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Родниковая правда 
 

Мы продолжаем начатый в 
предыдущем номере журнала 
рассказ о родниках. Надеемся, 
вы успели почерпнуть немало 
интересной информации и 
теперь уже знаете, что эти 
естественные выходы подземных 
вод на поверхность земли 
бывают разных типов. Впрочем, 

каждый источник индивидуален, а зачастую 
имеет и свое название — народное или 
официальное.  

 
С голубого ручейка... 
Родники играют значительную роль в 

поддержании водного баланса рек и озер. 
Считается, что в среднем до 30 процентов 
воды, подпитывающей реки, поступает от 
береговых и подруеловых родников. По 
этой причине реки текут даже в засушливые 
сезоны и подо льдом. 

Реки, имеющие значительную 
родниковую подпитку, обычно представляют 
собой быстрые, иногда не замерзающие 
даже зимой водотоки с достаточно низкой 
температурой воды и высоким содержанием 
кислорода. Часто в них водятся форель и 
другие виды рыб, требовательные к чистоте 
воды. 

Родниковые воды дают жизнь рекам, 
которые начинаются на возвышенностях. В 
Беларуси к ним относятся Западная 
Березина (исток находится на высоте почти 
300 метров над уровнем моря около 
деревни Бортники Молодечненского 
района), Свислочь, Птичь, Гайна, Уса, Лань, 
Бобр и многие другие. 

 
Химические метаморфозы 
Большинство родников Беларуси 

являются пресными, их общая 
минерализация составляет менее 500 

мг/дм3 (для железистых 
солей нормой 
минерализации считается 0,1 
г/дм3). Химический состав 
родниковой воды зависит от 
места расположения 
источника. Например, в 
Минской области родники, 
приуроченные к конечно-

моренным грядам и возвышенностям, но 
химическому составу отличаются от 
полесских. 

Для некоторых родников характерно 
повышенное содержание железа. При 
выходе подземных вод на дневную 
поверхность под воздействием 
окислительно-восстановительных 
процессов и жизнедеятельности 
микроорганизмов образуются 
ожелезненные маты, приобретающие порой 
причудливые цвета — от светло-
коричневого до красного. 

 
Вы узнаете их по запаху 
Сероводородные источники в пределах 

Беларуси развиты локально — в пределах 
Витебской области, хотя не исключено их 
наличие и в других регионах страны. 

На Витебщине наиболее известен 
сероводородный родник "Лазепки", который 
находится в Браславском районе, возле 
деревни Видзы Ловчинские, на северном 
берегу озера Лазенки. Проявление 
сероводородных вод наблюдается и 
Чашникском районе (родник "Иезус"), в 
Ушачском районе на озерах Донжицком и 
Барковщина, в окрестностях Полоцка, в 
Сенно.  

Характерные внешние признаки 
сероводородного источника — присутствие 
сероводородного запаха и светлосерый или 
беловатый налет, образующийся на 
почвенно-растительном покрове, 
контактирующем с водами родника, а также 
па листьях, ветках и прочих предметах, 
попавших в источник. Механизм 
образования этих родников достаточно 
сложный и связан прежде всего с 
тектоническими процессами, 
происходящими в недрах земли. 
Химический состав родниковой воды 
формируют глубинные и приповерхностные 
подземные воды.  

Наши верные спутники 
С древних времен население 

использовало родники как источники 
питьевой воды. Раньше повсеместно на 
территории Беларуси их было довольно 
много, и люди часто селились рядом. Чтобы 
удобнее было набирать воду, родники 
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обустраивали, при этом использовался 
только природный материал, водоносные 
горизонты не нарушались. Поэтому многие 
источники хоть и утратили свой 
естественный облик, но продолжали 
снабжать не одно поколение людей чистой 
питьевой водой. 

Родники являлись важным 
компонентом архитектурных ансамблей 
дворцово-парковых комплексов и 
днорянских усадьб. К примеру, они были 
частью водной системы в парке, 
окружавшем дворец Тышкевича (ныне 
городской парк в Логойске), в старом парке 
Несвижа и других местах. Источник в 
усадьбе деревни Мурованный Двор 
(Логойский район) использовался для 
водоснабжения жилых и хозяйственных 
построек. И сегодня в некоторых 
населенных пунктах родники имеют 
значительную долю, в снабжении питьевой 
водой местного населения. 

