ болѣе или менѣе значительныхъ рѣчкахъ верховыя воды 
мало-по-малу очищаются черезъ такъ называемое самоочищеніе, со-
стоящее въ томъ, что взвѣшенныя въ водахъ рѣкъ твердыя вещества 
(муть) осаждаются, а различныя растворенныя въ нихъ вещества, въ 



томъ числѣ и органичесігія, отъ дѣйствія свѣта и кислорода воздуха 
мало-по-маду исчезаютъ. Однако, всякая р ѣ ч н а я в о д а в ъ с м ы с л ѣ 
с в о е й д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и в с е - т а к и н е н а д е ж н а , такъ 
какъ въ нее всегда могутъ попасть загрязняющія вещества, благо-
даря-ли естественнымъ условіямъ, о которыхъ мы говорили сейчасъ, 
или искусственно отъ спуска въ нихъ стоковъ съ Фабрикъ и заводовъ, 
изъ городовъ и т. д. Вслѣдствіе этого тамъ, гдѣ приходится употреблять 
рѣчную воду, ее нужно тѣмъ или другимъ способомъ, напр., Ф и д ь т р а -

ціей, очищать. 
Фильтрація есть ничто иное, какъ подражаніе очисткѣ верховыхъ 

грязныхъ водъ, происходящей въ природѣ. Естественная очистка водъ 
состоишь въ слѣдующемъ. 

Проходя черезъ почву въ вертикальномъ и горизонтальномъ напра-
вленіяхъ указанный въ предыдущей главѣ путь, верховыя воды, прежде 
чѣмъ выйти снова на поверхность земли, оставляютъ между порами 
проходимой ими почвы всѣ взвѣшенныя вещества, дѣлающія воды мут-
ными, а также въ большей или меньшей степени и микроорганизмы. 
Благодаря же дѣятельности особыхъ микроорганизмовъ, находящихся 
въ почвѣ, растворенныя въ водѣ органическія вещества превращаются 
въ неорганическія (азотную и угольную кислоты). Газы воды (кислородъ, 
угольная кислота) дѣйствуютъ химически на нѣкоторыя проходимыя 
водами породы, соединяются съ ними (напр., угольная кислота съ из-
вестью) и, такимъ образомъ, исчезаютъ изъ воды. Эти же обстоятель-
ства, встрѣчаемыя при прохожденіи верховыми водами породъ земли, 
служатъ условіемъ для снабженія водъ минеральными веществами, со-
лями. Однѣ изъ нихъ просто растворяются въ водѣ, напр., соли натра 
(поваренная соль), другіе только при условіи присутствія въ водѣ нѣко-
торыхъ газовъ. Такъ, присутствіе въ водѣ углекислоты составляетъ 
вообще главное условіе для растворенія минеральныхъ составныхъ 
частей почвы, такъ какъ при ея посредствѣ нерастворимыя въ водѣ 
вещества (кальцій) становятся растворимыми солями (известь). 

Такимъ образомъ, метеорная вода, будучи въ моментъ своего обра-
зованія химически чистою и загрязняясь потомъ въ воздухѣ и почвѣ, 
очищаясь затѣмъ въ посдѣдней и растворяя нужныя для нашего орга-
низма вещества, наконедъ, является доброкачественной питьевой водой 
ключей, родниковъ и колодцевъ. 

Однако, какъ это уже говорилось выше, прохожденіе воды черезъ 
почву далеко не всегда производить устраненіе изъ нея вредныхъ 
веществъ, и раствореніе нолезныхъ и въ нужномъ количеств« мине-
ральныхъ. Часто происходить и наоборотъ. 

Дѣйствительно, если почва загрязнена различными отбросами, 
органическими веществами (каковою почва обыкновенно бываешь въ на-



селенныхъ мѣстахъ), то верховыя воды вмѣсто того, чтобы очищаться, 
будутъ, наоборотъ, загрязняться, увлекая изъ загрязненной почвы ор-
ганическія вещества, вредные газы, какъ сѣроводородъ и амміакъ. 
Чтобы такимъ водамъ очиститься, имъ нужно пройти черезъ чистые 
слои почвы. Если же этого не бываетъ вслѣдствіе сравнительно неглу-
бокаго залеганія водоупорнаго слоя, то воды такого мѣста будутъ 
недоброкачественными все то время, пока будетъ загрязнена почва, 
черезъ которую онѣ проходятъ и въ которой онѣ стоятъ, накапли-
ваются. Отсюда становится понятнымъ, почему вода неглубокихъ 
колодцевъ въ населенныхъ мѣстахъ нехороша, часто вонючая, тогда 
какъ, напр., въ ближайшемъ полѣ вода изъ такой же глубины колодца 
вполнѣ доброкачественна. 

Отсюда также становится понятнымъ, что для полученія добро-
качественной воды въ населенномъ мѣстѣ, необходимо не останавли-
ваться на первой не глубоко находящейся водѣ, которую часто назы-
ваютъ ненаучнымъ терминомъ почвенного, а, пройдя водоупорный гори-
зонтъ, задерживающій первую воду, достигнуть второго. (См. рис. 4). 

Рис. 4. Схема полученія водъ въ колодцѣ. 

а) Уровень отоянія недоброкачественныхъ грунтовыхъ водъ. б) Первый водоупорный гори-
зонтъ. ві ->вень етоянія доброкачественныхъ водъ въ водоносныхъ пескахъ. г) Второй водоупор-
ный ГОрЪоѵЫГЬ. 



Первый водоупорный горизонта служитъ какъ-бы непроницаемой 
крышкой для защиты глубже лежащаго грунта отъ загрязненія отбро-
сами населеннаго мѣста, такъ какъ воды, извлекающія вредныя веще-
ства изъ этихъ отбросовъ. встрѣчаютъ ирепятствіе въ первомъ водо-
упорномъ горизонтѣ для своего дальнѣйшаго прохожденія и для за-
грязненія болѣе глубокаго грунта. Но, устраивая добычу воды изъ 
второго горизонта, нужно стараться предупредить попаданіе, просачи-
ваніе туда первыхъ (почвенныхъ) водъ, а какъ это сдѣлатъ, скажемъ 
въ технической части настоящей брошюры. 

Загрязненіе водъ можетъ вызываться не только отбросами жизне-
дѣятельности людей, но также и самымъ геологическимъ характе-
ромъ проходимыхъ водами породъ почвы. Такъ, въ случаѣ богатства 
ихъ известковыми и магнезіальными солями, а воды углекислотою, вода 
растворяетъ въ очень большомъ количествѣ эти соли, почему и дѣ-
лается очень жесткою, недоброкачественною. Если въ проходимыхъ 
водою грунтахъ много натронныхъ содей (поваренной соли), вода 
дѣлается соленою (соляные источники). Если въ грунтѣ много желѣзи-
стыхъ, растворимыхъ въ водѣ солей, то вода окажется желѣзистою 
(желѣзистые минеральные источники), далѣе слѣдуютъ сѣрные источ-
ники и т. д. 

Однако, естественный, такъ сказать, условія порчи воды не опа-
сны, такъ какъ они мало распространены. Даже болѣе того, эта порча, 
дѣлая ЕОду негодною для постояннаго употребденія, дѣлаетъ ее лѣчеб-
ною (цѣлебные источники). Вслѣдствіе всего этого въ общежитіи при-
ходится считаться съ условіями порчи воды, происходящей благодаря 
только загрязненію почвы жизнедѣятельностью людей и животныхъ. 

Изъ этого понятно, что забота о питьевомъ водоснабженіи 
должна не ограничиваться только самымъ полученіемъ воды, но и 
простираться далѣе до охраненія добытой воды отъ порчи. 



Способы добычи грунтовой хорошей питьевой воды. 

Изъ изложеннаго о происхожденіи питьевыхъ водъ выясняются и 
способы добычи ихъ: наиболѣе легкими и, скажемъ, надежными, спосо-
бомъ является добыча воды естественными образомъ очищенной, т. е. 
грунтовой воды. Однако, это не всегда и не вездѣ возможно, почему 
приходится прибѣгать къ другими способами добычи питьевой воды 
изъ воды естественными образомъ не очищенной, т. е. рѣчной, прудо-
вой и т . п. В ъ нашу задачу не входитъ разборъ нослѣдняго рода спо-
собовъ добычи воды, поэтому сосредоточимъ свое вниманіе на первомъ, 
т. е. на добычѣ грунтовой, доброкачественной воды. 

Но прежде мы должны установить понятіе грунтовой воды, 
такъ какъ поди этими именемъ разумѣется различными лицами раз-
личное. Одни въ названіи грунтовая вода хотятъ видѣть нѣчто совсѣмт. 
другое, чѣмъ почвенная вода, другіе въ добавленіе къ понятію о грунто-
выхъ и почвенныхъ водахъ употребдяютъ еще третій терминъ „подпочвен-
ная вода". При этомъ какъ почвенныя, такъ и подпочвенныя воды счи-
таются или вообще негодными къ употребленію, или ненадежными въ 
своей доброкачественности въ противоположность грунтовыми водами. 

Въ научномъ отношеніи такая терминологія не выдерживаешь кри-
тики, такъ какъ и почва и подпочва составляютъ грунтъ и, вѣдь, нѣтъ 
повсюду одинаковыхъ предѣловъ, гдѣ оканчивалась-бы почва к подпочва; 
Дѣйствительно, собственно почва, т. е. первое геологическое наслоеніе, 
и подпочва второе—имѣютъ чрезвычайно разнообразную толщину отъ 
нѣсколькихъ вершковъ до десятка саженъ. 

Поэтому было-бы правильнѣе придерживаться относительно питье-
выхъ водъ такой терминологии, что поди г р у н т о в ы м и в о д а м и 
р а з у м ѣ т ь в с я к і я в о д ы , д о б ы в а е м ы й и з ъ г р у н т а или 
и с к у с с т в е н н о (при копаніи колодцевъ), или и с т е к а ю щ і я и з ъ 
н е г о с а м о с т о я т е л ь н о (родниковая вода), и о т л и ч а т ь и х ъ 
о т ъ м е т е о р н ы х ъ в о д ъ (дождевыхъ и снѣговыхъ), с т о я ч и х ъ 
в о д ъ (водъ прудовъ и озеръ) и т е к у ч и х ъ рѣчныхъ. 

При оцѣнкѣ же доброкачественности грунтовыхъ водъ слѣдуетъ 
принять то положеніе, что первыя грунтовыя воды могутъ быть недобро-



качественными или болѣе или менѣе скоро сдѣлаться такими вслѣдствіе 
загрязненія грунта, черезъ который онѣ проходятъ и въ которомъ онѣ 
собираются, текутъ; чѣмъ ближе къ поверхности почвы водоупорный 
горизонтъ, тѣмъ опасность загрязненія грунтовыхъ водъ становится 
больше. Надежной же по своей доброкачественности будетъ только вода, 
добытая изъ слѣдующаго водоупорнаго горизонта, надъ которымъ, какъ 
защитительная крыша, распростертъ первый водоупорный горизонтъ. 

Самымъ легкимъ, наименѣе хлопотливымъ способомъ добычи грун-
товой воды является тотъ, когда водоупорный горизонтъ обнажается, 
что бываетъ въ оврагахъ или подъ горою, или на склонѣ ея. Здѣсь, 
такъ сказать, природа сама доставила дюдямъ изъ нѣдръ земли грунтовую 
воду (Рис. 5). Имъ остается только обдѣлать истоки этой воды, т. е. 

Рис. 5. Схема естественнаго выхода почвенныхъ водъ. 

А—В. Уровень стоянія почвенныхъ водъ. 
а, а, а, а, Выходъ почвенныхъ водъ на поверхность земли (родники). 
б. б. б. Выходъ почвенныхъ водъ въ русло рѣки. 

р о д н и к и , к л ю ч и , сдѣлать каптажъ ихъ, что достигается нѣкоторымъ 
углубленіемъ почвы, гдѣ исходятъ родники, обложеніемъ этого углуб-
ленія тѣмъ или другимъ матеріаломъ, лучше всего камнемъ или кир-
пичемъ. 



Но неправильно думаютъ, что ключевая вода непремѣнно должна 
быть вполнѣ доброкачественной-, наоборотъ, она можетъ быть по самой 
своей природѣ, по своему происхожденію или прохожденію черезъ тѣ 
или другія геологическія напластованія—дурного качества. Она можетъ 
легко портиться, какъ и всякая другая грунтовая вода черезъ загряз-
неніе почвы, если она истекаетъ съ перваго водоупорнаго горизонта, 
если глубина этого горизонта не велика. Точно такъ же роднико-
вая , ключевая вода можетъ портиться и тогда, когда верховыя воды 
попадаютъ въ нее и т. д. 

Вслѣдствіе этого, прежде чѣмъ рѣшиться воспользоваться родни-
ками для снабженія питьевой водой населеннаго пункта, нужно выяснить, 
насколько доброкачественна данная вода, и насколько доброкачествен-
ность ея защищена отъ порчи, происходящей отъ тѣхъ или другихъ об-
стоятельствъ. Часто встрѣчаются такіе случаи, что родники тянутся на 
большомъ пространствѣ одинъ за другимъ. Въ такомъ случаѣ для 
водоснабженія нужно выбирать такой родникъ, который отстоялъ бы 
подальше отъ населеннаго пункта, т. е. не выходилъ-бы изъ-подъ 
грунта, на которомъ расположился поселокъ. Нерѣдко бываетъ и такъ, 
что по оба берега оврага истекаютъ родники. В ъ этомъ случаѣ поль-
зоваться надо родниками, истекающими изъ-подъ того берега оврага, 
гдѣ поселка нѣтъ. 

