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SPRINGS – HOW LANDSCAPE ELEMENTS of IZHEVSK 

 
The article is devoted to problems of preservation of springs in the context of an emerging large city. Infill 

development in the Central part of the intensive construction on the outskirts of the city, running in the last twenty years, led 
to a change in spring feeding areas, to the loss of the original appearance of the springs, resulting in the destruction of their 
capture and weirs, the violation of the approaches to them. The article is based on long-term field study of springs of Izhevsk 
and its surrounding area, originally conducted by the author in 1999 and thereafter in 2015 and 2016. This allowed us to 
estimate the dynamics of the number of springs, to conduct a comparative analysis of the changes in the ecological state of 
springs. Thus especially carefully studied the technical characteristics of springs (damming, overflow), the availability of 
springs for the population, the consumption of spring water. 

Classification of the extant springs with regard to their type, location, the degree of influence of anthropogenic 
factor.Considered the spatial heterogeneity of anthropogenic impact on the springs. It is revealed that a greater percentage of 
extinct springs are characteristic for river basins, within which a high proportion of residential and motor areas. We 
investigated the change in the flow rate of spring water in time. The quantitative indicators showing the reduction in flow rate 
of springs as located on slopes of river valleys and are confined to the sides of gullies and ravines. The conclusion about the 
gradual disappearance of the city of springs as sources of drinking water. Despite this, the springs, along with the adjacent 
Islands of vegetation and water bodies are an important element of the landscape of the city with a strong industrial 
character. In addition, the springs continue to be a valuable component of recreational and resource-saving areas urbanized 
areas. 

 
Город Ижевск – столица Удмуртской Республики – расположен на р. Иж, в 40 км от его впадения в Каму. Это 

город, весь облик которого, говорит о выраженном производственно-техническом менталитете. Возникший в 18 веке 
как город-завод, Ижевск имеет типичную планировку,свойственную подобным городским образованиям–его 
градостроительным ядромизначально являлся Ижевский пруд, созданный для нужд железоделательного 
завода.Основу планировочной структуры составляет компактная центральная часть города с прямоугольной сеткой 
улиц [2], что предопределило в дальнейшем высокую техногенную нагрузку на природные ландшафты этой 
территории. Долиной реки Иж город делится на две части: Нагорную (Октябрьский, Индустриальный, Первомайский, 
Устиновский районы города) и Заречную (Ленинский административный район). Именно для Нагорной части 
характерно преобладающее число выходов родниковых вод.Их изобилие – неповторимая особенность Ижевска, 
украсившая его внешний вид и повлиявшая на культуру и привычки горожан. 

Постепенное расширение города, идущее изначальнов восточном и северном направлении, привело к 
активному градостроительству в пределах левых притоков р. Иж.Последующее развитие города к югу, происходящее 
в последние 15 лет, способствовало росту площадей многоэтажнойжилой застройкина правобережьеИжа. 

Уплотнение города, привело к трансформациитипов застройки – территория частного сектора, с основным 
родом покрытий – грунт и газон, с участками сельскохозяйственных земель, постепенно сменялась на районы 
многоэтажной застройки, с увеличением доли асфальтовых и бетонных покрытий. Главным направлением в 
преобразовании овражно-балочных систем при градостроительстве стала их ликвидация путем засыпки.Так, обследуя 
бассейн реки Карлутки, выявлены факты засыпки родников строительным грунтом и отмечены случаи его смещения 
от новостроек вниз по склону к пойме реки. В долине р. Чемошурки, сваленный в овраг строительный грунт, 
перегородил русло родникового ручья и привел к затоплению этого понижения и исчезновению родника. 

В основу данной статьи легли полевые исследования родников Ижевска. Впервые подобное обследование 
состояния родников и прилегающей к ним территории было проведено автором в мае-июне 1999 г. при 
формировании коллективной монографии «Родники Ижевска» [3]. Все 62 родника,контролируемые городской 
СЭС,были нанесены на схему города, определены их дебиты, проведено описание зоны санитарной охраны, дан 
обзор технического состояния родников. Дальнейшая работа по изучению родников Ижевска была продолжена О.В. 
Гагариной в 2015 и в 2016 годах. В эти годы продолжался сбор сведений по расходам родниковых вод, обследовалось 
их техническое и экологическое состояние.В итоге, был предложен комплекс мер по защите городских родников [1]. 
Важно отметить, что на конец 90-х годов подход ко всем родникам города был возможен (даже при наличии 
определенных неудобств), сток подземных вод присутствовал во всех 62 родниках, разрушения каптажей и 
водосливов на тот период наблюдения не фиксировалось [1]. 
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В ходе исследования родников в мае-июне 2016 г. было зафиксировано, что 16 родников, являющихсяранее 
источникамипитьевого водоснабжения, таковыми на сегодняшний день не являются.  

В перечень «потерянных» для города родников входят родники, заброшенные людьми, в силу их 
труднодоступности (заболачивание подходов к роднику, увеличение крутизны бортов оврагов и балок). Однако, доля 
таких родников невелика - около 30%. В две трети случаев разрушение родников обусловлено антропогенной 
деятельностью, причем в 50% случаев родники были затоплены или засыпаны грунтом при ведении строительных 
работ на прилегающей городской территории. 

