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Аннотация
Рассмотрено природное разнообразие родников верховий бассейнов рек Ворскла и Северский 
Донец, расположенных на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Тектоническая 
неоднородность региона влияет на геолого-геоморфологические особенности речных бассейнов и 
формирование выходов подземных вод, вследствие чего в изучаемых верховьях наблюдаются 
различия в характере водоносных пород, формах рельефа и характере растительности территорий 
размещения родников, их дебите, преобладающем типе. Основным фактором, обуславливающим 
различия родников исследуемых территорий, является нарастание горизонтального расчленения 
рельефа в Северско-Донецком бассейне в сравнении с Ворсклинским.

Abstract
The natural diversity of more than 260 springs of upper basins of the Vorskla and the Seversky Donets 
rivers, located on the South-Western slopes of the Central Russian upland was observed. The tectonic 
heterogeneity of the region influences on the geological-geomorphological characteristics of rivers basins 
and on the formation of the outputs of the underground waters, due to that there are differences in the 
nature of the water-bearing rocks, landforms and vegetation of the territories of the placement of the 
springs, their output, dominant type. The main groundwater-bearing rocks on the territory of the Vorskla 
river basin are the Paleogene, Quaternary, and Neogene deposits in the Seversky-Donets river basin the 
share of Cretaceous sediments is increased. A major factor determining variability of springs of the 
studied area is the increase in horizontal dissection of the relief in the Seversky-Donets basin in 
comparison with the Vorscla basin.
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Введение

В настоящее время наблюдается устойчивый интерес к изучению родников как в 
регионах России, так и в ряде стран. К.М. Ахмеденов с соавторами [2013], анализируя 
мировой опыт изучения родников, отмечают работы, проводимые в Северной Ирландии, 
США, Италии, Израиле и других странах. В ряде регионов России опубликованы книги, 
посвященные родникам, в том числе и в Белгородской области [Петин, Новых, 2009].
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Знакомство с литературой, посвященной родникам, показывает, что основными 
направлениями исследований являются использование родников и оценка качества 
родниковых вод. Встречаются исследования, посвященные изотопному составу родниковых 
вод [Аrslan,Yazicigil, 2012], экологическому состоянию источников [Tomaselli et al., 2012]. 
Ряд публикаций посвящен широкому распространению загрязнения родниковых вод 
нитратами. Так, в Ростовской области более 90% родников загрязнены нитратами, и их вода 
не должна использоваться для питья, а повышенные концентрации нитратов фиксируются 
на расстоянии до 1.5 км от источника загрязнения [Nazarenko, 2002]. По мнению 
W. Chelmicki с соавторами [2011], в Польше в сельскохозяйственных районах основной 
проблемой является нитратное загрязнение грунтовых вод, о чем свидетельствует 
увеличение концентраций нитратов в родниковых водах в период с 1990 по 2002 гг.

Наши работы по родникам Белгородской области совпадают с названными выше 
основными направлениями исследований: мы изучали влияние положения родников в 
ландшафтах на содержание нитратов в их водах [Новых и др., 2012], современное 
состояние святых родников Белогорья [Орехова и др., 2016]. Кроме этих направлений, 
важными составляющими исследований являлись оценка санитарно-технического 
состояния родников [Новых и др., 2011] и обоснованность их отнесения к памятникам 
природы регионального значения [Новых, Орехова, 2010]. Следовательно, в современных 
исследованиях родников большое значение имеет прикладная составляющая, 
ориентированная на их использование человеком.

При проведении паспортизации родников описываются их природные 
характеристики, однако геоэкологические особенности родниковых вод превалируют. 
Примером исследований, уделяющих внимание природному разнообразию родников и их 
урочищ, может быть работа Ж.Т. Сивохип [2005].

Белгородская область расположена на Среднерусской возвышенности, которая 
входит в состав Русской равнины, развитой на древней платформе. Докембрийский 
кристаллический фундамент залегает на Русской платформе на неодинаковой глубине, 
образуя щиты, антеклизы и синеклизы. В геолого-структурном плане юго-западная часть 
Среднерусской возвышенности располагается в пределах юго-западного склона 
Воронежского кристаллического массива, или Воронежской антеклизы [Хрисанов и др., 
2000]. Известно, что обсуждаемая возвышенность является наиболее овражной 
возвышенностью Русской равнины [Мильков, Гвоздецкий, 1958], что, по нашему мнению, 
должно способствовать развитию родников. Главной особенностью неотектоники региона 
Воронежской антеклизы является чередование крупных поднятий и депрессий, вытянутых 
в субмеридиональном направлении. Такая ориентировка связана с полем 
неотектонических напряжений с преобладающим меридиональным сжатием и широтным 
растяжением [Трегуб, 2014]. Эта тектоническая неоднородность также может сказаться на 
формировании выходов подземных вод.

