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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РОДНИКОВ Г. ИЖЕВСКА

О. В. Гагарина, С.Л. Гагарин, Н.Р. Едиярова
о1еаеауагта(а).таИ. ги

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия

Возникший в 18 веке как город-завод, Ижевск имеет типичную планировку, свой
ственную подобным городским образованиям -  его градостроительным ядром изначально 
являлся Ижевский пруд, созданный для нужд железоделательного завода. Основу плани
ровочной структуры составляет компактная центральная часть города с прямоугольной 
сеткой улиц [2], что и предопределило изначально высокую техногенную нагрузку на 
природные ландшафты этой территории. Долиной р. Иж город делится на две части: На
горную и Заречную. Именно для Нагорной части характерно преобладающее число выхо
дов родниковых вод. Изобилие родников -  особенность Ижевска, украсившая облик этого 
промышленного города и повлиявшая на культуру и привычки ижевчан.

Постепенное развитие города, идущее вначале в восточном и северном направле
нии, привело к активному градостроительству в пределах левобережья р. Иж. Последую
щее расширение города к югу, происходящее в последние 10-15 лет, способствовало ак
тивному застраиванию правобережья Ижа.

Уплотнение города изменило области питания родников -  территории с малоэтаж
ной и усадебной застройкой, с грунтовым и газонным покрытием - постепенно сменялись 
на многоэтажные жилые кварталы, с увеличением доли асфальтовых и бетонных поверх
ностей. Главным направлением в преобразовании овражно-балочных систем при градо
строительстве стала их ликвидация путем засыпки.

В основу данной статьи легли материалы полевых исследований городских родни
ков, выполненных за разные годы. Впервые подобное обследование родников и приле
гающей к ним территории было проведено автором в мае-июне 1999 г. при формировании 
коллективной монографии «Родники Ижевска» [5]. Все 62 родника, контролируемые то
гда городской СЭС, были изучены и нанесены на схему города. Нумерация родников, 
упоминаемая в данной статье, соответствует нумерации, приведенной впервые в схеме 
родников, составленной в 1999 году.

Наблюдения за расходом родниковых вод в пределах г. Ижевска проводились в 
циклы устойчивой летне-осенней межени: май-июнь 1999 г., май-июнь 2016 г., июнь - на
чало июля 2018 г.

Выбранные для исследования временные отрезки оказались схожими по величине 
среднемесячной суммы осадков, составившей, соответственно, 50 мм, 45 мм, 48 мм [4].

Близкие значения слоя атмосферных осадков в рассматриваемое время позволяют 
снивелировать влияние этого фактора на формирование расхода родниковых вод и более 
пристальное внимание обратить на другие условия, сказывающиеся на гидрорежиме го
родских родников.

Из функционирующих на сегодняшний день родников города как источников во
доснабжения (их осталось 46), для данного исследования были выбраны те, что характе
ризуются доступностью для наблюдений и расположением области питания родников в 
пределах городской территории.

По своему местоположению выделенные родники можно распределить в следую
щие группы: Ижевская группа (12 родников) находится в нижней части правого коренно
го склона долины Ижа; Карлутская группа (7 родников) приурочена к долине Карлутки, 
главным образом, к ее левому коренному склону; Подборенская группа (5 родников) при
урочена к долине реки Подборенки, в основном, к ее левому коренному склону; Чемо- 
шурская группа родников (4 родника) находится в пределах долины р. Чемошурка и ее 
левого притока; родники долины р. Позимь (1 родник), группа родников городских лесов 
(в этой группе с течением времени действующим остался 1 родник).



По степени влияния антропогенного фактора [2] среди родников города домини
руют антропогенные, идущие по пути социального регулирования и антропогенизиро- 
ванные родники. К естественногенным родникам относится только один родник (нахо
дится в пригородном лесу). Наиболее высока доля антропогенных и антропогенно суще
ственно преобразованных родников в бассейнах рек Подборенка и Чемошурка (рис. 1).