Объ оборудованіи родниковъ, ключей мы уже сказали; добавимъ 
къ этому, что для предохраненія воды ихъ отъ порчи черезъ попаданіе 
верховыхъ водъ, нужно заботливо провести канавки для отвода этихъ 
водъ. Еще лучше это достигнется, если стѣнки колодца будутъ вы-
ведены нѣсколько, напр., на 1 арш., выше поверхности земли и будутъ 
сдѣланы изъ водонепроницаемаго слоя. 

Нужно также позаботиться о томъ, чтобы при разборѣ воды, она 
не портилась, что можетъ происходить отъ у потреб ленія каждымъ 
своихъ собственныхъ черпаковъ, а это явленіе обычное. Только рѣдко 
можно встрѣтить при родникахъ насосы или общественные черпаки. 
Правда, ключевая вода представляетъ менѣе опасности для порчи отъ 
сейчасъ указанныхъ условій, такъ какъ она текучая, и внесенная въ 
нее черпаками грязь мало-по-малу удаляется вонъ изъ колодца. Однако, 
прежде чѣмъ удалиться отсюда, загрязняющія воду вещества могутъ 
быть взяты вмѣстѣ съ водою другимъ лицомъ. 

Во многихъ случаяхъ сама природа представляетъ удобные спо-
собы для разбора воды изъ родниковыхъ скопленій ея безъ употребленія 
черпаковъ. 

Дѣло въ томъ, что въ родниковыхъ скопленіяхъ водъ, какъ въ 
копаныхъ колодцахъ, вода болѣе или менѣе поднимается надъ дномъ ихъ, 
и иногда очень высоко, даже выше поверхности земли, если стѣнки 



колодца сдѣланы водонепроницаемыми; это происходить отъ той при-
чины, что вода въ самомъ грунтѣ стоить всегда нѣсколько выше пло-
скости водоупорнаго горизонта, съ котораго она стекаешь и появляется 
въ родникѣ: понятно, что чѣмъ выше это водостояніе, тѣмъ выше можешь 
подняться вода въ родниковомъ колодцѣ,наоснованіиФизическаго закона 
сообщающихся сосудовъ. 

Въ одной изъ деревень Дмитровскаго уѣзда Моск. губ. (Острецово), 
намъ удалось оборудовать родниковый колодецъ такъ, что вода въ немъ 
стоить на высотѣ 3-хъ арш. отъ дна колодца и около 2-хъ арш. надъ 
почвою, будучи заключена въ кирпичныхъ стѣнахъ бассейна. 

Поднявъ такими образомъ воду, можно устроить стоки по же-
лобу, расположенному на той или другой высотѣ надъ почвою. Это обстоя-
тельство даетъ возможность получать воду, не черпая ее изъ колодца, 
а наливая въ подставляемую поди желобъ посуду. Когда требуется 
много воды, можно накапливать ее, выводя стѣны колодца нѣсколько выше 
желоба и превращая послѣдній въ трубу съ краномъ; для предохране-
нія послѣдняго отъ замерзанія, они долженъ помѣіцаться внутри бас-
сейна въ водѣ, что въ техническомъ отношении не представляешь ни-
какихъ затрудненій. Въ такихъ случаяхъ вода, скопляясь надъ трубою 
и краномъ, при открываніи послѣдняго давала бы вслѣдствіе давленія 
столба воды сильный токъ послѣдней. Излишекъ же воды въ колодцѣ моги 
бы стекать по желобу, расположенному выше трубы и крана. (Рис. 6). 

Рис. 6. Устройство резервуара надъ родникомъ съ самостоятельнымъ наливомъ воды. 

а) Жолобъ для стока излишней воды, б) внутренній кранъ, в) приспособленіе для запора крана 



Для доставленія воды въ населенный иунктъ, кромѣ простой при-
возки ея и обыкновенныхъ водопроводовъ, весьма заманчивымъ пред-
ставляется устройство такъ называемыхъ тарановъ, которые, пользуясь 
силою паденія воды колодца, гонять часть ея по проложеннымъ тру-
бамъ вверхъ. Но относительно дѣйствія тарановъ я личнаго опыта 
не имѣю, почему и воздерживаюсь отъ ихъ рекомендаціи. Однако, не 
могу не упомянуть о томъ, что лица, ихъ устраивающія, остаются очень 
довольными. Дѣйствительно, по ихъ словамъ, стоимость оборудованія 
сравнительно не велика (цѣна самаго тарана отъ 45 до 1400 рублей, 
смотря по величинѣ; всего 9 номеровъ); ухода, присмотра и ремонта 
требуется очень мало, почти никакого. 

Вторымъ и бодѣе распространеннымъ способомъ добычи грунто-
вой воды является добыча ея черезъ заложеніе въ грунтѣ тѣмъ или 
другимъ образомъ скважинъ, доходящихъ до скопищъ воды надъ водо-
упорными горизонтами. Описаніе этого способа и представляетъ глав-
нѣйшую часть настоящей работы. Но прежде скажемъ о способахъ 
опредѣленія вѣроятной глубины колодца, предполагаемаго къ устрой-
ству въ томъ или другомъ мѣстѣ. 



Опредѣленіе вѣроятной глубины залеганія водоупорнаго 
горизонта (вѣроятной глубины колодца). 

Опредѣленіе вѣроятной глубины колодцевъ есть опредѣленіе 
разстоянія между поверхностью даннаго мѣста и глубиной залеганія 
водоупорныхъ горизонтовъ. Но при этомъ надо замѣтить, что обыкно-
венно не бываетъ надобности углубляться до самыхъ водоупорныхъ 
слоевъ, породъ почвы. Вполнѣ достаточно остановиться въ породахъ, 
напитываемыхъ водою и расположенныхъ надъ водоупорнымъ горизон-
томъ. Во многихъ случаяхъ даже и невозможно дойдти до водоупорныхъ 
породъ, такъ какъ скопленіе воды надъ ними бываетъ иногда такое 
большое, что для производства работъ по выемкѣ земли представляются 
непреодолимый препятствія. Въ такомъ случаѣ глубина колодца будетъ 
нѣсколько менѣе глубины залегаеія водоупорныхъ горизонтовъ, и, слѣдо-
вательно, дѣйствительная глубина колодца тоже будетъ менѣе, чѣмъ было 
опредѣлено предварительно. 

Когда какая-либо мѣстность изучена въ гидрогеологическомъ отно-
шеніи, дѣло по вычисленію глубины колодцевъ весьма упрощается. Слѣ-
дуетъ только опредѣлить высоту надъ уровнемъ моря того мѣста, гдѣ 
предполагается устроить колодецъ. Это достигается простымъ спо-
собомъ и съ достаточной для даннаго дѣла точностью, такъ наываемой, 
барометрической сравнительной нивеллировкой даннаго мѣста и мѣста, 
высота котораго уже опредѣлена ранѣе. 

Извѣстно, что чѣмъ выше мѣстность, тѣмъ барометръ стоить ниже, 
чѣмъ ниже мѣстность, тѣмъ барометръ покажетъ больше. При ирочихъ 
равныхъ, одинаковыхъ атмосФерическихь условіяхъ можно положить, 
что разница въ одинъ миллиметръ барометра соотвѣтствуетъ 10 меграмъ 
высоты, 0,1 миллиметра—одному метру (0,47 сажени). 

Но, чтобы получить вѣрные результаты изслѣдованія, должно по-
заботиться о томъ, чтобы барометръ былъ достаточно чувствитеденъ. 
Для данной цѣли можно съ успѣхомъ употреблять барометры анероиды 
съ возможно меньшими дѣленіями, но никакъ не менѣе дѣленій въ по-
ловину миллиметра. Промежутокъ между двумя записываніями долженъ 
быть возможно кратокъ; уже промежутокъ въ два, три часа можетъ дать 
не очень точные результаты. Температура воздуха, соетояніе его влаж-
ности должны быть, по возможности, одинаковыми. Вслѣдствіе этого, 



слѣдуетъ избѣгать изслѣдованій, наоримѣръ, къ вечеру, когда темпе-
ратура сравнительно сильно и быстро падаешь, становится болѣе сыро, 
или, наоборотъ, передъ разсвѣтомъ. Если отмѣчается сильный вѣтеръ ;  

вьюга, пасмурно, дождь или то, что называется перемѣнной погодой, 
барометрическихъ, нужныхъ для данной цѣли, изслѣдованій производить 
не слѣдуетъ. 

Для иолученія болѣе убѣдительныхъ результатовъ изслѣдованія 
нужно сдѣлать нѣсколько записей барометрическихъ показателей и 
принимать во вмиманіе средній выводъ изъ нихъ. 

Руководствуясь этими правилами, на практик« поступаютъ такимъ 
образомъ, что записываютъ число миллиметровъ съ точностью не менѣе 
0,1 на мѣст« предполагаемаго колодца и отправляются, по возмож-
ности быстро, къ ближайшему пункту, высота котораго уже опредѣлена 
ранѣе. Когда территорія уѣзда изсл«дована въ гидрогеологическомъ 
отношеніи, такихъ пунктовъ много; кромѣ того, тамъ, гдѣ проходить 
желѣзная дорога, такихъ опредѣленій имѣется тоже много. 

Если, положимъ, барометръ на мѣст« предполагаемаго колодца 
показалъ 758,7, на второмъ же пункт«, высота котораго надъ уровнемъ 
моря опредѣлена въ 237 метровъ, барометрическое давленіе опредѣлено 
въ 759,3, то, сл«довательно, нашъ пунктъ выше второго на 759,3— 
758,7=0,6 м . м . = 6 метрамъ, т.-е., его высота равна 243 метрамъ. 

Взявши таблицу глубинъ залеганія водоупорныхъ горизонтовъ, 
опредѣлимъ вѣроятную глубину колодца; напр., если высота стоянія 
перваго горизонта равна 205 метрамъ, то, слѣдовательно, онъ въ мѣстѣ 
устраиваемаго колодца будетъ находиться на глубинѣ 243—205=38 мет-
ровъ=17,9 сажени. 

Эта глубина можетъ въ большей степени обезпечивать воды ко-
лодца отъ загрязненія, конечно, при условіи хорошаго выбора мѣста 
подъ колодецъ. Углубляться до сл«дующаго водоупорнаго слоя было бы 
непрактично, такъ какъ и этотъ расположенъ довольно глубоко. Но, 
если-бы онъ зелегалъ не глубоко, напр., на 2—3 саж., то было-бы ра-
ціональнѣе устраивать колодецъ на сл«дующемъ горизонт« и опредѣлять 
вѣроятную глубину его по отношенію къ этому послѣднему. Напримѣръ, 
если бы высота мѣстности была опредѣлена въ 208 метровъ, а второй 
водоупорный горизонтъ расположенъ надъ уровнемъ моря въ 187 мет-
рахъ, то вѣроятную глубину колодца нужно опредѣлять не въ 208—205= 
3 метрамъ, какъ мало надежную, а въ 208—187=21 метру. 

Данныя гидрогеологическихъ изслѣдованій не ограничиваются опре-
д«леніями высотъ залеганія водоупорныхъ горизонтовъ въ т«хъ или дру-
гихъ пунктахъ, но даютъ свѣдѣнія о богатств« ихъ водою и о распростра-
ненности того иди другого горизонта, что цѣнно для опредѣленія степени 



вѣроятности глубины колодцевъ. Свѣдѣнія же гидрогеологическихъ 
ислѣдованій дадутъ намъ иногда также возможность, предварительно 
устройства колодца, опредѣлять и качество воды его. 

Но, располагая общими данными по гидрогеологическому изслѣдо-
ванію, не слѣдуетъ уклоняться отъ подробныхъ мѣстныхъ изслѣдованій въ 
каждый данный моментъ; ниже мыскажемъ, какъ производить эти мѣстныя 
изслѣдованія, сейчасъ же отмѣтимъ, что данныя, полученныя отъ нихъ, 
съ одной стороны—будутъ служить какъ бы провѣрочными изслѣдова-
ніями для даннаго мѣста общихъ изслѣдованій, съ другой, пользуясь 
ими, можно точнѣе опредѣлить вѣроятность глубины колодца, а 
иногда и располагать такими данными, которыхъ общее изслѣдованіе 
не могло предвидѣть; между тѣмъ, эти данныя могутъ имѣть весьма 
важное значеніе. 

Такъ, напримѣръ, опредѣляя вышеуказанными образомъ высоту 
расположенія д. Нестерцевой, Синьковской вол., Дмитровск. уѣзда, я 
нашелъ ее въ 255 метровъ и это подтверждалось неоднократно. Бли-
жайшій водоупорный горизонтъ (Хотьковская опока) отстояли отъ по-
верхности почвы на 50 метровъ. Глубина колодца въ 25 саженъ, хотя и 
представлялась весьма большой, но пользоваться ею все-таки было 
бы возможно. Но для района названной деревни этотъ горизонтъ пред-
ставлялся ненадежными, что подтверждалось устройствомъ колодцевъ 
въ другихъ близко расположенныхъ деревняхъ. Вслѣдствіе всего этого 
вопроси о добычѣ въ д. Нестерцево хорошей воды представлялся на 
основаніи этихъ данныхъ безнадежными. Но, изслѣдуя окрестности д. 
Нестерцевой, я нашелъ въ овражкѣ выходи родниковъ, по которыми 
нижеуказанными способомъ и опредѣлилъ вѣроятную глубину колодца 
въ дер. НестерцевЬ въ 10 саженъ. Дѣйствительная глубина колодца 
оказалась въ 9 е. . Такими образомъ, безнадеяшость въ водоснабженіи дер. 
Нестерцево, установленная на основаніи общихъ гидрогеологическихъ 
изслѣдованій, устранялась мѣстными, что и оправдалось на дѣлѣ. 

