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РОДНИКИ ЯРОСЛАВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

В жизни сельского населения, го-
рожан, проводящих немалое время на да-
чах, одной из главных проблем является 
наличие пресной чистой воды. Чаще все-
го это связывают с родниками. Однако до 
последнего времени на территории Яро-
славской области комплексных исследо-
ваний родников не проводилось. В пред-
лагаемой работе обобщаются пятилетние 
исследования (1999 – 2003), проведенные 
по инициативе Ярославской областной 
общественной организации Всероссий-
ского общества охраны природы. Иссле-
дования охватили семь муниципальных 
округов: Переславский, Угличский, Лю-
бимский, Даниловский, Некрасовский, 
Тутаевский  и Ярославский сельский. Ис-
следовались родники, имеющие питьевое 
и ритуальное значение – всего 160. 
Большую помощь в определении место-
нахождении родников оказали местные 
комитеты природных ресурсов, различ-
ные детские природоохранные организа-
ции, учащиеся школ. Обработка проб во-
ды проводилась в гидрохимической ла-
боратории Ярославского водоканала. 

Собранные сведения позволяют 
дать обобщающую характеристику род-
ников области. У нас имеются характе-
ристики всех родников по 25 – 30 показа-
телям, но привести их в короткой статье 
не представляется возможным. 

Нам была поставлена задача ис-
следовать только пресные источники. 
Некоторые сведения о минеральных ис-
точниках можно найти в работах  Д.Н. 
Гордеева [1], И.И. Горского [2], А.Н. 
Иванова и В.А. Новского [3],  В.О Ури-
сона, Б.Д. Егорова [6].  Сведения о пре-
сных родниках Ярославского сельского и 
Переславского районов приводятся нами 
в двух работах [4,5]. 

Классификация родников произво-
дится по нескольким признакам. Во – 
первых, все они делятся на восходящие 
(напорные) – родники или ключи и нис-
ходящие (ненапорные) – пластовые вы-
ходы, приуроченные к долинам рек и ов-
рагов, мочажины и выпоты. Во-вторых, 
они разделяются по минерализации: пре-
сные с соленостью до 1 г солей на литр 
воды и минеральные. Пресные подзем-
ные воды в  Ярославской области распо-
лагаются до глубины 150 – 200 м – это 
гидрокарбонатные воды. От 200 м до 500 
– 800 м глубины преобладают сульфат-
ные воды, глубже – хлоридные. Безус-
ловно, что между этими основными по-
казателями существует множество пере-
ходных, поэтому гидрохимические ха-
рактеристики родников весьма различны. 

В основу наших исследований по-
ложены определение местонахождения 
(административное и геоморфологиче-
ское), использование родника населени-
ем, его дебит, органолептические, физи-
ко-химические и бактериологические ка-
чества, определение степени и характера 
загрязнения воды. При оценке питьевых 
качеств воды мы руководствовались са-
нитарными нормами и правилами, изло-
женными в брошюре «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества», Сани-
тарные правила и нормы. СанПиН 2.1.4 
559 – 96, утверждено Постановлением 
Госкомсанэпидемнадзора России от 24 
октября 1998 г. 

Органолептические качества  
 К ним относятся мутность, цвет-

ность, запах, температура воды. 
Температура воды - это наиболее 

устойчивый показатель воды родников, 
он в целом колеблется около среднемно-
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голетней температуры воздуха Ярослав-
ской области - от + 3.0 до +6оС. Наиболее 
низкая температура воды отмечена (+ 3о) 
в Варваринском и Коровинском родни-
ках, наиболее высокая (+ 8о) в Казанском. 
Более высокая температура воды отмече-
на в маломощных источниках, связанных 
с верховодкой, мощные родники с боль-
шим дебитом, как правило, имеют темпе-
ратуру +3...+4о, при этом она не меняется 
по сезонам года. 

 Температура воды в глубоких  ко-
лодцах, 10м и глубже, обычно около 
+5...+6о, в мелких  +6...+8о, в малых реках 
в июле месяце она поднималась до + 
24оС. 

 Температура воды в некоторой 
степени определяет вкусовые качества: 
чем она ниже, тем вода кажется «вкус-
нее», поэтому родники с низкой темпера-
турой воды пользуются большой попу-
лярностью у населения. 