Рис. 1. Доля антропогенных и антропогенно существенно преобразованных родников

Это объясняется высокой представленностью в пределах водосборов данных рек 
селитебной и автотранспортной функциональных зон [2]. Что нашло отражение и в ре
зультатах зонирования областей питания городских родников. Для его реализации пло
щади водосборов родников и отдельных функциональных зон внутри них, снятые с топо
графических основ за разные годы [1,3], были обработаны с помощью программы 
Мар1пй) и в относительных величинах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Представленность функциональных зон в областях питания родников Ижевска

Функциональная зона Доля (%) на 1994 год Доля (%) на 2013 год
Селитебная 42,90 54,26
Промышленно-складская 2,32 1,74
Пустыри 19,84 7,00
Залесенная территория 9,00 7,90
Автотранспортная 22,53 24,05
Сельскохозяйственная - -

Рекреационная 3,41 5,05
Всего 100 100

По типу выхода все родники города относятся к нисходящим, эрозионным родни
кам, что сказывается на их дебите. Преобладающее большинство исследуемых родников 
-  99% -  это малодебитные родники, чей расход не превышает 1 л/с (табл. 2).

Таблица 2. Классификация исследуемых родников по фактическому дебиту (июль 2018 г.)

Малодебитные родники -  менее 1 л/с Среднедебитные 
родники 
1-10 л/с

Незначительные 
от 0,01 до 0,1 л/с

Малые -  от 0,1 до 1 л/с

№№ з, 17,29, 33 № № 4, 6, 10,11,13, 14, 16, 18, 19, 23,28, 
3 4 ,4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 4 ,4 6 ,4 7 ,4 8 , 50, 54, 55, 62

№№ 12,22, 59



Степень изменчивости дебита родников (отношение минимального дебита к мак
симальному дебиту) исследовалась на примере родников Чемошурской группы.

Показатель изменчивости дебита родника важен, он свидетельствует о постоянстве 
(или непостоянстве) расходов воды, следовательно, об устойчивости водного режима ис
точников питьевого водоснабжения, об условиях подпитки своим стоком близлежащих 
речных систем. В данном случае, все родники этой группы оказались весьма постоянны
ми (min дебит / max дебит ~ 1:1), что свидетельствует о благоприятной естественной за- 
регулированности стока р. Чемошурка подземными водами [6].

Причины колебаний дебита родников различны. Дебит нисходящих родников (ка
ковыми являются родники Ижевска) порою связан с сезонными и годовыми изменениями 
осадков. Чем глубже залегает водоносный горизонт, меньше его водопроницаемость, сла
бее связь его с атмосферой и чем обширнее область питания подземных вод, тем с боль
шим опозданием отражается влияние выпавших осадков на дебите родников. Оно может 
сказаться (или не сказаться) и через несколько дней и через много месяцев.

Для определения связи между дебитом родников и количеством выпавших осадков 
были проведены более частые определения гидрорежима родников Чемошурской группы: 
вначале за период с октября 2016 г. по май 2017 г., впоследствии, с февраля по апрель 
2019 г. Ежедневные измерения дебита проводились у родников №№19, 23, 28, 29. Соот
ветствующие датам измерений данные по слою стока атмосферных осадков для расчета 
корреляционной связи были заимствованы на сайте Федеральной службы по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды России.

Полученные результаты свидетельствуют, что у двух из четырех родников была 
выявлена слабая связь между дебитом и количеством выпавших на область их питания 
атмосферных осадков. При этом коэффициент корреляции Пирсона составил 0,4-0,38 
(родник №19) и 0,32-0,44 (родник №23), Это говорит о том, что в формировании этих 
родниковых вод принимают участие атмосферные осадки.

Для выявления многолетних особенностей гидрологического режима родников 
был проведен сравнительный анализ усредненных данных за 1999, 2016 и 2018 гг. Из 
приведенных ниже значений (табл. 3) видно, что разница в дебитах по группам родников 
особенно заметна при сравнении значений за 1999 и 2018 гг.

Таблица 3. Средние значения дебита родников

Группа Средний по группе дебит (л/с)
1999 г. 2016 г. 2018 г.

Ижевская группа родников 0,42 0,43 0,48
Подборенская группа 1,03 0,86 0,32
Карлутская группа родников 0,79 0,75 0,41
Чемошурская группа родников 0,95 0,76 0,68
Родники долины р. Позимь (родник №28) 2,5 0,93 0,61
Родники городских лесов (родник №50) 0,13 0,23 0,16

Несмотря на то, что средние показатели дебита по группе Ижевских родников за 
1999 год и 2018 год оказались близки (табл. 3), по отдельным родникам этой группы 
можно заметить существенное снижение дебита с течением времени. Отчетливые разли
чия в фактическом дебите родниковых вод за 19-летний период свойственны родникам и 
других групп, особенно тем, чей сток формируется пределах селитебной и автотранс
портной зон города (табл. 4).