Объясненіемъ этому обстоятельству является тотъ Фактъ, что 
иногда на томъ или другомъ протяженіи, напр., въ ледниковыхъ наносахъ 
случайно располагается водоупорная прослойка, которая и скапливаешь 
на себѣ воду. Конечно, скопленіе воды на этой прослойкѣ не можетъ 
быть большое, но воспользоваться ею въ безнадежныхъ случаяхъ все-
таки слѣдуетъ за невозможностью имѣть лучшій источники воды. 

Значительно труднѣе стоить дѣло по отношенію къ тѣмъ районамъ, 
уѣздамъ, губерніямъ, гдѣ гидрогеологическихъ изслѣдованій не произ-
ведено. Однако, и здѣсь, производя мѣстныя изслѣдованія, которыя, 
какъ сказано выше, являются при общихъ изслѣдованіяхъ только 
допольнительными, можно получить нужныя данныя; въ такихъ случаяхъ 



слѣдуетъ при опредѣденіи вѣроятной глубины колодца вооружиться баро-
метромъ и сравнивать высоту даннаго мѣста съ высотою такого ближай-
т а г о мѣста, гдѣ выходить или добыта уже тѣмъ или другимъ способомъ 
вода. Не мало пользы сослужить и сравненіе высотъ даннаго мѣста 
съ высотою близко находящейся рѣки, такъ какъ ложемъ послѣдней 
служить водоупорный горизонта, на которомъ скопляется грунтовая 
вода. Этотъ послѣдній способъ является обычнымъ для кододез-
никовъ при опредѣленіи ими вѣроятной глубины колодца. Но только 
колодезники пользуются этимъ методомъ грубо, на глазомѣръ, между 
тѣмъ какъ барометрическое изслѣдовавіе даетъ достаточно точные 
результаты, какъ показалъ нашъ опыта съ устройствомъ многихъ 
колодцевъ. 

По разницѣ высотъ мѣста, выбраннаго для колодца, и рѣки мож-
но судить о вѣроятной глубинѣ колодца. Напримѣръ, въ какомъ-либо 
данномъ мѣстѣ барометръ показалъ 758,3, а у рѣки 762,5, т.-е. меньше 
на 4,2 миллиметра, что соотвѣтствуетъ 42 метрамъ, т.-е. выбранное 
мѣсто выше рѣки на 42 метра; слѣдовательно, и вѣроятная глубина 
колодца будетъ 42 метра или 20 саженъ съ неболынимъ. 

Еще лучше, если вблизи мѣста, гдѣ предположенъ къ устройству 
колодецъ (даже и въ нѣсколькихъ верстахъ отъ него), будетъ находиться 
уже устроенный колодецъ. Для опредѣленія вѣроятной глубины предпо-
лагаемая къ устройству колодца въ такомъ случаѣ необходимы дан-
ный, показывающія давленіе атмосферы въ миллиметрахъ въ этомъ 
мѣстѣ и въ мѣстѣ устроеннаго колодца и точная глубина послѣдняго. 

ІІапримѣръ, первый показатель будетъ 264,4, второй 263,5; слѣ-
довательно, мѣстность устраиваемая колодца выше на (264,4—263,5= 
0,9) 9 метровъ,или почти на 4.5 саж. мѣстности существующая коло-
дца. Такимъ образомъ, если глубина послѣдняго 10 саженъ, то вѣ-
роятная глубина предполагаемая колодца будетъ 10- [ -4 ,6 = 14,5 саж. 

Если вблизи того мѣста, гдѣ предполагается устроить кололодецъ, 
нѣтъ ни рѣки, ни устроеннаго уже колодца, точно такъ же нѣтъ дан-
ныхъ о гидрогеологическихъ условіяхъ мѣстности, то для сужденія о 
вѣроятной глубинѣ колодца слѣдуетъ сдѣлать экскурсіи съ баро-
метромъ вокругъ даннаго мѣста; пройти всѣ овраги и рвы, склоны 
холмовъ и т . п. и поискать, не истекаютъ-ли гдѣ ключи или родники, 
что даетъ возможность увѣриться въ обяаженіи, выходѣ наружу водо-
упорныхъ горизонтовъ. Найдя такое мѣсто, остается для опредѣленія 
вѣроятной глубины колодца записать барометрическіе показатели на мѣ-
стѣ предполагаемая колодца и у поверхности истока воды и произ-
вести расчета по указанному способу. 

Выше мнѣ уже пришлось упоминать, что подобная рода экскур-
сіи полезны вообще даже тогда, когда произведены общія гидрогеоло-



гическія изслѣдованіи (примѣръ д. Нестерцево). Дѣйствительно, подобнаго 
рода изысканія даютъ, во первыхъ, матеріалъ для провѣрки данныхъ 
гидрогеологическихъ изслѣдованій по отношенію къ данному мѣсту, 
которыя въ отдѣльности общими изслѣдованіями не предусматривались, 
а, во-вторыхъ, могутъ дать о гидрологіи мѣстности такіе дополнительные 
результаты, которыхъ общими изслѣдованіями предвидѣть было нельзя. 

Самымъ труднымъ случаемъ при опредѣленіи глубины колодца бы-
ваешь тотъ, когда вблизи предполагаемаго мѣста колодца нѣтъ другихъ, 
ранѣе устроенныхъ колодцевъ, а также ни ключей, ни рѣкъ и нѣтъ ни-
какихъ свѣдѣній о гидрологіи мѣстности. Въ такихъ случаяхъ, во избѣ-
жаніе большихъ расходовъпринеудачѣ, слѣдовало-бы пользоваться раз-
вѣдочнымъ буровымъ инструментомъ. 

Для буренія почвы предложено нѣсколько родовъ инструментовъ. 
Наиболѣе простой по конструкціи и по обращенію съ нимъ стоитъ 
недорого, рублей 7—9, но при посредствѣ его возможно углубиться не 
болѣе, какъ сажени на 3—4 и при томъ въ грунтѣ не песчаномъ и не 
каменистомъ, а только глинистомъ. 

Болѣе совершенный буравъ, годный для всякихъ породъ, стоитъ 
сравнительно дорого, 150 рублей, но имъ можно углубляться до 10 и 
болѣе саженъ. Работа съ такимъ буравомъ болѣе сложна, однако, все-
таки можно поручать производство ея даже колодезникамъ, почти незна-
комымъ съ работою подобнымъ буравомъ. 

ІІрисиособленія для установки работъ съ такимъ буравомъ не 
сложны, работы легки, рабочихъ нужно не болѣе 4-хъ, и даже можно 
обходиться 3-мя. 

Чтобы судить о полученныхъ черезъ буреніе почвы результатахъ, 
слѣдуетъ прежде всего предохранить скважину отъ попаданія въ нее вер-
ховыхъ водъ и производить работу осторожно, внимательно разсматри-
вая вынимаемый грунтъ. Если замѣчается въ скважинѣ появленіе воды, 
то результата можно считать благопріятнымъ и вѣроятную глубину 
колодца можно опредѣлить съ достаточною точностью. 

Конечно, при устройств« одиночныхъ колодцевъ, подобный инстру-
мента пріобрѣтать каждому отдѣльному лицу невозможно. Поэтому, 
было бы полезно имѣть какому-либо учрежденію, напр., земству, та-
кой инструмента и выдавать его, хотя-бы напрокатъ, частнымъ лицамъ 
или сельскимъ обществамъ, если само земство не найдетъ возможности 
производить такія работы. 

При вышеизложенномъ опредѣленіи глубины колодца мы все время 
предполагали горизонтальное залеганіе водоупорныхъ горизонтовъ. Во 
многихъ, если не въ болынинств« случаевъ, это такъ и бываешь, почему 



съ большою смѣлостью можно пользоваться вышеуказанными методами 
опредѣленія вѣроятной глубины колодцевъ. 

Иного же пути нѣтъ, и предподоженіе о томъ, что практики—ко-
лодезники обладаютъ какимъ-то способомъ разгадывать глубину зале-
ганія водоносныхъ „жили" (непремѣнно „жилъ", хотя въ дѣйствитель-
ности добыча воды грунтовыми колодцами не имѣетъ отношенія къ 
подземными потоками, т.-е. въ просторѣчіи. „жилами"), умѣньемъ от-
гадыванія этихъ жилъ по почвѣ, по растительности, просто „съ глазу" 
и т. п., есть ничто иное, какъ суевѣріе, зиждущееся на незнаніи, 
на скудномъ распространеніи геологическихъ свѣдѣній среди публики. 
Къ сожалѣнію, эта вѣра въ предсказаніе о вѣроятной глубинѣ колодца 
на основаніи какихъ-то непостижимыхъ, таинственныхъ „ирактиче-
скихъ" Фактовъ распространено не только среди малообразованной 
публики, но и среди культурныхъ слоевъ общества. 

Для лучшаго поясненія всего еказаннаго въ этой главѣ, укажемъ, какъ дѣйстви-
тельно опредѣлялась вѣроятная глубина колодцевъ изученной въ гидрогеологическомъ 
отношеніи мѣстности. Для примѣра возьмѳмъ Дмитровскій уѣздъ, Москов. губ., сильно 
бѣдствовавшій вслѣдствіе недостатка доброкачественной питьевой воды и до еихъ поръ 
еще не разрѣшившій вполнѣ эту задачу. 

Изученіе уѣзда показало (см. р и с. 7), что самыми поверхностными отложеніями 
являются, такъ называѳмыя, современшія отложенія — почвы песчано-иловатыя, илова-
тыя, суглинки, торфянистыя отложенія. Эти отложенія не представляются мощными, глу-
бокими. За современными отложеніями слѣдуютъ отложенія, такъ называемой, ледниковой 
эпохи, когда вся территорія уѣзда была покрыта ледянымъ покровомъ, это, такъ назы-
ваемый, валунныя отложенія, состоящія изъ красно-бурой глины, валуновъ, песковъ, 
иногда слоистыхъ. Толща валунныхъ отложеній представляется въ уѣздѣ различной въ 
различныхъ мѣстахъ, именно, отъ нѣсколькихъ вершковъ до 20 саженъ. Мѣстами въ этихъ 
отложеніяхъ образуются плотныя жирно-глигошыя переслойки, который и собираютъ на 
себѣ воды. Но эти воды, будучи расположены вообще близко отъ поверхности почвы, пред-
ставляются сомнительными по своей доброкачественности; кромѣ того, собираясь на 
случайномъ, неболыномъ горизонтѣ, онѣ не могутъ быть обильными. За валунными, 
или иначе послѣтретичными отложеніями, идутъ, такъ называемый, мгьловыя отложенія, 
очень мощныя по своей толщѣ. Они по порядку состоять изъ о п о к и (Хотьковской— 
родъ плотной глины). Эта порода водоупорна, скашшваетъ на себѣ воду, но не посто-
янна: во многихъ мѣстахъ уѣзда она не встрѣчается. Далѣе идутъ пески, за пе-
сками слѣдуетъ ч е р н а я ( п а р а м о н о в с к а я ) г л и н а , скапливающая на себѣ боль-
шія количества воды. Этотъ горизонтъ очень распространенъ по территоріи уѣзда, од-
нако, все-таки кое гдѣ и онъ является уничтоженымъ. За Парамоновской глиною 
опять слѣдуютъ пески, изъ которыхъ нѣкоторые, а именно ф і о л е т о в ы е , дѣлаясь 
иногда плотными и глинистыми, тоже могутъ скапливать на себѣ и въ себѣ воду. 
Вслѣдъ за мѣловыми отложеніями слѣдуютъ Юрскія отложенія, представляющія ч е р -
н ы я г л и н ы . Эти послѣднія подпираютъ громадныя количества воды, которая нахо-
дится подъ давлеяіемъ, почему и даетъ восходящую артезіанскую воду. 

Такимъ образомъ, въ районѣ Дмитровскаго уѣзда вплоть до юрскихъ отложеній 
встрѣчаются б в о д о у п о р н ы х ъ г о р и з о н т о в ъ, и м е н н о : в а л у н н ы я г л и н ы 
(ихъ можетъ быть не одинъ), о п о ч н ы й , п а р а м о н о в с к і й , г о р и з о н т ъ фіо-
л е т о в ы х ъ п е с к о в ъ и ю р с к і й г о р и з о н т ъ . Первый представляется случай-



нымъ, второй мало надежнымъ, трѳтій и четвертый—достаточно надежнымъ и послѣдній 
постояннымъ. Высота расположен!« этихъ горизонтовъ надъ уровнемъ моря такая: 
валунныхъ—различная; оночнаго 205 ыѳтр., парамоаовекаго 187; фіолетовыхъ песковъ 
169; юрскаго 142 метра. 