Исцеляющие душу и тело 
Немаловажное значение родники 

имели в духовной жизни белорусского 
народа. С древних времен считалось, что 
они обладают магическими свойствами, 
люди поклонялись им. С принятием 
христианства многие источники были 
объявлены святыми, их почитают до сих 
пор. Возле родников построены каплицы, 
установлены христианский символы веры 
— кресты, иконы.  

Регулярное использование родниковых 
вод для лечебных целей в Беларуси 
началось с XVIII века. В первой половине 
XIX века водные лечебницы были открыты в 
дерене Видзы Ловчинские и Барковщине. 
Кстати, в конце позапрошлого столетия бар 
ковши некая здравница считалась одной из 
лучших в Европе. Деревянные корпуса 
лечебницы в деревне Видзы Ловчинские 
сгорели в 1855 году, а курорт в Барковщине 
был разрушен во время последней войны. 

 
Иных уж нет 
Родники являются самыми малыми 

естественными водоемами, поэтому они и 
особенно уязвимы к воздействию 
различных неблагоприятных факторов. В 
воде некоторых родников отмечается 
повышенное содержание нитритов и 
нитратов (иногда их предельно допустимые 
концентрации превышены в 5 — 10 и более 
раз). Наибольшему загрязнению 

подвержены родники, расположенные на 
территориях, где ведется активная 
хозяйственная деятельность. Кроме того, 
высокая степень антропогенной нагрузки за 
последние пятьдесят лет привела к 
заметной трансформации естественных 
ландшафтов. Одно из последствий этого 
процесса — резкое снижение количества 
родников. 

 
Памятники природы 
С цепью сохранения наиболее 

уникальных источников пять родников в 
Беларуси объявлены гидрологическими 
памятниками природы республиканского 
значения. Два из них находятся в Минской 
области: "Юцковский" в Дзержинском 
районе (неподалеку от деревни Юцки) и 
"Святые криницы" в Минском районе на 
территории Красносельского лесничества (в 
двух километрах на юг от деревни 
Кукелевщина). 

Один такой памятник — родник 
"Ивьевский" — животворит в северной части 

города Ивье 
Гродненской 

области. Еще 
два взяты под 
особую охрану 
на Моги-
левщине — 

источник 
"Голубая 

криница", бьющий в двух с половиной 
километрах на юго-восток or города 
Славгорода, и "Полыковичская криница" в 
деревне Полыковичи под Могилевом. 

Более 30 белорусских родников 
являются памятниками природы местного 
значения.  

 
Три главные причины исчезновения 

родников 
1. Механическое уничтожение 

родников в результате гидромелиоративных 
работ, жилищного, промышленного и 
дорожного строительства, вырубки лесов, 
распашки земель и иных причин, 
приводящих к разрушению водоупорных 
горизонтов верхних водоносных слоев. 

2. Падение дебита — количества воды, 
даваемого родником в единицу времени, и 
ухудшение ее качества как следствие 
снижения уровня подземных вод. Это 
вызывается значительным забором 
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количества подземных вод на 
промышленные и бытовые нужды, 
превышающим величину естественного 
поступления вод с поверхности. 

3. Непрофессиональное обустройство 
родников. Чаще всего "благоустройство" 
сводится к каптированию (установке 
вертикальных бетонных труб, колодезных 
колец) или сооружению массивных 
железобетонных конструкций на месте 
выхода родника. 

В большинстве случаев такие 
сооружения влекут за собой повреждение 
водоносных слоев. Особенно это касается 
родников с изначально низким дебитом. 
Снижение водообмена внутри кольца 
приводит к застаиванию воды, заилению и в 
конечном итоге к постепенной деградации и 
полному исчезновению родника. В 
некоторых случаях из-за каптирования 
родников изменяется направление 
движения подземных вод.  

Обустройству поддаются лишь родники 
четко выраженного реокренового и 
лимнокренового типов (их мы 
характеризовали в прошлом номере 
журнала) с изначально высоким дебитом. 
Но в каждом конкретном случае должен 
быть индивидуальный подход. 

Дорогие друзья, наверняка и в вашей 
местности есть легендарные источники или 
малоизвестные, но заслуживающие 
внимания родники. Присылайте нам свои 
рассказы, исследования, фотографии. 

Игорь Рураковский, 
старший научный сотрудник 

научно - исследовательской 
лаборатории 

озероведения БГУ 
 

Источник: Экология и жизнь.-2010.-№ 
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