Основной гипотезой нашего исследования являлось предположение о том, что на 
юго-западных склонах Среднерусской возвышенности территории даже соседних речных 
бассейнов могут отличаться по количеству родниковых выходов и их природным 
особенностям. Целью нашего исследования являлось изучение природного разнообразия 
родников в верховьях бассейнов рек Северский Донец и Ворскла.

Выбор для изучения указанных речных бассейнов обусловлен следующими 
соображениями: во-первых, среди 9 крупных бассейнов рек Белгородской области (Айдар, 
Ворскла, Донецкая Сеймица, Оскол, Потудань, Псел, Северский Донец, Тихая Сосна, Черная 
Калитва) выделяется водосбор р. Оскол, так как все остальные бассейны представлены 
истоками рек, поэтому р. Оскол из рассмотрения мы исключили. Во-вторых, площадь 
Ворсклинского речного бассейна на территории области составляет около 2.5 тыс. км , 
Северско-Донецкого -  около 5.5 тыс. км2, в то время как площади остальных речных 
бассейнов гораздо меньше, за исключением бассейна р. Оскол [Бассейновый подход ...,
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2013]. В-третьих, изучаемые бассейны расположены в схожих зональных климатических 
условиях, но находятся в разных геолого-геоморфологических условиях.

Объекты и методы исследования

Ворскла -  приток I порядка р. Днепр. Ее бассейн расположен на юго-западных 
склонах Среднерусской возвышенности и вытянут с северо-востока на юго-запад. 
В тектоническом отношении территория относится к зоне контакта юго-западного склона 
Воронежского кристаллического массива и северо-восточного склона Днепровского -  
Донецкой впадины. Основными водоносными породами здесь являются палеогеновые, 
четвертичные, неогеновые отложения; меловые отложения в качестве водоносных пород 
встречаются крайне редко. Это наиболее увлажненный природно-территориальный 
комплекс (ПТК) в пределах Белгородской области: годовое количество осадков 575
648 мм. По режиму рек Ворсклинский бассейн характеризуется преимущественно 
снеговым питанием и весенним половодьем, летне-осенне-зимней меженью, которая 
нарушается дождевыми паводками и оттепелями [Петина и др., 2014].

Северский Донец -  крупный приток р. Дон. В геолого-структурном плане верховья 
Северско-Донецкого речного бассейна расположены в пределах юго-западного крыла 
Воронежского кристаллического массива, в зоне его наибольших поднятий [Хрисанов 
и др., 2000]. В геологическом строении Северско-Донецкого бассейна большое 
распространение занимают верхнемеловые отложения, представленные толщей белого 
писчего мела. В северной части бассейна над мелом преобладает мергель, являющийся 
водоносным. Меловые толщи прикрыты с поверхности более поздними третичными и 
четвертичными отложениями, мощность которых колеблется в значительных пределах, но 
по склонам балок и оврагов они часто смыты. По сравнению с Ворсклинским речным 
бассейном годовое количество осадков уменьшается на 50-70 мм. Режим реки похож на 
режим Ворсклы: весеннее половодье, летне-осенне-зимняя межень, нарушаемая
дождевыми паводками. Питание реки смешанное: снеговое, дождевое, подземное [Петин 
и др., 2014].

Анализ картографического материала [Атлас . , 2005] показал, что верховья 
Ворсклинского речного бассейна расположены в западной части Белгородской области, 
где величина вертикального расчленения наименьшая для области и представлена в 
равных долях ареалами с величинами 40-60 м и 60-80 м (47.6% и 49.2% соответственно). 
Для верховьев Северско-Донецкого речного бассейна характерно увеличение площадей с 
показателями 60-80 м (67.2%) и 80-100 м (21.4%) (рис. 1).