Представимъ себѣ теперь следующее (см. рис. 7*): Въ мѣстѣ В (д. Левково) желаютъ 
устроить колодецъ. Высота его надъ уровнемъ моря общими гидрогеологическими из-
слѣдовапіями не опредѣлена (собственно ее опредѣляли, но это опредѣлеяіе было со-
мнительнымъ по своей точности); однако, въ нѣсколькихъ верстахьотънеговъселеніиА. 
(Озерецкомъ) высота опредѣлена въ 204 метра. При помощи барометра по вышеуказан-
ному способу высота для селенія В опредѣляется въ 221 метръ. Слѣдовательно, здѣсь 
можно разсчитывать встрѣтить валунный водоупорный горизонтъ, затѣмъ опочпый, 
далѣе парамоновскій. Глубина перваго иеопредѣленна, глубина второго находится для 
пункта В на глубинѣ 221—205=16 метрамъ; глубипа парамоновскаго на 221—187=34 
метрамъ, почти 16 саж. При устройствѣ колодца въ действительности оказались всѣ 
эти водоупорные горизонты, по первые два имѣли мало воды, почему пришлось идти 
до слѣдующаго; глубина колодца оказалась въ 15 саженей. Далѣе, если селѳніе Б 
(д. Веклемишево **) ниже А на 14 метровъ, то, следовательно, здѣсь можно разсчиты-
вать встретить водоупорный горизонтъ фіолѳтовыхъ песковъ на глубипѣ 21 метра и 
юрскій съ восходящими водами на глубинѣ 190—142=48 метр.=22,6 саж. Въ действи-
тельности оказалось, что, первый горизонтъ хотя и былъ встрѣчѳнъ здѣсь, но давалъ 
недостаточно воды, зато второй имѣлъ ея настолько много, что до него даже не приш-
лось и углубляться, а остановиться па 16 саж., такъ какъ лишь только прошли слой, 
задерживающій воды юрскаго горизонта, какъ онѣ быстро поднялись (воды этого горн-
зонта, какъ сказано выше, восходящія) и достигли въ колодцѣ 5 саж. высоты. 

Укажѳмъ еще на одинъ нримѣръ. Населеніѳ д. Благодать просило устроить въ 
ихъ селеніи колодецъ. По даннымъ гидрогеологическаго пзслѣдованія это селеніе ока-
зывается расположеннымъ надъ уровнемъ моря на 223 метра. Следовательно, ближайшій 
горизонтъ почвенпыхъ водъ долженъ былъ-бы быть здѣсь на глубинѣ 223—205=18 мет-
ровъ или 9 саженей и именно Хотьковская опока, но въ 1—2 верстахъ отъ Благодати при 
устройстве колодцевъ этого горизонта не обнаруживалось. Поэтому можно было считать 
вѣроятнымъ, что онъ и въ д. Благодать также уничтоженъ. Однако, поиски близъ назван-
ной деревни въ оврагахъ обнаружили родники, стекавшія съ горизонтовъ Хотьковской 
опоки. По отношенію къ этпмъ роднпкамъ глубина колодца въ д. Благодать опреде-
лялась въ 12 саженъ, что и подтвердилось дѣйствительиымъ устройствомъ колодца. 

*) Всѣ ниже поименованные пункты дѣйствнтельио сущѳствуютъ и въ шіхъ 
устроены колодцы. 

**) Въ этомъ пунктѣ общими гидрогеологическими изслѣдованіямн вовсе не была 
определена высота расположеиія его надъ уровнемъ моря. 







Выборъ мѣста подъ колодецъ. 

Уже при самомъ опредѣденіи возможности добычи грунтовой 
воды и вѣроятной глубины колодца приходится останавливаться на 
томъ или другомъ мѣстѣ для будущая колодца, но т о ч н о е опре-
дѣленіе наиболѣе благопріятнаго пункта подъ послѣдній зависитъ отъ 
иныхъ условій. 

Въ этомъ отношеніи населеніе обычно считается съ двумя обстоя-
тельствами: близостью предполагаемая къ устройству колодца къ жилищу 
и съ суевѣрными представленіями, что вотъ, именно, на этомъ мѣстѣ 
можно достать воду, а въ 20—30-ти саженяхъ отсюда воды не будетъ, 
такъ какъ здѣсь не проходить „жила". 

Между тѣмъ въ заботахъ о полученіи доброкачественной питьевой 
воды на первый планъ при выборѣ точнаго мѣста. подъ колодецъ 
нужно выставить обезпеченіе будущего колодца отъ загрязненія его 
воды, благодаря тѣмъ или другимъ причинамъ. 

Выше мы уже указывали, что грунтовая вода портится отъ того, 
что ей приходится проходить черезъ загрязненные поверхностные слои 
почвы. Слѣдовательно, мѣсто подъ колодецъ должно быть совершенно 
чистоещельзя подъ него назначать такого мѣста, гдѣ или вблизи которая 
находится или ранѣе было жилье, скотный дворъ и т. п. Далѣе, при-
нимая во вниманіе, что доброкачественная грунтовая вода колодца 
можетъ портиться отъ попаданія въ нее верховыхъ дождевыхъ или 
талыхъ водъ и водъ верхнихъ слоевъ почвы (почвенныхъ), нужно по-
заботиться о томъ, чтобы колодецъ не былъ устроенъ въ низинѣ или ло-
щинѣ. Дѣйствительно, верховыя воды и воды верхнихъ слоевъ грунта 
устремляются именно въ эти мѣста, почему и могутъ легко попасть 
въ колодецъ, устроенный въ такихъ мѣстахъ, и испортить его воду. 

Если уже невозможно избѣжать низины (вслѣдствіе, напр., боль-
шой глубины колодца въ другомъ мѣстѣ), то слѣдуетъ черезъ устрой-
ство канавъ предохранить колодецъ отъ попаданія въ него по крайней 



мѣрѣ хотя бы верховыхъ водъ. Но при этомъ не нужно упускать изъ 
виду, что воспрепятствовать попаданію въ колодецъ верхнихъ грунто-
выхъ водъ очень трудно. 

Самыми благопріятнымъ мѣстомъ для колодца будетъ небольшой 
холмики. Его, впрочемъ, можно сдѣлать искусственно изъ того же 
грунта, добытаго при копаніи колодца. 

Однако, для предохраненія воды колодца отъ загрязненія вер-
ховыми водами и водами верхнихъ слоевъ грунта значительно бблынее 
значеніе имѣетъ самая система устройства грунтовыхъ колодцевъ, къ 
огшсанію которой мы и перейдемъ. 



Способы добычи не ключевыхъ грунтовыхъ водъ. Неудачи. 

Наиболѣе частый и наиболѣе древній способъ добычи такихъ водъ 
есть заложеніе въ почвѣ скважины шахтовымъ способымъ, т.-е. черезъ 
устройство вертикальной скважины того или другого размѣра простою 
копкою грунта (рис . 7). Такимъ образомъ, устраивали колодцы въ ран-
нія историческія, а, можетъ быть, и доисторическія времена. Такъ, уже 
Моисей въ своихъ писаніяхъ говоритъ объ устройств« копаныхъ ко-
лодцевъ въ легендарныя времена Авраама*). Около пирамидъ въ Египтѣ 
сохранились копаные грунтовые колодцы, которые были сдѣланы, 
вѣроятно, во времена постройки этихъ громадньіхъ сооруженій. Недавно 
въ Херсонесѣ, нашемъ Геркуланум« и Помпе«, найденъ близъ разва-
линъ древняго христіанскаго храма шахтовый колодецъ, среди некро-
поля (кладбища). 

Этотъ древній способъ устройства колодцевъ имѣетъ много не-
достатковъ, почему его стремятся замѣнить новымъ, болѣе усовершен-
ствованнымъ. Однако, несомнѣнно, ему все еще суждено быть самымъ 
обычнымъ, самымъ распространеннымъ, почему мы прежде всего и 
остановимъ на немъ свое вниманіе. 

Шахтовые колодцы въ простѣйшемъ вид« устраиваются такъ, что 
по мѣр« углубленія въ грунтъ черезъ выемку послѣдняго производится 
обкладка стѣнокъ изъ того или другого матеріала, пока не дойдутъ до 
воды. Внизу, на днѣ колодца, обыкновенно работаетъ одинъ или два 
человѣка, которые здѣсь нанолняютъ грунтомъ кадки. Находящіеся 
вверху рабочіе, въ числѣ трехъ — четырехъ, вытаскиваютъ наверхъ 
кадки канатомъ, наматываемымъ на вертикально вращающійся воротъ, 
называемый „бараномъ". 

Обкладка ст«нъ бываетъ каменная или кирпичная и деревянная. 
Первый способъ употребляется рѣже, хотя онъ долженъ считаться 
лучшимъ не только въ смысл« прочности, но и въ смысл« предупреж-

*) Кн. Вытія гл. XXI. 



денія колодца отъ загрязненія. Дѣйствитедьно, если каменная кладка 
положена на цементѣ, то она почти не пропускаешь черезъ себя верх-
нихъ грунтовыхъ водъ, а мы уже не разъ говорили, какую опасность 
представляютъ эти воды для порчи воды въ колодцѣ. Далѣе, кирпичная 
стѣнка колодца не гніетъ и представляешь плохую почву для расти-
тельности, которая загрязняетъ воду. Наконецъ, каменныя стѣны мо-
гутъ быть тщательно и легко вычищены. Однако, несмотря на всѣ 
эти преимущества, колодцы съ каменными стѣнами не пользуются у 
насъ распространеніемъ, вслѣдствіе своей дороговизны и представля-
емыхъ при устройствѣ ихъ техническихъ затрудненій. Наконецъ, при 
желаніи устроить ихъ, едва-ли можно легко найти мастеровъ, умѣю-
щихъ дѣлать такіе колодцы. 

Устройство колодцевъ съ каменными (кирпичными) стѣнами про-
изводится, такъ сказать, по способу работъ въ открытыхъ кессонахъ. 
Углубившись нѣсколько въ грунтъ, на дно ямы устанавливаютъ метал-
лическое или деревянное кольцо съ площадкою наверху. На площадкѣ 
производится кладка кирпичей. Выложивъ стѣнки до верху, производятъ 
равномѣрно со всѣхъ сторонъ выемку грунта изъ подъ кольца, отчего 
вся кладка осядетъ; снова производятъ кладку, снова вынимаютъ грунтъ 
и т. д.—пока не дойдутъ до воды. Выкладываютъ каменныя стѣны ко-
лодца также послѣ предварительной обшивки досками шахты колодца. 
В ъ виду малопримѣнимости у насъ каменныхъ стѣнъ въ колодцѣ, мы 
не считаемъ нужнымъ останавливаться на этомъ более подробно. 

При деревянной обкладкѣ стѣнъ колодца приготовляютъ сначала 
срубъ снаружи, на поверхности почвы. При этомъ углы сруба устра-
иваютъ по способу, называемому „лапою". Для большей плотности 
стѣнъ, бревна „пазяшь", т.-е. въ нижележащемъ дѣлаютъ ложбинку, 
въ которую помещается верхнележащее бревно. Въ глубокихъ слояхъ 
это особаго значенія не имѣетъ; въ верхнихъ же слояхъ это жела-
тельно для болыиаго предохраненія колодцевъ отъ попаданія въ нихъ 
верхнихъ грунтовыхъ водъ, хотя окончательно уберечься отъ этого 
даннымъ способомъ устройства стѣнокъ колодца невозможно, почему 
во многихъ случаяхъ, преследуя бблыную прочность сруба и деше-
визну его, приходится отказываться отъ устройства сруба съ пазами. 

Прежде бревенчатую стенку колодца, подобно каменной, устраи-
вали сверху, затемъ подрывали и осаждали стены колодца на под-
рытую глубину. Теперь такой способъ оставляютъ, замѣняя его 
более удобнымъ и легкимъ. А именно, выкопавъ яму колодца на не-
большую глубину и обложивъ ее бревнами, далее по мерѣ углубленія 
колодца уже не осаживаютъ положенныхъ рядовъ бревенъ, а подклады-
ваютъ подъ нихъ новые рады. 



Площадь сѣченія въ колодцахъ устраиваютъ различную. Если 
предполагается добывать воду насосами, то площадь опредѣляется 
только возможностью копки колодца. Если же предполагается добывать 
воду бадьями, то не сдѣдутъ устраивать колодецъ уяге 2-хъ арш. по 
каждой его стѣнѣ. Даже и при устройствѣ насосовъ не слѣдуетъ устра-
ивать колодцевъ уже, имѣя въ виду возможность въ будущемъ пользо-
ваться бадьями. 

Всякій разъ, когда при устройствѣ колодца попадается водоносный 
слой, слѣдуетъ провѣрить данныя предварительная изслѣдованія о вѣ-
роятной глубинѣ колодца, а также выяснить богатство обнаруженная 
водоноснаго грунта водою. Это легко опредѣляется быстротою напол-
ненія сдѣланнаго въ днѣ колодца углубленія. 

