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ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД 

 

А.В. Казанцева, В.И. Васильев 

 
Устойчивый подъем уровня подземных вод и неглубокое их 

залегание от поверхности земли при строительстве и эксплуата-

ции жилой застройки позволяет использовать дренажные воды 

вместо хозяйственно-питьевой для различных нужд: для ороше-

ния зеленых насаждений, проездов, а также для водоснабжения 

промышленных предприятий и тушения пожаров на застроенной 

территории. Для этого рекомендуется использовать в качестве 

водосборных колодцев комплектные канализационные перекач-

ные насосные станции, в которых устанавливаются погружные 

насосы соответствующей производительности. 

Ключевые слова: подземные воды, использование подземных 

вод для полива зеленых насаждений, наружного пожаротушения 

и промводоснабжения. 

 

Актуальной на сегодняшний день считается проблема повышения 

уровня грунтовых вод, что приводит к подтоплениям. Последствия такого 

явления – снижение несущей способности грунтовых оснований, загрязне-

ние поверхностных и подземных вод, используемых для бытовых нужд на-

селения. Это затрудняет и удорожает строительство и нарушает нормаль-

ную эксплуатацию промышленных предприятий и жизнедеятельность на-

селенных мест, а в отдельных случаях приводит даже к возникновению 

серьезных аварийных ситуаций. 

В процессе строительства происходит обводнение неспланированных 

территорий от дождевых и талых вод, которые скапливаются в понижен-

ных местах рельефа, в котлованах, траншеях и других выемках, а также от 

утечки воды из временных сетей водоснабжения, канализации и водостока.  

При эксплуатации предприятий происходит концентрация влаги под 

зданиями и покрытиями дорог и площадок в результате уменьшения испа-
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рения и ускорения процесса конденсации влаги, изменения температурно-

го режима грунтов основания, инфильтрация производственных вод из-за 

неисправности сетей, технологических установок, аппаратов и др. 

При высоком стоянии грунтовых вод целесообразно устраивать искус-

ственное водопонижение с помощью дренажа. Дренаж подземных вод мо-

жет выполняться различными методами – путем устройства: 

 водозаборной скважины; 

 горизонтального дренажа; 

 шахтного колодца с насосом. 
Самый простой и, казалось бы, дешевый метод – устройство водоза-

борной скважины с откачкой из нее воды. Для этого нужно пробурить 

в грунте отверстие необходимой глубины и необходимого диаметра, опус-

тить в него обсадную трубу с фильтровым звеном, опустить в нее погруж-

ной насос и откачивать воду для различных нужд, или сбрасывать в кана-

лизацию. Однако такой метод не всегда может применяться без дальней-

ших затрат на бесперебойную работу. Все будет зависеть от литологиче-

ского состава водовмещающих пород. Чаще всего в суглинистых и супес-

чаных породах происходит кольматация (глинизация) фильтра с образова-

нием на нем прочной корки толщиной 1–2 мм, а проницаемость ее в 1000–

10000 раз меньше проницаемости прифильтровой зоны пласта. Это явле-

ние сопровождается снижением дебита скважины. Практически через каж-

дые 3–5 лет непрерывной работы скважины ее необходимо отключать для 

восстановления ее производительности. По этим вопросам издана много-

численная литература, например [1, 2]. 

В более выгодном отношении находится метод устройства горизон-

тальных дренажей. Для этого вокруг постройки или сооружения роется 

траншея глубиной 4–6 метров, укладывается в нее перфорированные свер-

ху трубы с уклоном к водосборному колодцу. Сверху они засыпаются 

слоями щебня, гравия, дресвы, крупнозернистого и обычного песка и вы-

нутым из траншеи грунтом. По длине такого дренажа устанавливаются 

вентиляционно-смотровые колодцы, в водосборный колодец опускается 

насос со шлангом, и вода откачивается и используется по назначению. Та-

кой метод описан в книге Г.А. Разумова [3] и широко используется в прак-

тике водоснабжения населенных мест. 