Мутность в родниках обусловле-
на присутствием нерастворимых и кол-
лоидных веществ неорганического (гли-
на, гидрооксид железа) и органического 
(илы, микроорганизмы, нефтепродукты) 
происхождения. Выражают мутность в 
мг/л. По ГОСТу мутность питьевой воды 
должна быть не выше 1,5 мг/л. В иссле-
дуемых родниках она колеблется от 29,6 
мг/л (Гремячий) до нуля (родник у д. Ма-
карово Курбского с/с).  Из 160 исследо-
ванных источников в норму ГОСТа не 
уложились лишь 52. Высокая мутность в 
воде источников почти всегда связана с 
высоким содержанием в воде общего же-
леза и в какой - то степени цветностью. 
Пример: родник у д. Пуклышево - мут-
ность 13,3 мг/л - общее железо - 2,1 мг/л, 
источник Гремячий (Переславский МО) – 
мутность 29,6 мг/л, общее железо - 4,7 
мг/л. 

 Цветность - обусловлена содер-
жанием в воде окрашенных органических 
соединений, присутствием гуминовых 
веществ, содержанием трехвалентного 
железа, вымыванием из почвогрунтов 
различных веществ, поступлением за-
грязненных сточных вод. Гуминовые ве-
щества - итог процесса разложения ос-

татков растений - окрашивают воду в 
желтый или коричневый цвет в зависи-
мости от их концентрации. 

Степень цветности выражается в 
градусах платино - кобальтовой шкалы. 
Высокая или повышенная цветность от-
рицательно влияет на развитие водной 
растительности и животных организмов, 
ухудшает условия окисления растворен-
ного в воде железа. 

Цветность в исследуемых водоис-
точниках колеблется от 84 (родник №5, у 
д. Горки Угличского МО) до нуля( род-
ник у пос. Козмодемьянское). Преиму-
щественно цветность воды в родниках 
колеблется в пределах 1 -5 градусов.  

Запах природной воды вызывают 
летучие пахнущие вещества, попадаю-
щие в воду естественным путем или со 
сточными водами. В родниках, содержа-
щих только неорганические вещества, 
может быть запах  сероводорода. Интен-
сивность запаха оценивается в баллах по 
пятибалльной шкале,  определяемой при 
температуре воды в 20оС. По ГОСТу 
питьевая вода может иметь запах до 2 
баллов. 

Основной источник запаха в ис-
следуемых родниках - сероводород. Ис-
точник сероводорода в природных водах 
- восстановительные процессы, проте-
кающие при бактериальном разложении 
и биохимическом окислении органиче-
ских веществ естественного происхожде-
ния и веществ, поступающих в водные 
объекты со сточными водами. Сероводо-
род находится в водах родников в виде 
недиссоциированных молекул Н2S и ио-
нов гидросульфата НS. Наличие в воде 
сероводорода служит показателем ее 
сильного загрязнения и анаэробных ус-
ловий. Являясь причиной невозможности 
её потребления, так как сероводород об-
ладает высокой  токсичностью, дурным 
запахом, который резко ухудшает орга-
нолептические свойства воды, делая её 
непригодной для питьевого водоснабже-
ния, технических и хозяйственных целей. 

Среди исследованных обладают 
сероводородным запахом следующие 
родники: в д. Пуклышево (3 балла), у д. 
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Сидельницы (3 балла), у д. Осташково (4 
балла), ключ Гремячий (4 балла) в Пере-
славском районе, родник  у Никиты Сло-
боды,   Петропавловский святой родник 
на р. Ковать и ряд других. 

Геохимические характеристики 
 
Сухой остаток - это сумма всех 

примесей воды, определяемая путем вы-
паривания пробы. Сухой остаток харак-
теризует общую минерализацию воды. 
Пригодные для водоснабжения воды не 
должны иметь минерализацию выше 
1000 мг/л. По степени минерализации эти 
воды принято подразделять на три груп-
пы: ультрапресные с содержанием солей 
до 200 мг/л, пресные - от 200 до 500 и с 
относительно повышенной минерализа-
цией от 500 до 1000 мг/л. 

Средняя минерализация исследуе-
мых родников составляет 412 мг/л, таким 
образом, эти родники относятся к группе 
пресных вод. В то же время встречаются 
родники с ультрапресной водой - пос. 
Соколиный – 34; 153 мг/л у д. Сидельни-
цы Курбского с/с и родники с повышен-
ной минерализацией (800мг/л в селе Кур-
ба, 796мг/л  у  д.  Девятово Курбского с/с 
и 790 мг/л - вода в колодце д. Ям Пе-
реславского МО) и высокой минерализа-
цией – родники у д. Слобода – 2987, По-
чинок – 1779, Шарнинское – 1203 мг/л. 