Весьма часто, при устройствѣ колодцевъ приходится встрѣчать 
водоупорный горизонтъ выше предполагаемая, и даже не одинъ, а 
нѣсколько. Но обыкновенно количество скапливаемой на этихъ горизон-
тахъ воды бываетъ ничтожно. Колодезники такую воду по своей тер-
минологіи называютъ „отмочкою". Попаданіе такой прослойки при 
устройствѣ колодца, съ одной стороны, явленіе благопріятное, такъ 
какъ она служить защитительной покрышкой отъ загрязненія глубже-
лежащихъ слоевъ, откуда будетъ получаться вода; но съ другой сто-
роны, „отмочка", иначе „грунтовыя", „подпочвенныя" и т. п. воды могутъ 
и вредить качеству воды колодца, такъ какъ сдѣланная въ водоупор-
номъ горизонтѣ, задерживающемъ эту „отмочку", скважина будетъ 
служить условіемъ для проведенія водъ, скапливаемыхъ въ верхнихъ 
грязныхъ слояхъ почвы, въ колодецъ. Чтобы этого не произошло, нужно 
сдѣлать стѣнки колодца въ мѣстѣ водоупорной прослойки и нѣсколько 
выше ея, болѣе тщательно, по возможности непроницаемыми для воды, 
т.-е. при деревянной обкладкѣ устроить глубокіе и плотно прила-
женные пазы съ засыпкою за стѣнки жирной глины. Это, впрочемъ, 
имѣетъ еще и техническое значеніе для успѣшности работъ и безо-
пасности устройства колодца. Дѣло въ томъ, что, если „отмочка." ска-
пливается въ песчаномъ грунтѣ, то песокъ будетъ ею постоянно про-
мываться черезъ щели стѣнокъ колодца въ послѣдній и, такимъ обра-
зомъ, будетъ препятствовать и осложнять работу, а также можетъ 
повлечь къ печальвымъ послѣдствіямъ, о которыхъ скажемъ ниже. 

Дно колодца, водоемъ пли резервуаръ его, требуетъ при своемъ 
устройствѣ, по нонятнымъ причинами. очень заботливаго къ себѣ отно-
шенія. Смотря по грунту, изъ котораго получается вода колодца, 
смотря по водоносной породѣ, водоемъ устраивается различно. Если 
эти породы глинистыя, то часто водоемъ представляется ничѣмъ инымъ, 



какъ простымъ продолженіемъ колодца, т.-е. онъ представляетъ тѣ же 
самыя стѣны колодца, точно также устроенный, какъ и самый ко-
лодецъ (см. д. Беклемишево на р и с . 7). 

Но, если дно колодца песчаное, т.-е. если вода колодца должна 
получаться изъ песчанаго грунта, то сейчасъ указанное устройство 
резервуара колодца не годится, такъ какъ водоносные пески будутъ 
постоянно наплывать и скоро засосутъ резервуаръ колодца. Для пре-
дохраненія послѣдняго отъ этого, вставляютъ на дно колодца деревян-
ный безъ дна ящикъ, стѣны котораго иногда просверливаютъ' во мно-
гихъ мѣстахъ. 

Но должно замѣтить, что вообще система устройства резерву-
аровъ колодцевъ въ видѣ ящиковъ не вполнѣ правильна. Действительно, 
при такомъ способ« устройства резервуаровъ колодцевъ по техниче-
скимъ обстоятельствамъ совершенно невозможно сдѣлать водоемъ боль-
шихъ размѣровъ, почему въ такъ устроенныхъ колодцахъ будетъ 
ощущаться недостатокъ воды въ особенности во время большого ея 
разбора, напр., по утрамъ или къ вечеру. 

Единственная возможность увеличить такой резервуаръ, это углу-
бить его, но къ этому представляетъ непреодолимое препятствіе по-
стоянно накапливающаяся въ резервуар« вода, увлекающая съ собою 
въ него и песокъ, такъ что сколько песка вынутъ, столько же его, или 
даже больше, вновь наплыветъ. Этотъ наплывъ песка имѣетъ еще 
и то значеніе, что постоянно засариваетъ ящикъ, дѣдаетъ его все 
меныпимъ и меньшимъ. Понятно, если вода въ колодцѣ восходящая, 
артезіанская, то недостатка въ вод« не будетъ, но въ такихъ слу-
чаяхъ никакихъ резервуаровъ не устраиваютъ (прим«ръ д. Беклеми-
шево, р и с . 7). 

Болѣе цѣлесообразно для сбора воды въ колодцахъ съ песчанымъ 
водоноснымъ грунтомъ устраивать, такъ называемые, ш а т р ы . 

Дѣлается это слѣдующимъ образомъ: не доходя нѣсколько до водо-
носныхъ песковъ, площадь сѣченія колодца постепенно расширяюсь, 
образуя уеѣченную четырехъ-гранную пирадиму, верхняя поверхность 
которой есть квадратъ просвѣта колодца, нижняя квадратъ большого 
размѣра. Это и есть шатеръ, который въ отличіе отъ другого, о 
которомъ сейчасъ скажемъ, называется наружнымъ шатромъ. Ст«нки 
его доходятъ до водоносныхъ песковъ и проходятъ ими, насколько до-
пускаешь напоръ воды изъ этихъ песковъ. Часто напоръ этотъ на-
столько силенъ, что много расширить стѣнки водоема, „развестись" 
ими—является невозможными 

Расширивъ такъ площадь колодца, приступаюсь къ устройству 
второго шатра, внутренняго или „ в о д я н о г о " ; его также сначала 



устраиваютъ снаружи, вверху; размѣры его дѣлаютъ меньшими, чѣмъ 
внѣшній шатеръ, но такого же вида (усеченной четырехъ-гранной пира-
миды); стенки этого шатра обязательно нужно „пазить". Приготовивши вну-
тренній шатеръ, его устанавливаютъ на дно колодца внутри внешняго 
шатра, и начинаютъ со дна колодца выгребать песокъ и бросать его 
за стенки внутренняго шатра, между нимъ и внешнимъ шатромъ; бла-
годаря этому „водяной" шатеръ спускается, осаждается въ водоносный 
грунтъ. Мы сейчасъ сказали, что стенки „водяного" шатра нужно обяза-
тельно, „пазить". Это необходимо съ одной стороны для того, чтобы 
предупредить въ будущемъ засасываніе резервуара колодца пескомъ, 
съ другой для того чтобы иметь возможность глубже осадить „водяной" 
шатеръ въ водоносные пески. Действительно, если пазовъ не делать, то 
черезъ щели между бревнами шатра вода водоносныхъ песковъ посто-
янно будетъ увлекать съ собою песокъ въ резервуаръ колодца и за-
полнять его имъ. На дно такъ устроеннаго резервуара полезно насы-
пать мелкаго щебня или гравія для предупрежденія взмучиванія воды 
при разборе ея. 

Въ заключеніе этой главы следуетъ упомянуть о некоторыхъ 
неудачахъ въ устройстве колодцевъ, неудачахъ, не зависящихъ отъ 
самой техники устройства ихъ. 

Главнѣйшая изъ таковыхъ—это ненахожденіе водоноснаго грунта 
на той глубине, на которой она предполагалась предварительными 
изследованіями. Но при этомъ надо заметить, что колебанія действи-
тельной глубины залеганія водоносныхъ слоевъ отъ предполагаемой 
вполне допустимы и нормальны въ глубокихъ колодцахъ въ размере 
2 — 3 саженъ, въ мелкихъ въ 2—3 аршина. Вследствіе этого, въ шйхъ 
случаяхъ, когда не окажется водоносныхъ горизонтовъ на глубине 
предварительнаго изследованія, обязательно должно углубляться еще 
сажени на 3. Еслиивъ этомъ случае не встретится водоносный грунтъ, 
следуешь обсудить дело и выяснить геологическія условія последнихъ 
горизонтовъ. 

Во многихъ случаяхъ возможно выяснить, представляютъ ли 
эти последніе напластованія бодѣе верхнихъ слоевъ, чемъ предполо-
женный водоносный или более глубокія. Въ первомъ случае, очевидно, 
была сделана ошибка предварительнаго расчета, если, конечно, дело 
не касается валунныхъ, т.-е. наносныхъ отложеній; второй указываешь 
на то, что въ данномъ месте предполагаемый водоносный горизонтъ 
какимъ-либо геологическимъ процессомъ уничтоженъ, „выклинился". 
Въ такомъ случае представляется необходимымъ для дальнейшихъ ра-
ботъ выяснить глубину залеганія следующего водоупорнаго горизонта 
и соответственно съ этими данными разрешить вопроеъ о возможности 



устройства колодца въ данномъ мѣстѣ. Когда-же по образцамъ породъ, 
пройденныхъ колодцемъ, мы не въ состояніи выяснить отношеніе ихъ 
къ предположенному водоупорному горизонту, то приходится углуб-
ляться дальше. При этомъ, если колодецъ выкопанъ не глубоко, напр., 
саженъ до 10, то лучше продолжать углублять его обычнымъ путемъ 
даже саженъ до 20. Если и на такой глубинѣ не отыщется воды, 
то и въ этомъ случаѣ не слѣдуетъ бросать колодца, а надлежитъ 
испытать породы почвы буровымъ инструментомъ или щупомъ», 

При этомъ надо замѣтить, что иногда встрѣчаются такіе случаи, 
когда надъ водоносными породами расположилась мощнымъ слоемъ 
глинистая порода, не скапливающая, однако, на себѣ по тѣмъ или 
другимъ причинамъ воды. Эта порода будетъ задерживать нижедежащія 
воды. Но, разъ мы ее просверлимъ или пророемъ, то изъ отверстія вода 
хлынетъ Фонтаномъ и наполнить колодецъ до начала этой глинистой 
породы. Наполненіе колодца въ такихъ случаяхъ бываетъ чрезвычайно 
быстрое и настолько обильное, что водою занимается пространство до 
8 и болѣе саженъ. Это, собственно, неблагопріятное явленіе, такъ 
какъ въ такихъ колодцахъ вода, въ случаѣ малаго своего разбора, 
застаивается и пахнетъ. 

Вторая неудача въ устройствѣ колодца — это скудность воды *). 
Какъ помочь этому обстоятельству? Для этого существуютъ два спо-
соба: это углубленіе колодца или расширеніе шатра его, черезъ что 
получается большій водосборный резервуаръ. На днѣ этого резерву-
ара, прямо противъ отверстія колодца, устраивается углубленіе для 
стока накапливающихся водъ. Если колодецъ неглубокъ, тораціональ-
нѣе устроить въ данномъ селеніи другой и, быть можетъ, третій и т. д. 

Наконецъ, послѣдняя неудача—это полученіе недоброкачественной 
воды, какъ напр., очень жесткой, желѣзистой или вонючей, тухлой, въ 
послѣднемъ случаѣ, когда она собирается изъ сѣрнистыхъ породъ. 
Улучшеніе качества такихъ водъ простыми, доступными въ нашей 

*) Количество воды, которое способенъ давать колодецъ, опредѣляется такъ. Бы-
стро откачиваютъ извѣстное колличество воды изъ колодца; отмѣчаютъ уровень стоянія 
Оставшейся воды. Черезъ нѣкоторое время, напр., 5—10 часовъ, снова измѣряютъ уро-
вень стоянія воды. По площади сѣченій разервуара воды и разницы между второй и 
первой высотою судятъ о количествѣ накапливаемой воды въ колодцѣ. Нанболѣе про-
стой и удобный способъ даннаго измѣренія состоитъ въ слѣдующемъ: къ бичевкѣ 
(сухой) привязывается какая нибудь тяжесть, тонущая въ водѣ, напр., гиря или камень. 
Веревку съ тяжестью опускаютъ осторожно въ колодецъ; лишь только тяжесть дойдетъ 
до дна колодца, это моментально почувствуетъ рука, опускающая тяжесть. Послѣ этого 
вытаскиваютъ веревку съ тяжестью и по длинѣ смоченнаго водою конца веревки, судятъ 
о высотѣ стояніи воды въ колодцѣ. Этимъ способомъ, очевидно, можно измѣрятыі глу-
бину колодцевъ. 



сельской жизни способами, невозможно. Но при этомъ не слѣдуетъ 
упускать изъ вида, что часто тухлая вода бываешь въ колодцахъ не 
отъ того, что скапливается въ сѣрнистыхъ породахъ, а отъ застаи-
ванія, малаго разбора ея. Поэтому, прежде чѣмъ сдѣлать приговоръ 
надъ колодцемъ, слѣдуетъ всегда произвести усиленную откачку воды 
изъ него и затѣмъ уже испытать воду. 



Способы поднятія воды изъ колодцевъ. Аппараты для этого. 