Третий метод из выше упомянутых предложен уже для реализации в 

некоторых проектах при проектировании застраиваемых территорий и на 

промышленных площадках. Он основан на использовании комплектных 

канализационных насосных станций (КНС) разной производительности, 

изготовленных с использованием современных материалов и оборудова-

нии. Эти станции, как правило, необходимы при строительстве любых но-

вых зданий от небоскреба до кафе, АЗС или частного дома (если последние 

удалены от системы канализации). Они предназначены для перекачки дре-

нажных и ливневых вод, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. 
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Готовые типовые решения и широкий типоразмерный ряд позволяют эко-

номить время при проектировании, упростить монтаж. Шахтные КНС ис-

пользуются в напорных и безнапорных канализационных системах [4, 5].  

Станции поставляются в комплекте с трубной обвязкой, арматурой, на-

сосами и прибором управления. В зависимости от производительности на-

сосные станции комплектуются одним, двумя или тремя погружными на-

сосами. Насосы монтируются с помощью устройств погружного монтажа 

с фланцевыми коленами и трубными направляющими, что позволяет про-

изводить монтаж и демонтаж (для осмотра и ремонта) без спуска персона-

ла в резервуар НС. 

Работа шахтной КНС происходит в автоматическом режиме, без посто-

янного обслуживания. Рабочие процессы насосов автоматизированы по 

уровням воды в резервуаре насосной станции. Сигналы датчиков об уровне 

воды передаются на прибор управления, который монтируется в непосред-

ственной близости от насосной станции и отвечает за включение и выклю-

чение одного, двух или трех насосов. Такие станции могут иметь произво-

дительность от 2 до 800 м
3
/ч и напор до 100 м (рис.). 

Если использовать эти КНС для дренажа подземных вод и водопони-

жения на застроенной территории, то они нуждаются в небольшой модер-

низации. Перед установкой КНС на месте в котлован необходимо: 

 удалить патрубок ввода сточных вод в резервуар и закрыть (зава-
рить) образовавшееся отверстие; 

 удалить корзину для мусора, а также гидравлические направляющие 
поступающего потока; 

 смонтировать все остальное оборудование: нержавеющую напорную 
трубу, фланцевое колено с лапой, цепь, установленные обратный клапан и 

запорную арматуру на напорном трубопроводе, направляющую трубу или 

трос, стационарную лестницу, площадку обслуживания, прибор управления, 

устройство крепления датчика уровня типа поплавкового выключателя; 

 цилиндрический корпус насосной до 2/3 высоты снизу необходимо 
снабдить перфорацией, то есть прорезать щели размером 10х40 мм для 

возможности поступления воды извне в резервуар. 

Станция может быть установлена в земле около здания, что позволяет 

сократить затраты на монтажные работы. Станции различаются материа-

лом корпуса. Они поставляются из синтетического материала (WS), не-

ржавеющей стали (WSS), бетона (WB). Наиболее привлекательны по 

стоимости станции типа WS. Корпус такой станции изготавливается из 

толстостенной полиэтиленовой либо стеклопластиковой трубы. Этот мате-

риал обладает стойкостью к воздействию кислот, щелочей и растворите-

лей. ООО «WiloRus» (рис.), например, поставляет такие станции различно-

го диаметра – 600, 900, 1100, 1500 и 1800 мм. Глубина резервуара может 

быть различной – от 1 до 10 м. 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

83 

Затем после установки корпуса насосной на место в котловане в обра-

зовавшейся пазухе на ¾ высоты корпуса вокруг него необходимо отсыпать 

обратный фильтр для возможности поступления в корпус чистой воды: 

слоями из щебня, дресвы, крупнозернистого и обычного песка. После мон-

тажа всего оборудования можно включать в работу насосную станцию и 

использовать воду по назначению. 

В конце этого сообщения можно привести примеры утилизации дре-

нажной воды с помощью такой модернизированной насосной станции. 