Наиболее высокая минерализация 
воды родников в Любимском МО – сред-
няя 690 мг/л, наименьшая – в Угличском 
– 337, 5 мг/л. 

Водородный показатель (рН) иг-
рает важную роль в определении качест-
ва воды. Концентрация ионов водорода 
подвержена сезонным колебаниям, зимой 
она составляет 6,8 - 7,4, летом 7,4 - 8,2. 

Питьевая вода должна иметь рН в 
пределах 6,5 - 8,5. В исследуемых родни-
ках этот показатель в среднем составляет 
7,34, наибольший в роднике Святоген-
надьевской часовни -8,42. Значительна 
его величина в роднике №5 (8,17), в Вар-
варинском роднике(8,03), минимальная 
0,42  - в роднике в починке Чичулин – 
6,16. 

Ионный состав (солевой) индиви-
дуален для каждого родника, но в боль-
шинстве случаев с достаточной степенью 
точность определяется катионами Na+, 
K+,  Ca2+,Mg2+  и анионами HCO-

3 , SO2-
4,  

Cl-. Остальные ионы присутствуют в воде 
в незначительных количествах, хотя их 
влияние на свойства и качества воды 
иногда очень велико. 

Щелочность - углекислое равно-
весие воды. Это содержание в воде ве-
ществ, вступающих в реакцию с сильны-
ми кислотами, то есть ионами водорода. 
По щелочности можно судить о гидро-
химических и геохимических процессах: 
формировании химического состава во-
ды,  образовании осадочных пород и т.д. 
Для щелочных вод характерно отсутст-
вие сульфатов, присутствие больших ко-
личеств гидрокарбонатных ионов и малое 
содержание ионов кальция и магния. 

На щелочность воды существен-
ным образом оказывает влияние состоя-
ние соединений углекислоты. Углекисло-
та может присутствовать в воде в виде 
недиссоциированных молекул НСО3( в 
малых количествах), молекулярно рас-
творенного диоксида СО2 и гидрокарбо-
натов (бикарбонатов) НСО3, если рН во-
ды менее 8,4 - она для исследованных 
родников везде ниже. Углекислые соеди-
нения обусловливают такие свойства во-
ды, как ее агрессивность, которая выра-
жается в разрушающем действии воды на 
металлы и бетон. Средняя щелочность 
исследуемых вод составляет 5,87 мг-
экв/л, колебания от 3,08 (родник у д. Си-
дельницы) до 8,7 (родник в с. Курба). 
Нормативов по этому показателю нет, 
как нет ее и для свободной углекислоты, 
минимальные значения который 4,4 мг/л, 
максимальное - 83. 

Жесткость. Свойство природной 
воды, определяемое присутствием в ней 
растворимых солей кальция и магния. 
Различают жесткость кальциевую и маг-
ниевую. Суммарное содержание этих ме-
таллов в воде называют общей жестко-
стью. При длительном кипячении ( более 
часа) воды из нее выпадают в осадок ди-
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оксид углерода, состоящий из карбоната 
кальция, при этом общая жесткость 
уменьшается. Результат определения же-
сткости выражается в моль/м3. Класси-
фицируются природные воды по общей 
жесткости следующим образом: 
♦ очень мягкая - до    -1,5 мг- моль/м3; 
♦ мягкая                      -1,5 - 3,0 моль/м3; 
♦ умеренно - жесткая - 3 - 6 моль/м3; 
♦ жесткая                    - 6 - 9 моль/м3; 
♦ очень жесткая         -9 моль/м3. 

По действующему стандарту же-
сткость питьевой воды не должна пре-
вышать 7 моль/м3. В исследованных род-
никах средняя жесткость воды равна 6,00 
моль/м3, т.е. воды относятся к категории 
жестких. Размах колебаний жесткости от 
11,0(д. Ям) до 0,35 моль/м3 в роднике у д. 
Красная гора. В 14 водоисточниках жест-
кость выше нормативов: родник в с. Кур-
ба - 8,7 - родник в д. Девятово - 9,6, род-
ник в д. Скулино - 7,6, два родника в д. 
Криушкино  - 8,7 и 8,2, родник в Гага-
ринских Новоселках  - 8,8 и колодец в д. 
Ям - 11 моль/м3, кроме того, еще в пяти 
родниках жесткость на грани нормативов 
- по 7 моль/м3. 