Родники в пределах Ижевска располагаются крайне неравномерно и выделены автором в несколько 
групп:Ижевская группа (13 родников) находится в нижней части левого и правого коренного склона долины Ижа; 
Карлутская группа (9 родников) приурочена к долине Карлутки, главным образом, к ее левому коренному склону; 
Подборенская группа (9 родников) приурочена к долине реки Подборенки, в основном, к ее левому коренному 
склону; Чемошурская группа родников (4 родника) находится в пределах долины р. Чемошурка и ее левого притока; 
группа балочных и долинных родников удаленных поселков и садово-огородных массивов (10 родников) и группа 
родников городских лесов (в этой группе с течением времени остался только один родник). 

По типу местоположения преобладающими среди родников являются родники коренных склонов речных 
долин (70% от общего числа родников). Оставшаяся треть родников – это склоновые конвергентные родники, 
выходящие на поверхность в бортах балок и оврагов. 

Наибольший процент «потерянных» родников характерен для родников городских лесов и для родников 
Карлутской группы (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение исчезнувших родников. 

 
По степени влияния антропогенного фактора [3] среди родников города доминируют антропогенные, идущие 

по пути социального регулирования (26 родников) и антропогенизированные (14 родников) родники. К 
антропогенным, существенно преобразованным родникам принадлежат5 родников, а к естественногенным 
родникамотносится только один родник (находится в пригородном лесу).Наиболее высока доля антропогенных и 
антропогенно существенно преобразованных родников в бассейнах рекПодборенка иЧемошурка(рис. 2). 

 

259



Международная научная конференция «Третьи ландшафтно-экологические чтения  
«Ландшафтная география в XXI веке», посвященные 100-летию со дня рождения Г.Е.Гришанкова» 

260 
 

бассейн 
Подборенки

бассейн 
Чемошурки бассейн Ижа

бассейн Карлутки

отдаленные 
поселки и с/о 

массивы

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% 

доля 100 100 78 45 9

1 2 3 4 5

 
 
Рис. 2 Доля антропогенных и антропогенно существенно преобразованных родников. 
 
Это объясняется высокой представленностью в пределах водосборов данных рек селитебной и 

автотранспортной функциональных зон (табл. 1). 
 

Таблица 1. 
Доли (%)функциональных зон в бассейнах малых рек Ижевска 
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Селитебная зона 61,9 3,9 42,9 7,0 52,8 
Промышленно-
складская зона 8,9 4,8 3,9 30,8 1,9 

Пустыри 0,8 29,4 0,7 36,7 7,8 
Залесенная территория 12,9 36,2 36,3 10,4 12,5 
Автотранспортная зона 9,4 1,2 10,4 5,1 14,5 
Сельскохозяйсвенная 
зона 

4,5 23,7 5,2 10,0 10,5 

Зона рекреации 1,6 0,8 0,6 - - 
Всего 100 100 100 100 100 

 
Для оценки изменчивости дебита родников, был проведен сравнительный анализ расхода родниковых вод в 

1999 г. и в 2016 г. Из табл. 2 видно, что разница в дебитах по группам родников незначительна. Более низкие 
значения дебита в 1999 г. связаны с прохождением устойчивой межени на тот период, в сравнении с меженью 2016 г., 
изредка прерываемой паводками.Несмотря на то, что средние показатели дебита по группам родников за 1999 и 2016 
годы близки, по отдельным родникам можно заметить существенное снижение их дебита за 17 лет (табл.3). 
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Таблица 2. 
Экстремальные и средние значения дебита родников  

 
Группа родников Дебит в 1999 г. 

л/с 
Дебит в 2016 

л/с 
 мин. макс. ср. мин. макс. ср. 
Балочные и долинные родники удаленных 
поселков и с/о массивов 

0,1 2,5 0,8 0,06 4,5 0,87 

Ижевская группа родников 0,02 1,1 0,44 0,02 1,2 0,47 
Подборенская группа 0,2 1,5 0,71 0,028 3 0,86 
Карлутская группа родников 0,07 1,5 0,59 0,05 2,14 0,56 
Чемошурская группа родников 0,18 2,4 0,95 0,25 2,0 0,76 
Родники городских лесов 0,03 0,05 0,13 0,25 2,0 0,23 

 
Таблица3. 

Дебит родников в июне 2016 г. в сравнении с дебитом в июне 1999 г. 
 

Номер 
родника 

Местоположение Тип родника по степени 
влияния антропогенного 

фактора 

Дебит родника (л/с)

  июнь 
1999г. 

июнь
2016 г.