Для изучаемых бассейнов характерно интенсивное эрозионное расчленение
территории. Густота эрозионной сети распределяется неравномерно: она колеблется в

2 2 пределах 0.3-1.8 км/км . Наибольшая величина данного показателя (1.6-1.8 км/км )
->

характерна для левобережья Северского Донца. Средняя густота (0.5-0.9 км /км )
наблюдается в южной части исследуемого региона; слабая расчлененность (0.3

2 «-*0.5 км /км ) приурочена к водоразделам [Атлас ..., 2005]. Существенных различий в
распределении показателей горизонтального расчленения рельефа исследуемых бассейнов
не отмечено.

Большее вертикальное расчленение территории способствует обнажению коренных 
(меловых) пород и вскрытию горизонтов грунтовых вод эрозионными врезами. В связи с 
этим можно ожидать более широкого распространения в Северско-Донецком бассейне 
родников, связанных с меловыми породами и с реками.
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Рис. 1. Фрагмент картосхемы вертикального расчленения рельефа исследуемых бассейнов 
[Атлас ..., 2005, с. 36] (границы бассейнов проведены авторами статьи)

Fig.1. Fragment of the schematic map of the vertical dissection of the relief of the study basins 
[Atlas . ,  2005, p. 36] (borders of the basins are marked by the authors of the article)

Мы изучили 117 родников в верховьях Ворсклинского речного бассейна, в том 
числе 9 памятников природы регионального значения, и 148 родников в верховьях 
Северско-Донецкого речного бассейна, из них 20 памятников природы. В ходе 
исследования использованы следующие методы: экспедиционный, опросный, описание, 
измерение, картографический, математико-статистический, сравнительный анализ.

При паспортизации родников за основу была взята схема паспорта, 
рекомендованного для описания родников г. Москвы, являющихся памятниками природы 
регионального значения [Швец и др., 2002]. В настоящее время ГОСТа для паспорта 
родника не существует, есть разные подходы к его построению. Мы в течение 15 лет 
пользуемся указанным вариантом паспорта, который был апробирован и немного 
усовершенствован нами в ходе работ по составлению реестра родников области [Петин, 
Новых, 2009]. Схема паспорта родника и подробные рекомендации по его составлению 
даны нами в работе [Новых, Демченко, 2017]. Классификации родников, использованные 
в работе, представлены в [Петин, Новых, 2009].

На рисунках 2-3 показано размещение родников в исследуемых бассейнах. Многие 
родники «нанизаны» на реки, так как являются основным фактором формирования рек 
изучаемой территории.

Рисунок 4 показывает долю родников различного генезиса и с разными 
характеристиками в исследуемых бассейнах. По всем анализируемым параметрам 
рассматриваемые речные бассейны различаются. В обоих бассейнах родники развиты в 
долинах рек или балках, причем первая группа преобладает. В то же время это 
преобладание в Ворсклинском бассейне составляет 58:42 (речные долины : балки), а в 
Северско-Донецком -  82:18 соответственно.

Меньшая интенсивность вертикального расчленения территории Ворсклинского 
речного бассейна, а также большая увлажненность территории привели к более широкому 
распространению в местах выхода родников влажно-лугового и болотного разнотравья (73% 
родников), в то время как доля такой растительности в Северско-Донецком бассейне 
составила 61%.

Яркие различия проявляются в составе водоносных пород: 70% родников 
Ворсклинского речного бассейна вытекают из суглинков четвертичных и только 2% -  
из мелов, в то время как доля «меловых» родников в Северско-Донецком бассейне 
возрастает до 40%.

менее 40 60 но 100 более

Результаты и их обсуждение
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Рис. 2. Картосхема размещения и дебита родников в верховьях бассейна Ворсклы 
Fig. 2. Schematic map of the placement and springs output in the upper basin of the Vorskla river

Рис. 3. Картосхема размещения и дебита родников в верховьях бассейна реки Северский Донец 
Fig. 3. Schematic map of the placement and springs output in the upper basin of the Seversky Donets rive
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Рис. 4. Доля родников различного генезиса и с разными характеристиками 
в исследуемых речных бассейнах 

Fig. 4. The share of springs of different origins and with different characteristics
in the studied river basins

Значительное вертикальное расчленение Северско-Донецкого бассейна 
приводит к росту числа эрозионных нисходящих родников: 73% против 36% в 
Ворсклинском бассейне.