Кальций – норм для питьевого 
водоснабжения нет. В пресных водоемах 
содержание кальция существенно влияет 
на общую минерализацию водоисточни-
ков. Среднее содержание кальция в воде 
родников 64,3 мг/л, но разброс очень ве-
лик – от 4,091 у родника Красной горы до 
124,25 у родника д. Титово, еще у пяти 
родников концентрация кальция более 
100 мг/л. Наиболее высокое содержание 
кальция характерно для родников Лю-
бимского МО, наименьшее – для Углич-
ского МО. 

Магний – норм для питьевого во-
доснабжения нет, но, как и кальций, яв-
ляется одним из главных компонентов, 
определяющим минерализацию пресных 
вод и, кроме того, влияет на вкусовые 
качества воды. Средняя концентрация 
магния в воде родников 32,8 мг/л, размах 
колебаний от 1,22 в Шарнинском родни-
ке до 75,4 мг/л в роднике д. Тюриково 
(оба в Любимском МО). Содержание 
магния в отдельных случаях превышает 

содержание кальция. 
Сульфаты - сульфатные ионы - 

один из главных анионов, они присутст-
вуют во всех природных водах. В родни-
ки поступают за счет процессов химиче-
ского выветривания и растворения серо-
содержащих минералов. Часть их посту-
пает в процессе отмирания организмов и 
окисления веществ растительного и жи-
вотного происхождения в почвогрунтах, 
через которые фильтруются подземные 
воды. Повышенное содержание сульфа-
тов ухудшает органолептические свойст-
ва воды и оказывает физиологическое 
воздействие на организм человека. ПДК 
составляет 500 мг/дм3. Нигде концентра-
ция сульфатов не достигает предельной 
нормы, чаще всего она колеблется в пре-
делах 15 -  30 мг/дм3, максимум в родни-
ке у д. Останкино - 175 мг/дм3. 

Хлориды - хлоридные ионы отно-
сятся к главным ионам химического со-
става природных вод. Содержание хло-
ридов естественного происхождения 
имеет большой диапазон колебаний - от 
миллиграмма до десятков сотен, а иногда 
и тысяч миллиграммов в 1 дм3. Обычно в 
родниковых водах  содержание хлоридов 
колеблется в пределах двух - трех десят-
ков мг/дм3, единственный родник с отно-
сительно большим содержанием хлори-
дов у Лесных полян - 110 мг/дм3. ПДК 
хлоридов составляет 350 мг/дм3.  Повы-
шенное  содержание хлоридов, более 40 
мг/дм3 , ухудшает вкусовые качества во-
ды. 

Соединения азота. Повышенное 
количество азота в природных водах сви-
детельствует о загрязнении водоисточни-
ка. Поэтому в питьевой воде не допуска-
ется присутствия органического и аммо-
нийного  азота. 

Присутствие нитратных ионов 
(NO-

3) в природных водах связано с 
внутриводоемными процессами. Увели-
чение концентрации нитратов летом свя-
зано с отмиранием фитопланктона. Нит-
раты могут поступать со сточными вода-
ми и со стоком с сельскохозяйственных 
угодий. Повышение содержания нитра-
тов указывает на ухудшение санитарного 
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состояния водного объекта. ПДК воды 
NO3

- - 40 мг/л. 
В исследуемых нами родниках та-

кой концентрации нитратов не наблюда-
лось, их содержание колеблется от 0,011 
до 37,9 мг/л. Но в шести источниках со-
держание нитратов достаточно высоко - 
выше 26 мг/л, что свидетельствует о не-
благополучии с качеством воды в этих 
родниках. Средний показатель 8,41 мг/л. 

Нитриты-(NO-
2) в природных во-

дах встречаются в связи с разложением 
органических веществ и их нитрифика-
цией. Повышенное содержание нитритов 
указывает на усиление процессов разло-
жения органических веществ в условиях 
более медленного окисления NO-

2  в NO-
3, 

что указывает на загрязнение водного 
объекта, то есть является важным сани-
тарным показателем. Нитриты - неустой-
чивые компоненты природных вод, по-
этому они встречаются в незначительных 
концентрациях (сотые и даже тысячные 
доли миллиграммов в 1 дм3). ПДК нитри-
тов в питьевой воде 3,00 мг/л. В исследо-
ванных родниках максимальное содер-
жание нитритов отмечено  в родниках 
г.Данилова – 0,135, в с. Курба - 0,119 и д. 
Девятово - 0,092 мг/л, минимальное 
опускалось до аналитического нуля. 