Наиболѣе целесообразный и наиболѣе легкій способъ полученія воды 
изъ колодцевъ — это поднятіе ея насосами. Однако, этотъ способъ въ 
седьскомъ обиходѣ не пользуется распространеніемъ въ зависимости 
отъ бытовыхъ условій, малой культурности населенія и т. п. Думаютъ, 
что добыча воды насосами менѣе практична, такъ какъ насосы требу-
ютъ за собою сложиаго и болѣе или менѣе хлопотливаго ухода, легко 
могутъ замерзать зимою и часто портиться; для исправленія же ихъ 
нужно отыскивать слесаря, что и хлопотливо и невыгодно. Но въ сущ-
ности эти затрудненія пользованія насосами не велики: дѣйствительно, 
предупредить замерзаніе весьма легко, нехлопотливо и безрасходно: 
слѣдуетъ только ставить рабочій цилиндръ насоса не внѣ колодца, 
а въ немъ самомъ, хотя бы аршина на 3 — 4 отъ поверхности 
земли; надъ этимъ цилиндромъ нужно просверлить небольшое отвер-
стіе, черезъ которое будетъ стекать вода. Когда производится качка 
воды, надъ цилиндромъ протекаетъ ея больше, чѣмъ идетъ черезъ 
отверстіе, почему вода и будетъ изливаться изъ водоразборнаго 
отверстія насоса. Но лишь только качка прекратится, вода черезъ 
отверстіе стечетъ и замерзать будетъ нечему. Нечего также опасаться, 
что произойдетъ замерзаніе отверстія насоса черезъ постепенное 
наслоеніе остающихся слоевъ воды на его стѣнкахъ, такъ какъ подни-
мающаяся вода обладаетъ температурою всегда на нѣсколько градусовъ 
выше нуля, почему она всякій разъ оттаиваетъ намерзшій слой воды. 
Этому также помогаетъ укутываніе насоса (конечно, не навозомъ) на 
зиму. Рабочій цилиндръ, гдѣ помѣщаются клапаны, тоже не можетъ 
замерзнуть, если только отверстіе колодца будетъ закрыто крышкою, 
и если надъ колодцемъ будетъ устроенъ шатеръ. 

Что касается до порчи насоса, то, дѣйствительно, эта порча про-
исходить часто, однако, эту частую порчу легко исправить не только 
слесарю, а всякому толковому человѣку, снабженному немногочислен-
ными инструментами: ключемъ для гаекъ, рѣжущими инструментами, 
напилкомъ и т. п. Дѣло въ томъ, что порча въ насосахъ бываетъ всего 



чаще отъ порчи клапановъ: изотрется-ли кожа, попадетъ-ли подъ кла-
панъ песчинка или камушекъ — клаііанъ перестаетъ задерживать воду, 
такимъ образомъ, исправленіе будетъ состоять въ простой смѣнѣ кожи 
или чисткѣ клапана. Изъ насосовъ нужно, конечно, предпочитать ме-
таллическіе. Въ зависимости отъ желанія получить то или другое ко-
личество воды, и стоимость насоса будетъ колебаться. 

Но какъ-бы тамъ ни было, въ настоящее время насосы въ дерев-
няхъ устраивать приходится съ осторожностью, такъ какъ первая же 
порча ихъ надолго лишаетъ населеніе возможности пользоваться 
надлежащими приспособленіями для добычи воды, и оно или совсѣмъ 
не пользуется ею или достаетъ своими ведрами, что, конечно, въ сани-
тарномъ отношеніи не можетъ допускаться. 

Вслѣдствіе всего этого приходится прибѣгать къ устройству во-
ротовъ для поднятія воды изъ колодца. Системъ колодцевыхъ воротовъ 
много; но всѣ они сводятся къ тремъ типамъ: къ простому вороту, къ 
систем« зубчатыхъ колееъ и маховыхъ колесъ. Зубчатыя колеса прихо-
дится заказывать спеціальнымъ мастерамъ или покупать въ магазинахъ 
готовыми. Маховыя колеса могутъ быть изготовлены на мѣст« плотни-
комъ или самими колодезниками. 

Нашъ опытъ не допускаешь возможности признать для деревень 
удовлетворительной ни ту, ни другую систему въ особенности для глубо-
кихъ колодцевъ. Первая требуетъ хорошей установки и частаго испра-
вленія ея; она все-таки тяжела, въ противномъ случа« медленно подаешь 
воду изъ глубокихъ колодцевъ. Вторая примитивна и въ извѣстной 
степени опасна. 

Поэтому въ послѣднее время мы стали употреблять особую систему 
ворота, довольно простую, дешевую и прочную. Эта система построена 
на слѣдующихъ основаніяхъ. Когда бадья находится въ самомъ низу 
колодца, то доставать ее съ водою всего тяжелѣе; поэтому, исходя изъ 
извѣстныхъ Физическихъ законовъ, въ этотъ моментъ выгоднѣе, чтобы 
валъ былъ тоньше. Но чѣмъ бадья поднимается выше, т«мъ легче ее 
вытаскивать, что зависитъ отъ уменьшенія свободнаго конца наматы-
вающагося каната или цѣпи. Это облегченіе еще увеличится, если 
другая бадья будешь опускаться внизъ и своимъ противовѣсомъ по-
могать поднятію бадьи съ водою. Въ такомъ случаѣ можно было-бы, 
не увеличивая первоначальной силы для поднятія, для ускоренія 
поднятія бадьи съ водою валъ дѣлать все толще и толще. Исходя 
изъ этихъ соображеній въ описываемой систем« (см. рис . 8) валъ*) 
раздѣленъ на двѣ половины тремя кругами (а, а , а) для кана-
товъ бадей. Послѣднія привязываются къ канатамъ, наматываемымъ 

*) Онъ дѣлаѳтся изъ четырехгранной въ 1 / і кв. в. въ разрѣзѣ желѣзной полосы, 
которая обкладывается деревомъ. 



прямо на валъ (см. рис. 8,6.). Когда бадья совсѣмъ опущена, канатъ 
наматывается прямо на тонкій валъ; бадья, хотя и медленно, но под-
нимается легко; далѣе намотка каната, какъ нитка на катушкѣ, утол-
щаешь валъ (см. рис. 8,в.), что ускоряетъ поднятіе бадьи, однако, безъ 
увеличенія трудности этого поднятія, такъ какъ, во первыхъ, тяжесть 
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Рис. 8 . Воротъ для подъема воды изъ нолодца. 

каната уменьшилась на намотанную часть, во вторыхъ опускающаяся 
вторая бадья содействуешь поднятію первой бадьи съ водой. Опытъ 
показалъ, что съ глубины 22 саженъ такою системою и одною рукою 
можно вытащить въ 2—5 минуть бадью въ 2 ведра. Эта система пред-
лагается для более или менее глубокихъ колодцевъ. Валъ ея обходится 
въ 10 рублей. Для прочности канаты можно просмаливать. 



Абессинскіе и артезіанскіе колодцы. 

Выше было сказано, что шахтовое устройство колодцевъ — есть 
древнѣйшій, несовершенный способъ ихъ устройства. Теперь предла-
гается иной типъ ихъ устройства. Это такъ называемые абессинскіе 
или Нартоновскіе колодцы, состоящіе въ томъ, что, вмѣсто устройства 
шахты, до воды достигаютъ желѣзной трубой. Конецъ этой трубы снаб-
женъ остріемъ, выше котораго находятся отверстія, затянутыя про-
волочного сѣткою. Черезъ эту послѣднюю вода проходить въ трубу, 
изъ которой можетъ выкачиваться посредствомъ насоса. Но, очевидно, 
что достаточное количество воды такой колодецъ можетъ дать только 
при изобильномъ ея количествѣ въ грунтѣ, что далеко не всегда 
бываетъ. Въ такомъ случаѣ устраиваютъ нѣсколько скважинъ, трубы 
которыхъ соединяютъ съ однимъ насосомъ. 

Устройство Абессинскихъ колодцевъ даетъ тѣ гигіеническія пре-
имущества передъ шахтовыми колодцами, что для нихъ не приходится 
раскапывать землю, отверстіе образуется узкое, стѣнки его абсолютно 
непроницаемы для воды, а это все даетъ значительный гарантіи 
сохраненія чистоты питьевой воды, даже въ бактеріологическомъ 
ношеніи. 

Артезіанокіе колодцы въ сущности то же самое, что и абессинскіе. 
Это тѣ же трубчатые колодцы, но они достигаютъ болѣе глубокихъ 
слоевъ почвы, добываютъ воду восходящую, бьющую иногда высоко 
надъ поверхностью, но, иногда, однако, не достигающую ея, такъ что 
ее также приходится выкачивать насосами (см. рис. 3). 

Мы не считаемъ возможнымъ останавливаться на техникѣ устрой-
ства трубчатыхъ колодцевъ, такъ какъ ихъ не могутъ устроить ра-
бочіе, спеціально къ тому не подготовленные, съ другой стороны, въ 
нашемъ сельскомъ обиходѣ эта система устройства колодцевъ еще долго 
не будетъ имѣть благопріятныхъ условій для примѣненія. 



Затрудненія и опасности прй^ст^ойствѣ колодцевъ. 

/ 
Жизнь колодезныхъ рабочихъ прежде всего можетъ подвергаться 

опасности отъ недостаточной прочности канатовъ, которыми вытаски-
ваются изъ колодца кадки съ грунтомъ. Надо замѣтить, что канаты 
при колодезныхъ работахъ очень скоро перетираются: достаточно 
устроить два глубокихъ колодца, напр., въ 18—20 саженъ, чтобы проч-
ность каната сдѣлалась сомнительною, почему для дальнѣйшихъ работъ 
этотъ канатъ можетъ быть употребленъ только съ большой осторож-
ностью. Внимательные рабочіе предпочитаютъ лучше обмѣнивать свои 
канаты послѣ устройства даже неглубокихъ 2—3 колодцевъ на но-
вые, доплачивая на покупку послѣднихъ только небольшую сумму *). Не 
малую опасность для колодезниковъ представляютъ и кадки, которыми вы-
нимается изъ колодца грунтъ. Обычно такія кадки нріобрѣтаются колодез-
никами на мѣстѣ, гдѣ не всегда возможно найти крѣпкія, прочный кадки. 

Чаще всего опасность для колодезниковъ является отъ срыванія сну-
скаемыхъ въ колодецъ на канатахъ или особыхъ веревкахъ бревенъ для 
стѣнъ колодца. Такъ какъ бревна приходится спускать часто одно за дру-
гимъ, то кропотливое, прочное привязываніе ихъ надоѣдаетъ, и потому 
не дѣлается. Обыкновенно бревна спускаютъ, привязавъ ихъ петлею къ 
канату или веревкѣ; вотъ эта-то петля при опусканіи бревенъ отъ того 
ли, что бревно колотится о стѣнки колодца,или отъ другихъ причинъ 
иногда осдабѣваетъ, бревно выскальзываетъ изъ нея, падаетъ стре-
мительно внизъ и можетъ убить и, дѣйствительно, убиваетъ находящихся 
тамъ рабочихъ. 

Отъ неумѣлаго вытаскиванія кадокъ съ грунтомъ тоже легко можетъ 
произойти опасность для рабочихъ; поэтому колодезники, несмотря на 
всю простоту данной части работы, никогда не допустятъ вытаскивать 
грунтъ изъ колодца неумѣлыхъ рабочихъ; колодезники всегда приставля-
ютъ къ этой работѣ хотя бы одного вполнѣ опытнаго рабочаго. Дѣло въ 
томъ, что вытаскиваніе грунта, особенно подъ конецъ, когда кадка 
достигаетъ поверхности почвы, требуетъ извѣстной сноровки, чтобы часть 
грунта не высыпалась изъ кадки. В ъ самомъ дѣлѣ, упавшій комокъ, 

*) Но и новый канатъ прежде употребленія долженъ быть надлежащпмъ образомъ 
иепытанъ въ своей прочности: въ продажѣ попадаются гнилые канаты, что, однако, 
не бываетъ замѣтно. 



даже очень небольшого размѣра, вслѣдствіе паденія съ большой высоты, 
ударяешь въ глубокихъ колодцахъ съ такой силой, что можетъ нанести 
чувствительный ушибъ рабочему. 

Перечисленный сейчасъ опасности могутъ встрѣчаться при устрой-
ств« всякаго колодца. Но ветрѣчаются опасности и другого рода, если 
колодецъ сдѣланъ неудовлетворительно, неумѣло. 

Правильное, тщательное устройство колодцевъ устраняетъ очень 
много опасностей. Такъ, хорошая, плотная рубка стѣнъ колодца, 
не допускающая весьма опаснаго выскальзыванія изъ сшЬнъ бревенъ, 
не допускаешь также и прохожденія между ними грунта, который, какъ 
это было сейчасъ только что сказано, представляетъ большую опас-
ность для рабочихъ. Строго отв«сная, перпендикулярная выкладка стѣнъ 
колодца безусловно необходима для предупрежденія опасностей. 
При устройств« неглубокихъ колодцевъ достаточно опытные колодез-
ники выкладываютъ стѣны колодца весьма правильно на глазо-
мѣръ; при бодѣе иди мен«е глубокихъ колодцахъ и опытные колодез-
ники на глазъ вполнѣ правильно не выведутъ стѣнъ. Поэтому необхо-
димо употребленіе отвѣса, т.-е. спущенной на веревкѣ тяжести, что и 
даетъ возможность замѣгить отклоненіе стѣнъ отъ отвѣса и своевременно 
исправить этотъ недостатокъ. Впрочемъ, колодезники обходятся безъ 
отвѣса, такъ какъ таковымъ служитъ для нихъ опускаемый и поднима-
емый кадки. Если стѣны колодца будутъ кривы, то это скажется 
не только на прочности колодца, но рабочіе рискуютъ быть засыпаными 
въ немъ, потому что въ такомъ случаѣ бревна могутъ повыскакать изъ 
своихъ мѣстъ, ушибить или убить рабочихъ, или же обусловить обвалъ 
грунта и засыпку имъ рабочихъ, что неминуемо произойдетъ въ песча-
номъ, сыпучемъ грунт«. 