 

 

Комплектная насосная станция 

 
Так, в 2011 году был разработан проект водопонижения площадки Че-

лябинского электровозоремонтного завода (ЧЭРЗ) путем устройства дре-

нажа, выполненного методом горизонтально направленного бурения. Здесь 

собранные в водосборном колодце грунтовые воды очищаются на ком-

пактной водоочистной установке и подаются для подпитки 18 оборотных 

систем водоснабжения этого завода. Стоимость строительно-монтажных 

работ составляет 6 млн руб. срок окупаемости – 5,2 года [6, 7]. 
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В другом проекте [8] дренажные воды и поверхностный сток с террито-

рии торгово-развлекательного комплекса после очистки предусмотрено 

использовать для наружного пожаротушения и поливки проездов и зеле-

ных насаждения. Излишки воды после соответствующей очистки сбрасы-

ваются в р. Миасс. 

По проекту [9] в качестве водоисточника системы хозяйственно-

питьевого, централизованного горячего, деминерализованного и противо-

пожарного водоснабжения кардиохирургического центра г. Перми предпо-

лагается использовать городской водопровод. Расчетный расход воды на 

эти нужды составляет около 150 м
3
/ч. Вода должна подаваться по двум во-

доводам диаметром 250–300 мм на расстоянии 17,5 км от городского водо-

провода. 

Поскольку кроме кардиологического центра рядом с площадкой строи-

тельства находится краевой перинатальный центр, а также предполагается 

строительство областного онкологического центра, решено рассмотреть ва-

риант водоснабжения всех медицинских центров из одного водоисточника.  

С целью сокращения капитальных вложений и эксплуатационных за-

трат было предложено использовать подземные воды вблизи площадки 

кардиоцентра, так как последний располагается в пойме реки Камы и гид-

рогеологические условия (пласт песчано-гравийной смеси мощностью  

9–11 м) позволяют получать необходимый расход воды. Кроме того, мест-

ность возле центра лесистая и незастроенная, незаселенная, что позволит 

организовать надежную санитарно-защитную зону охраны водоисточника. 

Таким образом, в рассмотренных проектах предлагается хозяйственно-

питьевую воду эффективно экономить за счет широкого использования 

подземных вод на производственные, противопожарные нужды и на оро-

шение зеленых насаждений и проездов. 
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АРХИТЕКТУРА РАДИОПРОЗРАЧНЫХ УКРЫТИЙ  

ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ 

 

С.Г. Иванов 

 
В работе выделены три основные архитектурные формы ра-

диопрозрачных укрытий из стеклопластиков: шаровидная, в фор-

ме сферы, цилиндрическая. Рассмотрены основные конструктив-

ные способы реализации стенки укрытий, сплошная, сотовая, 

сендвич. 

Ключевые слова: радиопрозрачные укрытия, стеклопластик, 

сотовые конструкции. 

 

Современные электронные устройства, такие как локаторы, радиопере-

датчики, элементы сотовой связи и т.п., требуют надежной передачи и 

принятия сигнала. На надежность таких устройств существенное влияние 

оказывают природные факторы такие, как снег, ветер, гололед и т.п. Для 

повышения надежности передачи и приема сигнала электронные устройст-

ва защищают специальными радиопрозрачными укрытиями, которые 

должны выполнять следующие требования: 

 прочность при действии внешних нагрузок (снеговой, ветровой, го-
лоледной) должна быть обеспечена не менее, чем на 25 лет; 

 деформативность (изгиб, изменение формы) не должны затруднять 

нормальную работу устройств и обслуживающего персонала; 

 потери мощности сигнала (посылаемого или принимаемого) в опре-
деленном диапозоне частот, должна соответствовать оговоренным. 

Определяющим при определении архитектурной формы укрытия явля-

ется возможность рационально разместить в нем оборудование. Анализ и 

практика применения позволяет выделить следующие формы (рис. 1). 