Аммонийный азот(NH+
4) в сво-

бодном состоянии не существует, в со-
единениях играет роль одновалентного 
металла. Повышенное содержание связа-
но с процессом распада органических 
веществ и указывает на ухудшение сани-
тарного состояния водоисточника. ПДК 
аммония 2 мг/л. В наших исследованиях 
содержание его колеблется от нуля до 4,0 
мг/л  - с. Покров. Среднее содержание 
1,31 мг/л. 

Окисляемость - величина, характе-
ризующая содержание в воде органиче-
ских и минеральных веществ. Существу-
ет несколько видов окисляемости, мы 
оперируем данными перманганатной и 
бихроматной(ХПК - химическая потреб-
ность в кислороде) и БПК5( биологиче-
ская потребность в кислороде). 

Перманганатная окисляемость по-

зволяет определить наличие в воде толь-
ко легкоокисляемых  веществ, таких как 
сульфиды, нитриты, железо двухвалент-
ное, некоторые гуминовые вещества. 
ПДК этой окисляемости для питьевой 
воды 5 мг/л. В наших исследованиях ее 
колебания от 11,0 (родник №5 у Плещее-
ва озера) и 6,8 в с. Курба до 0,19 - ключ 
«Гремиха» в Карабихе и 0,4 мг/л родник 
в д. Осташково. 

ХПК (Химическое потребление ки-
слорода) отождествляется с бихроматной 
окисляемостью, значения которой указы-
ваются при воздействии на воду сильного 
окислителя (бихромат калия К2Cr2O7) в 
кислой среде. По значениям ХПК судят о 
содержании в воде органических ве-
ществ. ПДК для питьевой воды 15 мг/л. В 
наших исследованиях величина ХПК из-
менялась от 56,2 - родник №5 и 37,4 - 
родник в с. Курба и 1,5 мг/л - родник в с. 
Новое. 

БПК5 - при определении окислите-
лями являются бактерии. Значительное 
число бактерий - облигатных аэробов и 
факультативных анаэробов - способно 
существовать за счет использования за-
грязненной воды в качестве источника 
питания. Значения БПК5 используются 
для оценки степени загрязненности вод-
ного объекта и содержания легкоокис-
ляющихся органических веществ. ПДК  
для питьевой воды составляют 3,0 мг 
О2/л. В природных водах значения БПК5 
колеблются обычно от 0,5 до 4,0 мг О2/л. 
В исследуемых водоисточниках наи-
меньшие значения имеют родники в д. 
Пуклышево и д. Осташково  - 0,08, наи-
большие - родники в д. Филинское - 3,2 и 
родник №5 - 3,8 мг О2/л. Среднее содер-
жание 1,1 мг/л. 

Соединения железа -  определение 
показателей железа имеет наибольшее 
значение для характеристики воды. Со-
единения железа присутствуют в воде в 
растворенной, коллоидной и нераствори-
мой форме. Двухвалентное железо в во-
де, в присутствии растворенного кисло-
рода,  очень быстро переходит в трехва-
лентную форму и образует малораство-
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римый гидроксид железа, выпадающий в 
осадок. При рН=8,0 основной формой 
является Fe(ОН)3. При уменьшении рН 
происходит изменение соотношений ме-
жду различными формами гидроксида  
железа и сильно повышается доля других 
форм, в частности свободных ионов же-
леза по сравнению с недиссоциирован-
ной Fе (ОН)3; и увеличивается раствори-
мость железа. В двухвалентном состоя-
нии железо находится лишь при низких 
значениях рН и εh. При выходе на по-
верхность в воде родников и достаточной 
аэрации гидрокарбонаты железа гидро-
лизуются, и малорастворимый гидроксид 
железа окисляется в гидроксид трехва-
лентного железа.  