Если срубъ не плотенъ, если замки бревенъ не крѣпко прила-
жены, то и отвѣсно выложенный срубъ все-таки угрожаетъ опасностью 
рабочимъ. Несколько ниже будетъ указано на обсыпаніе песчанаго 
грунта за срубомъ; отъ этого обсыпанія неплотный, слабо сложен-
ный срубъ можетъ покривиться, разрушиться со всѣми посдѣдствіями 
этого. 

При устройств« колодцевъ встрѣчаются и иного рода опасности, 
который совершенно не зависишь отъ воли н умѣнья рабочихъ: онѣ 
обусловливаются грунтовыми условіями каждой данной мѣстности. 

Такъ, при устройств« даже сравнительно неглубокихъ колодцевъ, 
напр.,въ 10 саженъ, иногда приходится входить въ такой грунтъ, что 
въ немъ становится затруднительно дышать и можно впасть въ обмо-
рокъ и умереть. Признакомъ такого состоянія воздуха является обычный 
опышь съ зажженной свѣчей: если свѣча гаснетъ, не горишь на днѣ 



даннаго колодца, работа здѣсь безусловно опасна безъ устраненія на-
званныхъ условій. Къ сожалѣнію, колодезники не считаютъ безуслов-
нымъ препятствіемъ для работы того состоянія воздуха, когда свѣча 
въ немъ не горитъ; нѣкоторое время они еще работаютъ и при такихъ 
условіяхъ, прекращаютъ же работу только тогда, когда, дѣйствитедьно. 
становится невозможно дышать. 

Указанное состояніе воздуха не находится въ прямой зависимости 
отъ глубины колодцевъ. Наоборотъ, встрѣчаются колодцы, гдѣ при 
глубинѣ въ 30 саженъ свѣча горитъ свободно, а въ другихъ колод-
цахъ и при 10-саженной глубинѣ свѣча гаснетъ. 

Большое значеніе въ этомъ случай имѣетъ качество грунта. Въ 
песчаномъ грунтѣ воздухъ почти никогда не бываетъ негоднымъ для 
дыханія, свѣча въ этихъ условіяхъ всегда горитъ, если только въ пескѣ 
не встрѣчается прослоекъ глины. Только въ глинистомъ грунтѣ воз-
духъ бываваетъ недоброкачествениымъ. Однако, не всякій глинистый 
грунтъ обусловливаетъ порчу воздуха. Наоборотъ, красно-бурая обычно 
встрѣчающаяся у насъ глина только при очень мощныхъ своихъ залежахъ 
даетъ порчу воздуха, да и то въ незначительномъ размѣрѣ. Недобро-
качественный воздухъ чаще всего бываетъ въ черныхъ, синихъ, илова-
тыхъ глинахъ, богатыхъ растительными и животными ископаемыми, въ 
которыхъ встрѣчаются остатки деревьевъ (болѣе или менѣе обуглив-
шіеся), раковины и т. п. 

Для улучшенія воздуха въ колодцахъ до состоянія годнаго для 
дыханія—практикою выработалось нѣсколько способовъ. 

Наиболѣе простой и прежде всего употребляемый—есть такъ на-
зываемое „вымахиваніе", состоящее въ томъ, что привязанная съ 4-хъ 
угловъ рогожка опускается ко дну колодца и быстро то поднимается, 
то опускается, черезъ что и происходить обмѣнъ воздуха: на мѣсто 
нижняго недоброкачественнаго воздуха поступаютъ верхніе слои воз-
духа болѣе доброкачественные. Легко, конечно, рогожку замѣнить болѣе 
усовершенствованнымъ орудіемъ, напр.,зонтомъ. Когда работа по вы-
таскиванія грунта производится энергично, быстро, то часто вытаски-
ваемая и опускаемая кадка дѣйствуетъ „вымахивающимъ" образомъ, 
почему „вымахиваніе" рогожею во время работъ уже не требуется: ее 
употребляютъ обыкновенно только при началѣ работъ, утромъ, послѣ 
того, какъ за ночь воздухъ въ колодцѣ застоится и работать въ немъ 
становится опасно. 

Но, если работа идетъ медлено, то приходится вымахивать воздухъ 
часто, что затрудняетъ, удлиняетъ работу и вмѣстѣ съ тѣмъ удорожа-
етъ стоимость колодцевъ. Когда же работа производится сдѣльно, коло-
дезники бросаютъ ее, какъ убыточную для нихъ; дѣйствительно, при 



неумѣніи ускорять работу, они едва выработаютъ себѣ на харчи, 
если такимъ колодезникамъ придется работать въ грунтѣ съ дурнымъ 
воздухомъ. 

Для ускоренія работы и вмѣстѣ съ этимъ „вымахиванія" воздуха 
черезъ вытаскиваніе кадокъ, опытные колодезники нѣсколько измѣняютъ 
способы устройства колодцевъ въ зависимости отъ грунта. 

Когда работать приходится въ песчаномъ грунтѣ, то наполненіе 
кадокъ происходить быстро, ихъ едва успѣваютъ вытаскивать; слѣдо-
вательно, въ такомъ случаѣ больше людей нужно наверху, внизу же 
достаточно одного рабочаго. Наоборотъ, когда работать приходится въ 
твердой глинѣ, то одному рабочему внизу скоро наполнять кадки грун-
томъ невозможно: нужно здѣсь по меньшей мѣрѣ двухъ человѣкъ, 
иначе работа не будетъ спориться, вмѣстѣ съ тѣмъ „вымахиваніе" 
кадками воздуха будетъ недостаточно. Но работать внизу двумъ человѣ-
камъ возможно только при извѣстномъ способѣ укладки стѣнъ колодца. 

Сугцествуютъ два такихъ способа: при одномъ послѣ угдубленія 
на толщину бревна происходить закладка его. Это обязательно не-
обходимо, какъ уже было сказано выше, при песчаномъ грунтѣ. При 
глинистомъ грунтѣ въ такомъ способѣ нѣтъ необходимости, можно 
углубиться сразу на 3—4 аршина и уже потомъ закладывать бревна. 
Это, съ одной стороны, даетъ возможность вывести стѣны бодѣе пра-
вильно, съ другой—ускоряетъ наполненіе кадокъ грунтомъ и, слѣдова-
тельно, „вымахиваніе" воздуха и, наконецъ, съ третьей, даетъ больше 
простора въ колодцѣ, настолько больше, что можно въ немъ свободно рабо-
тать и двумъ человѣкамъ, а это, въ свою очередь, ускоряетъ производство 
работы и обновленіе воздуха въ колодцѣ. Но такое устройство колод-
цевъ можетъ повлечь за собою осадку стѣнъ и, слѣдовательно, порчу 
ихъ. Чтобы это устрапить, нужно всякій разъ при укладкѣ стѣнъ ко-
лодца послѣднія два противоположный бревна брать нѣсколько бодыпихъ, 
чѣмъ обычно, размѣровъ и вводить ихъ концы на 1/ г—3І і аршина въ 
боковыя углубленія въ глинистомъ грунтѣ въ такъ называемый у нѣко-
торыхъ колодезниковъ „печуры". 

При работахъ по такому способу укладки стѣнъ въ глинистомъ 
грунтѣ колодезники никогда не жалуются на состояніе грунта и за-
канчиваютъ всѣ начатые колодцы, въ то время какъ работающіе безъ 
расширенія стѣнъ работаютъ очень долго и, дѣйствительно, себѣ въ 
убытокъ; постоянно и справедливо жалуются на тяжесть грунта, на 
невозможность дышать въ колодцѣ, требуютъ прибавокъ къ платѣ и, 
въ концѣ концовъ, не кончивъ колодцевъ, бросаютъ ихъ и уходятъ. 
Окончаніе же работъ приходится поручать болѣе искусснымъ мастерамъ. 



Кромѣ указаннаго способа улучшенія воздуха на днѣ колодцевъ, 
употребляются еще два слѣдующихъ: черезъ гашеніе свѣжей извести 
и черезъ вытягиваніе воздуха трубами. Первый изъ этихъ способовъ 
употребляется постоянно, второй же, благодаря своей сложности и до-
роговизн«, очень рѣдко. 

Оздоровленіе воздуха черезъ гашеніе извести весьма просто: на 
дно колодца въ той же кадкѣ, въ которой вытаскиваютъ груятъ, опу-
скаютъ то или другое количество извести; передъ тѣмъ какъ опустить 
известь на дно колодца ее обливаютъ водой и спускаютъ кадку съ нею 
въ колодецъ; происходитъ гашеніе нослѣдней, отъ этого воздухъ въ 
колодцѣ нагрѣвается и поднимается со дна его вверхъ, на мѣсто же 
ушедшаго испорченнаго воздуха устремляются верхніе болѣе чистые и 
годные для дыханія слои воздуха, всдѣдствіе чего работа на днѣ ко-
лодца становится возможной. Если порча воздуха идетъ очень быстро, 
то гашеніе извести приходится повторять болѣе или менѣе часто. 

Черезъ трубы обновленіе воздуха происходитъ бол«е постоянно, 
болѣе правильно. На практик« это дѣлается такимъ образомъ. Съ по-
верхности почвы на дно колодца опускаютъ желѣзную трубу; верхній 
ея конецъ вставляютъ въ поддувало устроенной у колодца печи. Когда 
зажигается въ печи топливо, происходитъ вытяженіе воздуха со дна 
колодца по трубѣ; на мѣсто же удаленныхъ нижнихъ слоевъ воздуха 
поступаютъ верхніе, болѣе годные для дыханія. Черезъ нѣкоторое 
время воздухъ на днѣ колодца дѣлается совершенно годнымъ для ды-
ханія, почему и работать въ немъ становится безопасно. 

Можно примѣнять еще одинъ способъ обновленія воздуха на 
днѣ колодца, способъ, представляюгційся очень простымъ и при 
подходящихъ условіяхъ совершенно безрасходнымъ. Это—выкачиваніе 
воздуха пожарными трубами. Если опустить на дно колодца рукавъ 
трубы, который обыкновенно опускается въ воду, и проводить ее къ 
трубѣ (эти рукава бываютъ очень длинные), то при исправности кла-
пановъ трубы можно будетъ выкачивать и обновлять воздухъ на днѣ 
колодца. Можно, конечно, обновить воздухъ и накачиваніемъ его въ 
колодецъ, располагая рукава машины въ обратномъ положеніи. 

Не надо упускать изъ виду еще того обстоятельства, что дурной 
воздухъ въ колодцѣ въ одно время года—дѣлается самостоятельно хоро-
шимъ въ другое. Именно, дурной лѣтомъ—зимою дѣлаетсн хорошимъ. 
Это зависитъ отъ большой разницы температуры воздуха снаружи и 
внутри колодиа. Въ послѣднемъ воздухъ теплый, почему онъ быстро 
устремляется вверхъ, и на его мѣсто поступаешь наружный годный 
для дыханія воздухъ. Поэтому иногда оставляютъ устройство колод-
цевъ лѣтомъ изъ-за дурного воздуха и оканчиваютъ работу зимою. 



Наконецъ, сдѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ очень простомъ 
способѣ обновленія воздуха въ колодцѣ — это о простомъ выливаніи 
туда воды. Однако, этотъ способъ дѣйствителенъ нри небольшой порчѣ 
воздуха. 

Другого рода затрудненія и вмѣстѣ съ тѣмъ опасности для жизни 
рабочихъ представляетъ самый грунтъ, черезъ который приходится 
проходить колодезникамъ. Такимъ опаснымъ грунтомъ является песча-
ный съ мелкими валунами. Какъ уже было сказано выше, въ такомъ 
грунтѣ не приходится дѣлать большихъ углубленій съ послѣдующимъ 
закладываніемъ сразу по нѣскольку бревенъ, но подводить одно бревно 
за другимъ по мѣрѣ углубленія колодца. Однако, и это часто въ 
неустойчивомъ песчаномъ грунтѣ не даетъ возможности производить 
дальнѣйшую работу. 

Дѣйствительно, попавъ на такой грунтъ, неумѣлые колодезники 
никакъ не могутъ справиться съ работою въ немъ. ГІослѣдняя у нихъ 
не только не спорится, но даже иногда и вовсе не подвигается впередъ. 
Дѣло въ томъ, что по мѣрѣ выгребанія изъ-подъ нижняго бревна пе-
счанаго грунта на мѣсто выгребеннаго устремляется изъ-за стѣнъ 
новый, какъ водяной потокъ. Если не будетъ предприниматься свое-
временно мѣръ къ задержанію песка, то быстрота „выплыванія" его 
иойдетъ въ чрезвычайно большой степени, такъ что песка появляется 
столько же, сколько выгребается. Отъ этого за срубомъ появляются 
пустоты, черезъ которыя устремляется песокъ сверху. Когда такія пу-
стоты образуются, то даже при небольшомъ выгребаніи одной, двухъ 
пригоршенъ песка возникаетъ за срубомъ движеніе послѣдняго съ такой 
силой и шумомъ, что и привычному человѣку, находящемуся на днѣ 
колодца, становится весьма жутко и не безъ основанія, такъ какъ это 
движеніе песка можетъ разрушить, разъединить бревна сруба и засы-
пать находящихся на днѣ колодца рабочихъ. Кому приходилось быть 
на днѣ такъ испорченнаго глубокаго колодезя, тотъ могъ убѣдиться, 
что работы при указанныхъ условіяхъ, если и возможны, то весьма 
затруднительны, такъ какъ впечатлѣніе происходящаго обвала не пре-
кращается во все время работъ. 