Снижение расхода родниковых вод затронуло все городские родники. Исключени
ем, пожалуй, является только родник №50, относящийся к группе родников городских 
лесов, где расход воды в 2018 г. оказался близким к величине расхода, зафиксированного 
в 1999 г.

Наиболее заметное по своей интенсивности уменьшение дебита родников отмече
но в бассейнах рек Карлутка и Подборенка (табл. 5), где селитебная и автотранспортная 
зоны суммарно составляют, соответственно, 70 и 90% от области питания этих родников.



Таблица 4. Сравнение фактического дебита родников разных групп

Номер
родника Местонахождение

Тип родника по степени 
влияния антропогенного 

фактора

Дебит родника (л/с)
июнь 
1999 г.

июль 
2018 г.

Ижевская группа
4 безымянная балка антропогенный 0,6 0,22
17 нижняя часть правого скло

на долины р. Иж
антропогенный, сущест
венно преобразованный

0,02 0,005

62 нижняя часть правого скло
на долины р. Иж

антропогенный, идущий 
по пути социального ре

гулирования

0,4 0,22

Карлутская группа
29 нижняя часть левого склона 

долины р.Карлутка
антропогенезированный 0,9 0,03

34 нижняя часть левого склона 
долины р.Карлутка

антропогенезированный 1,2 0,4

41 нижняя часть левого склона 
долины р.Карлутка

антропогенезированный 0,67 0,14

Подборенская группа
47 левый склон долины 

р.Подборенка
антропогенный 1,0 0,31

48 левый склон долины 
р.Подборенка

антропогенный 1,5 0,15

55 левый склон долины 
р.Подборенка

антропогенный, идущий 
по пути социального ре

гулирования

0,75 0,33

Чемошурская группа
19 нижняя часть левого борта 

безымянного оврага
антропогенный, идущий 
по пути социального ре

гулирования

0,6 0,37

23 нижняя часть левого борта 
безымянного оврага

антропогенный, идущий 
по пути социального ре

гулирования

0,6 0,28

Долина р. Позимь
28 правый склон долины 

р.Позимь
антропогенезированный 2,5 0,61

Таблица 5. Относительные показатели снижения дебита родников

Г руппа родников доля родников со 
снижением расхо

да к 2018 г. (%)

кратность снижения дебита 
родников в 2018 г. в сравне

нии с дебитом в 1999г.
Ижевская группа родников 50,0 в 4,0 раза
Подборенская группа 75,0 в 5,2 раза
Карлутская группа родников 75,0 в 7,3 раза
Чемошурская группа родников 75,0 в 4,1 раза
Родники долины р. Позимь (родник 
№28)

не рассчитывается в 4,0 раза

Родники городских лесов (родник 
№50)

не рассчитывается снижение отсутствует



В ходе обследования родников было обнаружено, что у некоторых из них сток во
ды идет из разрушенного каптажа мимо водослива (или в отсутствие водослива), в ре
зультате чего, расход родниковых вод из водосливной трубы уменьшается (табл. 6).

Стоит отметить, что каптаж родников может быть поврежден не только в результате 
естественных природных процессов (мощный паводок). В две трети случаев разрушение 
родников Ижевска было обусловлено антропогенной деятельностью, причем в 50% случаев 
родники были затоплены или засыпаны грунтом при ведении строительных работ на при
легающей территории. Поэтому гидрологический режим родников городов во многом оп
ределяется состоянием каптажной камеры. Так, в период прохождения весеннего снеготая
ния в 2015 году расход воды некоторых родников оказался ниже меженного расхода по 
причине забивки незащищенного от поверхностного стока каптажа наносами, идущими с 
талыми водами [6]. Это явление особенно характерно для конвергентных родников, распо
ложенных в бортах балок и оврагов (например, родники №№ 3, 19). Для некоторых родни
ков сток воды в период весеннего снеготаяния отсутствовал и появлялся только после про
чистки и ремонтакаптажных камер. При обустроенном каптаже дебит родника может ос
таться практически неизменным в разные фазы водного режима (табл. 6).