Повышенное содержание в питьевой 
воде более 1 мг/л ухудшает качество во-
ды и возможность ее использования для 
пищевых целей. Высокое содержание 
железа в пищевом рационе может вы-
звать сидероз печени и селезенки и свя-
занные с ними случаи остеопороза по-
звонков. ПДК железа для питьевой воды 
0,3 мг/л. В нашем случае среднее значе-
ние составляет 0,51 мг/л, что в 1,7 раза 
выше нормы. Максимальная величина 
отмечена в роднике у базы отдыха «При-
брежное – 6,9 и в ключе «Гремячий» у 
Плещеева озера  - 4,7; отсутствие железа 
наблюдается в родниках у д. Макарово, 
Никиты слободы. Очень высокое содер-
жание железа в скважине с. Курба - 2,8, 
родниках у д. Пуклышево  -2,11, д. Ос-
ташково - 0,85, д. Сидельницы - 0,83, д. 
Филимоново -1,4 мг/л, Коровино - 0,90 
мг/л. Всего из 160 обследованных водо-
источников в 35  вода по этому показате-
лю непригодна для питьевого водоснаб-
жения. 

Марганец  в природные воды по-
ступает в результате выщелачивания 
ортштейна - горизонта почвогрунтов, 
широко распространенного в Ярослав-
ской области, а также в процессе разло-
жения растительных и животных орга-
низмов. Содержание марганца в природ-
ных водах меньше, чем железа, и колеб-
лется в пределах n 102 - n 103 мкг/дм3. 
Роль марганца велика в жизни водных 

растений и водорослей, он способствует 
утилизации диоксида углерода, участвует 
в процессах восстановления нитратов и 
ассимиляции азота. 

ПДК марганца в питьевой воде 0,10 
мг/л. В исследуемых водоемах средняя 
величина составляет 0,085, то есть в пре-
делах допустимой нормы, в 22 родниках 
она выше нормы, наиболее значительна в 
роднике у д.  Заозерье – 1,33, Коровино -
0,34 мг/л, д. Остудино – 0,170, в осталь-
ных в пределах 0,11 - 0,21 мг/л. 

Повышенное содержание марганца в 
питьевой воде весьма вредно для здоро-
вья человека. Токсичное действие мар-
ганца связано с поражением центральной 
нервной системы (ЦНС), где он вызывает 
органические изменения экстрапирамид-
ного характера, в тяжелых случаях - пар-
кинсонизм. При хроническом отравлении 
наблюдается поражение дофоминергиче-
ской системы мозга, изменение психики. 
Марганец является и политропным ядом, 
поражающим печень, сердечно - сосуди-
стую систему и т.п. Поэтому мы не сове-
туем употребление воды в 22 родниках 
для питьевых целей. 

Нефтепродукты. Понятие «нефте-
продукты» ограничивается только угле-
водородной фракцией, которая составля-
ет 70 - 90 % суммы всех веществ, входя-
щих в состав нефти и продуктов ее пере-
работки. Поступление нефтепродуктов в 
природные воды связано со сточными 
водами и их фильтрацией на уровень  
грунтовых вод, а также происходит в ре-
зультате прижизненных и посмертных 
выделений растительными и животными 
организмами. 

Содержание нефтепродуктов в неза-
грязненных родниках составляет сотые 
или десятые доли миллиграммов в 1 дм3. 
ПДК у нефтепродуктов в питьевой воде 
0,1 мг/л, присутствие канцерогенных уг-
леродов в воде недопустимо. 

Содержание естественных углеро-
дов определяется трофичностью водного 
объема и в значительной мере зависит от 
биологической ситуации в нем (развитие 
и распад фитоплактона, интенсивность 
деятельности бактерий и др.) 
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В исследуемых нами водоисточни-
ках среднее содержание нефтепродуктов 
составляет 0,016. Максимальная величи-
на нефтепродуктов найдена в роднике у 
Плещеева озера - 0,06, в родниках у де-
ревень Филинское, Криушкино и пос. 
Козьмодемьянское по 0,05 и Никольской 
слободы - 0,04 мг/л. 

СПАВ- группа химических соеди-
нений, присутствие которых угрожает 
санитарному состоянию родников. Появ-
ляются СПАВ в результате широкого 
применения в быту и в промышленности 
в качестве моющих средств, смачиваю-
щих, эмульгирующих, дезинфицирую-
щих препаратов. 