4 безымянная балка  антропогенный 0,6 0,25
27 безымянный овраг естественногенный 0,13 0,07
28 склон долины р.Позимь антропогенезированный 2,5 0,93
29 склон долины р.Карлутка антропогенезированный 0,9 0,05
33 склон долины р.Карлутка антропогенезированный 0,24 0,11
36 безымянный овраг антропогенезированный 1,0 0,43
48 склон долины р.Подборенка антропогенный 1,5 0,8 

 
Выводы 
1. Источниками техногенного воздействия на ландшафты родников Ижевска являются: 
- точечная застройка (в основном, жилые и торговые комплексы, лечебные учреждения, автозаправочные и 

авторемонтные предприятия),осуществляющаяся внутри городской черты; 
-активный ввод в эксплуатацию современных жилых комплексов на северо-западных, северных, восточных и 

южных окраинах города за последние 10-15 лет; 
- техногенное подтопление и затопление городской территории.  
2. Более высока доля антропогенных и существенно преобразованных родников в бассейнах рек со 

значительной представленностью селитебной и автотранспортной функциональных зон; 
3. Наибольший процент «потерянных» родников характерен для родников группы городских лесов (67%) и 

для родников Карлутской группы, расположенных в центральной части города (36%). Более всего сохранились 
родники в пределах поселков и садово-огородных массивов, где их состояние особо контролируется (потери 
родников составили всего 9%). Меньшие потери родников свойственны и склонам долины р. Иж, т.к. многие родники 
здесь находятся в пределах усадебной застройки, активно используются населением и, соответственно, находятся под 
присмотром; 

4. За 17-летний период произошло разрушение каптажа и (или) водослива у 36% городских родников, 
полностью обустроенных на 1999 г.; 

5. Снижение дебита родниковых вод с течением времени затронуло все группы родников, но наиболее 
заметным оно оказалось для родников городских лесов, удаленных поселков (скорее всего, влияет бурение частных 
скважин на воду) и родниковЧемошурской группы (активное градостроение, идущее на водосборе этой реки за 
последние 15 лет). 
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One of the actual problems of modern geoecology is the conservation and sustainable use of land resources of sea 

coasts, including the development of methods of recovery as a result of degradation. Land degradation is not only arid, but 
humid regions. An example of such an area with degradation processes occurring on the coasts can serve as the White Sea 
coast. The growth of sandy areas on the Tersky coast has led to the need to study degraded land, development and 
implementation of methods of restoration of pine forests in harsh climatic conditions. The purpose of our research is to assess 
the geoecological state of the emerging pine forests during phytomelioration on the sands of the Tersky coast of the White sea. 
Phytomelioration of mobile sands on the coast of the White sea was carried out by the Polar Botanical garden - Institute and 
Tersky forestry. A total of 110 test areas were laid. On the area of 5.8 hectares planted about 50 thousand seedlings of tree 
species, tested different types of plants-phytomeliorants. On the sands of the Tersky coast, the main forest - forming crop 
under phytomelioration was chosen the type of local flora-pine ordinary Lapland (Pinussylvestris L.), the degree of survival 
of which was the highest in comparison with other species. 

 
На побережье Белого моря (южная часть Кольского полуострова) наблюдается процесс активного 

разрушения почвенного покрова и растительности. Образование песчаных массивов на данной территории 
произошло в результате действия комплекса неблагоприятных природных факторов, таких как легкий механический 
состав грунтов, сильные ветры, низкие температуры, так и нерационального использования земель - вырубки лесов, 
пожаров, перевыпаса скота и т.п.  

Разрастание песчаных массивов на Терском побережье привело к необходимости исследования 
деградированных земель, разработки и внедрения методов восстановления сосновых лесов в суровых климатических 
условиях. Фитомелиорация подвижных песков на побережье Белого моря проводилась Полярно-альпийским 
ботаническим садом-институтом КНЦ РАН и Терским лесхозом. Всего было заложено 110 пробных площадей. На 
площади 5,8 га высажено около 50 тысяч саженцев древесных пород, испытаны различные виды растений –
фитомелиорантов [3]. На песках Терского побережья основной лесообразующей культурой при фитомелиорациибыл 
выбран вид местной флоры - сосна обыкновенная лапландская (PinussylvestrisL.), степень приживаемости которой 
оказалась самой высокой по сравнению с другими видами. 

Цель наших исследований – оценка геоэкологического состояния формирующихся сосновых лесов при 
фитомелиорации на песках Терского побережья Белого моря.  

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 
1. Изучить особенности микроклимата, характер рельефа и содержание элементов минерального 

питания в почве разновозрастных насаждениях из PinussylvestrisL. 
2. Описать структуру и флористическое разнообразие сформировавшихся разновозрастных сообществ 

из сосны PinussylvestrisL. 
 исследовать изменения в видовом и экобиоморфном составе сообществ; 
 исследовать изменения в фотосинтетическом аппарате сосны (пигментный состав и интенсивность 

биохимических процессов фотосинтеза) и в содержании элементов минерального питания в хвое в зависимости от 
возраста и структуры насаждений;  

 проследить изменения морфометрических параметров роста сосны за 20-летний период. 
3. Выявить наиболее информативные показатели эффективности фитомелиорации и стадии 

восстановления сосновых лесов. 
Объектом исследований выбраны формирующиеся сообщества сосны обыкновенной лапландской разного 

возраста. Для оценки состояния формирующихся сосновых сообществ изучены особенности их восстановления более 
чем за 20-летний период. 
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