Таблица 6. Влияние технического состояния каптажа на дебит родников

Номер
родника Состояние каптажа Фактический дебит, л/с

июнь 1999г. апрель 2015г. июнь 2016г.
Родник 3 каптаж заиливается 0,6 стока нет* 0,37
Родник 5 каптаж обустроен 0,8 1,0** 1,0
Родник 10 каптаж обустроен 0,4 0,3** 0,33
Родник 11 требуется ремонт каптажа 0,5 0,05* 0,43
Родник 13 требуется ремонт каптажа и 0,79* 1,2
Родник 18 каптаж обустроен 0,18 0,27** 0,25
Родник 22 требуется ремонт каптажа 2,4 1,21* 2,0
Родник 33 требуется ремонт каптажа 0,24 0,58 0,11***
Родник 41 требуется ремонт каптажа 0,67 0,7 0,57***

Примечание*Снижение (или отсутствие) стока родника в паводок по причине 
зашивания каптажной камеры; **Постоянство дебита родника во времени;***Боковое 
истечение из разрушенного каптажа, часть воды при этом идет, минуя водослив.

Выводы. 1. Одним из основных факторов, влияющих на расход нисходящих родни
ков г. Ижевска является представленность в области питания родников функциональных зон 
города с твердым покрытием, а также техническое состояние каптажной камеры родника:

- в случае преобладания в области питания родников селитебной и автотранспорт
ной зон, увеличивается площадь водонепроницаемых поверхностей, что способствует 
росту поверхностной составляющей стока и уменьшению, соответственно, подземной 
части естественного регулирования стока, что приводит к снижению дебита родников;

- в весеннее половодье происходит заиление каптажной камеры, что сказывается 
на расходах родниковых вод, которые на некоторых родниках становятся даже ниже по
казателей, свойственных им во время устойчивой межени;

- повреждение или разрушение каптажа приводит, как правило, к уменьшению 
расхода воды, идущего через водослив, однако, в отдельных случаях, при отсутствии 
герметичности каптажной камеры и попадании в нее атмосферных вод в периоды павод
ков, дебиты родников могут кратковременно увеличиваться.

2. Исследование связи гидрологического режима родников с атмосферными вода
ми было изучено на примере родников одной группы (бассейн р. Чемошурки) и выявило 
слабую корреляционную связь у 50% родников между их дебитом и слоем атмосферных 
осадков.



3. Картометрические работы показали, что за два десятилетия произошло заметное 
изменение структуры области питания городских родников: выросла площадь селитебной 
и автотранспортной зон, соответственно, на 11% и 2%. Это обусловлено как точечной за
стройкой, осуществляемой внутри города, так и активным вводом в эксплуатацию жилых 
микрорайонов на северо-западных, северных и восточных окраинах Ижевска.

4. Снижение дебита за период с 1999 по 2018 гг. коснулось родников всех групп, но 
особенно выраженным оно оказалось для бассейнов рр. Карлутка и Подборенка, где две тре
ти и более площади водосбора родников занимают селитебная и автотранспортная зоны.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
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В современных условиях урбанизации земного шара, воздействие человечества на 
биосферу носит катастрофически глобальный характер, результатом которого является, в 
том числе и изменения климата на планете, сокращение объёмов криосферы и т.д. Из
вестно, что огромные запасы, пресной воды сосредоточены в ледниках, которые на тер
ритории России находятся в Арктике, Алтае, в высокогорных районах Кавказа и Камчат
ки. Особо чувствительной частью биосферы, остро реагирующей на изменения климата, 
является криосфера высокогорных областей, вследствие чего неизбежно происходит её 
сокращение [3]. Так отмечено, что площадь оледенения на северном склоне Большого 
Кавказа сократилась на 41,7%, а на южном - на 32,1%. На фоне данного процесса пресная 
вода превращается в дефицитный природный ресурс, качество которой не всегда соответ
ствует принятым нормам [5,6].

Цель, материалы и методы исследования. В статье представлены результаты 
исследований таких метео- и гидрологических параметров как: посезонной температуры 
приземного воздуха высокогорных частей Безенгийского и Верхне-Балкарского ущелий с