По температуре воды все родники относятся к категории «холодные»: средняя 
температура воды равна 9 °С, варьирование температуры составило 22%. 
Минимальная температура родниковых вод в Ворсклинском бассейне (6 °С) отмечена 
у родников «Громобойный» (с. Октябрьская Готня, Борисовский р-н), на северо
западной окраине с. Рождественка (Ивнянский р-н), в п. Пролетарский и х. Смирнов 
(Ракитянский р-н). Среди родников Северско-Донецкого бассейна минимальная 
температура воды (5 °С) наблюдалась у родников Шебекинского района, 
расположенных на северо-западной окраине с. Большое Городище, между с. Красная 
Поляна и Зимовное, с. 1-е Цепляево, в южной части с. Зимовенька.

Особенностью режима функционирования родников является пересыхание 
7 родников Ворсклинского бассейна и 3 родников Северско-Донецкого бассейна летом 
и замерзание их зимой.

На картосхемах (см. рис. 2-3) показан дебит изученных родников. В верховьях 
Ворсклинского речного бассейна 90% родников являются малодебитными (до 1 л/с), 10% 
-  среднедебитными (1-10 л/с), высокодебитных родников (более 10 л/с) нет. В верховьях 
Северско-Донецкого речного бассейна 78% родников классифицируются как 
малодебитные, 12% -  среднедебитные, 10% -  высокодебитные, из них 6 родников имеют 
дебит от 20 до 40 л/с, 1 родник -  с дебитом более 140 л/с. Средний дебит изученных 
родников Ворсклинского речного бассейна составил 0.4 л/с, а Северско-Донецкого -  3.6 
л/с. Максимальный дебит в Ворсклинском речном бассейне -  4.5 л/с -  зарегистрирован у 
родника, расположенного в х. Новочеркасский (Яковлевский р-н); в Северско-Донецком 
речном бассейне -  145 л/с -  у родника «Исток реки Нежеголь» (Шебекинский р-н).

В таблице приведены некоторые статистические параметры дебита источников, 
вытекающих из разных водоносных пород.
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Таблица
Table

Статистические параметры дебита изучаемых родников на разных водоносных породах 
Statistical parameters of the studied springs on the different water-bearing rocks

Породы Объем выборки Средний дебит, л/с Коэффициент 
вариации, %

Ворсклинский речной бассейн
Мел 2 3.80 -
Суглинки 75 0.32 45
Пески 30 0.32 60

Северско-Донецкий речной бассейн
Мел 49 8.90 40
Суглинки 47 0.47 27
Пески 34 0.35 94

Максимальное варьирование дебита выявлено у родников, вытекающих из 
песков. С вероятностью 95% можно утверждать, что меловые источники имеют более 
высокий дебит, чем источники, вытекающие их суглинков или из песков. Различия в 
дебите у родников с суглинистыми и песчаными водоносными породами 
статистически не доказаны.

Режим использования родников показывает, что 90% изученных родников 
Северско-Донецкого бассейна и 79% родников Ворсклинского бассейна используются 
в настоящее время.

Выводы

Родники верховий исследуемых бассейнов рек различаются по геолого
геоморфологическим особенностям территорий их расположения, обусловленным 
тектонической неоднородностью юго-западных склонов Среднерусской 
возвышенности. В обоих бассейнах родники развиты в долинах рек или балках, причем 
первая группа преобладает. Более глубокое эрозионное расчленение территории 
Северско-Донецкого бассейна приводит к вскрытию горизонтов грунтовых вод и 
превращению балок в речные долины, поэтому доля родников, развитых в речных 
долинах, составляет в Ворсклинском бассейне 58%, а в Северско-Донецком -  82%.

Наблюдаются различия в составе водоносных пород родников: в Ворсклинском 
бассейне лидируют четвертичные суглинки -  70% -  и лишь 2% приходится на меловые 
отложения; в Северско-Донецком -  40% составляет мел, а доля четвертичных суглинков 
снижается до 35%. Так как «меловые» источники более высокодебитные, то средний 
дебит родников Ворсклинского бассейна равен 0.4 л/с, а Северско-Донецкого -  3.6 л/с, и 
доля малодебитных родников составляет 90% и 78% соответственно.

Нарастание горизонтального расчленения в Северско-Донецком бассейне 
способствует тому, что в Ворсклинском бассейне преобладают восходящие родники 
(64%), а в Северско-Донецком -  нисходящие (73%).
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