А между тѣмъ бросать недодѣланный колодецъ, на который при-
шлось уже израсходовать много средствъ, было бы весьма жалко. 
Исправленіе такихъ колодцевъ возможно слѣдующимъ образомъ. Для 
задержанія обсыпающагося грунта подъ нижнее бревно нужно заби-
вать возможно далеко доски въ поперечномъ направленіи и потомъ 
уже подводить слѣдующее бревно. Если быть предусмотрительными, то 
это нужно дѣлать, лишь только будетъ замѣчено выплываніе песка. 
Заколотивъ доски въ одномъ звенѣ стѣнки колодца, работы можно 
безопасно и безпрепятственно продолжать обычнымъ образомъ на про-



тяженіи сажени—двухъ; затѣмъ опять слѣдуетъ прибѣгнуть къ забивкѣ 
поперечныхъ досокъ, или, ка^ъ говорятъ нѣкоторые колодезники, къ 
устройству „чекеней" и тг д. 

Послѣднее встрѣчаемое при устройствѣ колодцевъ затрудненіе, 
это твердость грунта, который приходится очень долго пробивать раз-
личными инструментами, ломами, зубилами и т. п. Если встрѣчается 
булыжнякъ, то при неболынихъ размѣрахъ его вытаскиваютъ. Но 
иногда встрѣчается настолько большой булыжникъ, что его цѣликомъ 
вытащить невозможно, почему приходится его разбивать. Однако, во 
многихъ случаяхъ практичнѣё Сдѣлать въ стѣнѣ колодца углубленіе — 
пещеру, куда и свалить булыжникъ, помѣстивъ его такимъ образомъ 
за стѣною колодца. 
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Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Московской губерніи. 
Отдѣлъ санитарный. 

Т о м ъ п е р в ы й . 

2 5 ) В ы п у с к ъ I . М о с е о в с к і й у ѣ з д ъ . Свѣдѣнія о народонаселеніи и его движе-
ніп за 1 8 6 9 — 1 8 7 3 г г . Е. А. О с и п о в а . 1 8 7 7 г . Д . 2 р. 

2 6 ) — I I . Очеркъ статистшш народонаселпЬ М о с к о в с к а г о у ѣ з д а . В ы -
воды изъ матеріаловъ, обрабо- лнныхъ в ъ санитарныхъ цѣляхъ. 
Е. А. О с и п о в а . Очеркъ санитарнаго изслѣдованія деревни Чело-
битьевой, Московскаго уѣзда. П А. П е с к о в а . 1 8 7 8 г . Д. 2 р. 

2 7 ) — II I . Описаніе Дурыкинской волости М о с к о в с к а г о у ѣ з д а въ санп-
тарномъ отношеніи. П. А. П е с к о в а . 1 8 7 9 г . Д . 2 р. 

Т о м ъ в т о р о й . 

2 8 ) Очеркъ статистики народонаселенія Р у з с к а г о и М о ж а й с к а г о 
уѣздовъ. С. П. М а т в ѣ е в а . 1 8 8 1 г . Д. 2 р. 

Т о м ъ т р е т і й . 
Санитарное изслѣдованіе фабричныхъ заведеній. 

2 9 ) Выпускъ I . Клинскій уѣздъ. Ф . Ф . Э р н о м а н а . 1 8 8 1 г . Д . 2 р. 
3 0 ) — I I . Московекій уѣздъ. А. В . П о г о ж е в а . 1 8 8 1 г . Д . 1 р. 5 0 к . 
3 1 ) — II I . Верейскій и РузскИ уѣзды. А. В . П о г о ж е в а . 1 8 8 2 г . Д . 1 р. 'О к . 
3 2 ) — I Y . Московскій уѣздъ. Ч. 1 - а я . Ф . Ф . Э р и с м а н а . 1 8 8 2 г . Д . 2 р. 
3 3 ) — Y . Московскій уѣздъ. Ч. 2 - а я . Ф . Ф . Э р и с м а н а . 1 8 8 2 г . Д. 2 р . 
3 4 ) — Y I . Можайскій, Волоколамскій н Звепигородскій у ѣ з д ы . А. В . П о г о -

ж е в а . 1 8 8 2 г . Д. 1 p. 2 5 к . 
3 5 ) — Y I I . Дмитровскій уѣздъ. А. В . П о г о ж е в а . 1 8 8 3 г . Д . 1 р. 5 0 к . 
3 6 ) — V I I I . ИодольскИ уѣздъ. Е . M. Д е м е н т ь е в а . 1 8 8 3 г . Д . 2 р. 
3 7 ) — I X . Московскій уѣздъ. Ч. 3 - ь я . Ф . Ф . Э р и с м а н а . 1 8 8 3 г . Д. 2 р . 
3 8 ) — X Московски уѣздъ. Ч. 4 - а я . Ф . Ф . Э р и с м а н а . 1 8 8 4 г . Д. 2 р . 
3 9 ) — X I . Богородскій уѣздъ. Ч . 1 - а я . А. В . П о г о ж е в а . 1 8 8 5 г . Д. 

1 р . 5 0 к. 
4 0 ) — X I I . Московски уѣздъ. Ч. 5 - а я . Ф . Ф . Э р и с м а н а . 1 8 8 5 г . Д. 

1 р . 5 0 к . 
4 1 ) — X I I I . КоломенекИ уѣздъ . Е . М. Д е м е н т ь е в а . 1 8 8 5 г . Д. 2 р. 
4 2 ) — X I Y . Вогородскійуѣздъ. Ч. 2 - а я . А. В . П о г о ж е в а . 1 8 8 6 г . Д. 1 р . 5 0 к . 
4 3 ) — X Y . Серпуховской уѣздъ. Ч. 1 - а я . Е . М. Д е м е н т ь е в а 1 8 8 8 г . Д. 2 р . 
4 4 ) — X Y I . БогородскИ уѣздъ. Ч. 3 - ь я . А. В . П о г о ж е в а . 1 8 8 8 г . Д. 2 р . 
4 5 ) — X V I I . Богородскій уѣздъ. Ч. 4 - а я . А. В . П о г о ж е в а . 1 8 9 2 г . Д. 1 р. 5 0 к . 

Т о м ъ ч е т в е р т ы й . 
Общая с в о д к а по санитарнымъ изслѣдованіямъ фабричныхъ заведеній. 

4 6 ) Ч а с т ь I . Отд. 1 , 2 и 3 . Часть историческая, общія свѣдѣнія и свѣдѣнія 
о рабочихъ. Ф . Ф . Э р н с м а и а . 1 8 9 0 г . Д . 2 р. 5 0 к. 

4 7 ) — I I . Отд. 4 и 5 . Рабочія и жилыя помѣщешя. Санитарно-экономическое 
положеніе рабочихъ. Е . М. Д е м е н т ь е в а и Ф . Ф . Э р и с м а н а . 
1 8 9 3 г . Д. 2 р. 5 0 к . 

Т о м ъ п я т ы й . 
С т а т и с т и к а болѣзнѳнности населенія Московской губерніи. 

4 8 ) Выпускъ I . Статистика болѣзненности за 1 8 7 8 — 1 8 8 2 г г . с ъ очеркомъ развитія 
амбуляторной медицинской помощи за 1 8 7 8 — 1 8 8 5 г г . Е . А. О с и -
п о в а . 1 8 9 0 г . Д . 3 р. 5 0 к . 

4 9 ) — I I . Матеріалы по болѣзненности и движенію населенія в ъ 1 8 9 5 — 1 8 9 6 г г . 
съ придоженіемъ очерка работъ бюро по статистикѣ болѣзненности. 
П. И. К у р к и и а . 1 8 9 9 г . Д . 3 р. 

5 0 ) — I I I . Матеріалы по болѣзненпости за 1 8 9 8 г . 1 9 0 1 г . Д . 1 р. 5 0 к . 
5 1 ) — I Y . Матеріалы по болѣзненности за 1 8 9 9 г . 1 9 0 2 г . Д. 1 р. 5 0 к. 
5 2 ) — Y . Материалы по болѣзненностн за 1 9 0 0 г . 1 9 0 3 г . Д . 1 р. 5 0 к . 



7 1 
Т о м ъ ш е с т о й . 

Матеріалы по опредѣленію санитарнаго состоянія Московской губерніи. Движеніе населенія 
въ уѣздахъ и въ губерніи. 

5 3 ) Выпуски I . ДмптровскШ уѣздъ. К. И. Ш и д л о в е к а г о . 1 8 9 9 г . Ц. 1 р. 5 0 к . 
5 4 ) — I I . Богородскій уѣздъ. А. И. С к и б н е в с к а г о . 1 8 9 9 г . Ц. 1 р . 5 0 к . 
5 5 ) — I I I . Московекій уѣздъ. В . Г . Б о г о с л о в с к а г о . 1 9 0 0 г . Ц. 1 р. 50 к . 
5 6 ) — I V . Клпнскій уѣздъ. II. Д. С о к о л о в а . Водоколамскій уѣздъ. Б . А. 

Ю р к о в с к а г о . 1 9 0 1 г . Д. 2 р. 
5 9 ) — V . Коломенскій уѣздъ А. II . Х а б а р о в а . 1 9 0 2 г . Ц. 1 р. 5 0 к . 
6 1 ) — V I . Статистика дішжеиін населенія въ Московской губериіи в ъ 1 8 8 3 — 

1 8 9 7 г г . И. И. К у р к и н а . 1 9 0 2 г . Ц. 3 р.' 5 0 к . 
6 3 ) — V I I . Можайекій уѣздъ Ф . Л. К а с т о р с к а г о . 1 9 0 2 г . Д. 7 5 к . 
6 7 ) — VII I . Звенигородскій уѣздъ С. II . И г у м н о в а . 1 9 0 3 г . Д. 7 5 к . 
7 0 ) IX . Рузскій уѣздъ H. II. С к а т к и и а. 1 9 0 5 г . Д. 7 5 к. 
7 1 ) Возрастпиый составъ сельекаго населенія въ Московской губ. 

П. И. К у р к и н а . 1 9 0 3 г . Д. 5 0 к. 

Т о м ъ с е д ь м о й . 

Матеріалы по заболеваемости населенія отдельными болезнями. 

5 5 ) Выпуски I . Чахотка я легочныя заболѣванія въ сельскомъ иаселеніи Богород-
екаго уѣзда. А. И. С к и б н е в с к а г о . 1 9 0 1 г . Д . 5 0 к . 

I I . Распроетран. маляріп въ Московской гѵб. А. И. С к и б н е в с к а г о . 
1 9 0 3 г. Д. 5 0 к . 

Т о м ъ в о с ь м о й . 

Матеріалы по изученію санитарныхъ условій труда и быта рабочихъ фабрично-заводскихъ 
ремесленныхъ и другихъ предпріятій. 

6 2 ) Выпуски I. Жилища фабрично-заводскихъ рабочихъ Богородскаго уѣзда . А. И. 
С к и б н е в с к а г о . 1 9 0 1 г . Д. 4 0 к . 

6 0 ) — Д . Кустарные промыслы въ селеніяхъ Дмитровскаго уѣзда в ъ сашгтар-
номъ отношеніи. Г . И. Р о с т о в ц е в а . 1 9 0 2 г . Д. 5 0 к. 

6 9 ) I I I . Фарфорово-фаянсовое производство Гжельскаго района Моск. губ. 
в ъ еанитариомъ отпошеніи А. И. С к и б и е в с к а г о. 1 9 0 4 г . Д. 1 р. 

Т о м ъ д е в я т ы й . 

Матѳріалы по определенію физическаго состоянія населенія Мосиовской губерніи. 

5 7 ) Выпуски I . Къ вопросу о физическомъ состояніп населения Подольскаго уѣзда, 
но даннымъ уѣзднаго воиискаго присутетвія В . А. Л е в и ц к а г о . 
1 9 0 1 г . Д. 5 0 к. 

6 6 ) — I I . Къ характерист. физич. сост. н грамота, населен. Клинекаго ѵѣзда 
Д. Д. С о к о л о в а . Д. 4 0 к. 

6 8 ) — I I I . Къ характерист. физич. развит, насел. Дмнтровскато. уѣзда Г. И. 
Р о с т о в ц е в а . Д. 3 0 к . 

Т о м ъ д е с я т ы й . 

Матеріалы по изученію детской смертности въ Московской губерніи. 

5 8 ) Выпуски I . Дѣтская смертности на 1 - м ъ году жизни въ губернін за 1 S S 3 — 
1 8 9 7 г г . съ очеркомъ ея в ъ районахъ волостей за 1 8 9 6 — 1 9 0 0 гг . 
Д. И. К у р к и н а 1 9 0 2 г . Д. 3. р. 

Матеріалы по организаціи общедоступной врачебной помощи населенію Московской губерніи. 

7 2 ) Выпуски I . Территорія и Даселеніе В р а ч е й районовъ Московской губерніи 
В. С. Л е б е д е в а , 1 9 0 4 г . Д. і р. 

Перечисленный здѣсь пзданія высылаются но отдѣльностн (пересылка № 6 5 опла-
чивается 3 р . в ъ годъ, прочпхъ—но разстоянію). Складъ в с ѣ х ъ нзданій Московская 
губернскаго земства по санитарному отдѣлу находится при еаиитарномъ бюро Москов-
ской губернской управы ( Т р і у м ф а л ь н а я С а д о в а я соб. домъ). 
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