Большинство СПАВ - органические 
вещества. Присутствие СПАВ в природ-
ных водах ухудшает процессы их само-
очищения от загрязнителей. ПДК СПАВ 
анионоактивных  выше 0,5 мг/л. Средняя 
величина загрязнения родников СПАВ 
составляет 0,06 мг/л, наиболее загряз-
ненными оказались родники в деревнях 
Девятово, Б. Макарово, Криушкино и 
родник №5 - все по 0,09 мг/л. 

Содержание тяжелых металлов: ме-
ди, свинца, мышьяка, цинка, ртути, се-
ребра - в воде родников на два – три по-
рядка ниже норм ПДК, а нередко ниже 
возможного их определения. Таким обра-
зом, они не оказывают влияния на питье-
вые показатели воды.  

Бактериологическое состояние 
родников 

Микронаселение родников чрезвы-
чайно разнообразно. Его качественный и 
количественный состав определяется в 
первую очередь составом воды. Особен-
ностью состава вод родников является 
сезонное изменение его физико - химиче-
ских характеристик. 

Санитарно - бактериологическая 
оценка качества воды основана на опре-
делении двух основных показателей: об-
щего микробного числа и бактерий групп 
Coli. Первый показатель дает представ-
ление об общей обсемененности воды 
аэробными сапрофитами. Микробное 
число выражают числом  клеток в 1 мл 

воды. Аэробные сапрофиты составляют 
только часть общего числа микробов в 
воде. Чем выше микробное число, тем 
больше вероятность присутствия в воде 
патогенных микроорганизмов. В соответ-
ствии с СанПиН 2.14.559 - 96 микробное 
число питьевой воды не должно превы-
шать 50 на 1 мл. 

По второму показателю (число бак-
терий Сoli (кишечная палочка) оценива-
ется возможное присутствие в воде пато-
генных микроорганизмов. Бактерии 
группы Сoli относятся к семейству энте-
робактерий. Они являются постоянными 
обитателями кишечника человека и жи-
вотных. Наличие коли - форм говорит о 
ее фекальном загрязнении, а их число по-
зволяет судить о степени этого загрязне-
ния. 

Результаты исследований выражают 
в виде коли - индекса - числа бактерий в 
1 л воды.  Норма коли - индекса для 
питьевой забираемой воды(вода родни-
ков) должна быть не более 10, при хло-
рировании повышается до 1000 и для во-
ды, прошедшей все виды очистки,-10000. 

Общее впечатление удручающее – 
по общему микробному числу превыше-
ние нормы у многих родников в десятки 
и сотни раз: в роднике Добрилово в 260 
раз, в Заозерье - в 81,5, в родниках у с. 
Ильинское, Дуброво, Звениха, Варвары 
Великомученицы (все в Переславском 
МО) в 32 – 36 раза. Показатели по коли  - 
индексу еще хуже – от 20000 до 482000 
шт/л, при норме 0 из 160 обследованных 
родников только в 27 вода отвечает нор-
мам ГОСТа.  Практически пить сырую 
воду из родников нельзя, однако населе-
ние не обращает на это внимания. 

Расход (дебит) родников 
Расходы родников, определяющие 

возможность питьевого водоснабжения и 
зачастую влияющие на бактериологиче-
ское состояние воды, в большинстве слу-
чаев составляют 0,1 -0,03 л/с. Наиболее 
мощные родники –Гремячий – 5 л/с, Ни-
киты Столпника – 2,5 л/с, Гагаринские 
Новоселки – 2 л/с, с. Левашово – 2 л/с, с. 
Новое 1,5 л/с и еще семи – десяти родни-
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ков по 1 л/с. 
Итоги исследований 160 родников 

позволяют прийти к следующему выво-
ду: 
●  Родники для многих мелких населен-
ных пунктов и коллективов садово-
огородных участков являются главным 
водоисточником. 
●  Главные загрязняющие воду родников 
для питьевого потребления – это общее 
железо и бактериологические показатели. 
●  Воды родников в большинстве случаев 
характеризуются высокими органолепти-
ческими качествами, умеренной жестко-
стью и средней минерализацией, что вы-
годно их отличает от воды рек, колодцев 
и скважин. 
●  Замечено, что родники со свободным 
стоком или стоком через трубы имеют 
лучшие характеристики, чем те, стоки 

которых проходят через бетонные или 
деревянные срубы. 
●  Из семи обследованных районов наи-
лучшими характеристиками обладают 
родники Угличского МО, худшими 
(большая жесткость, высокая минерали-
зация, высокое содержание железа) – 
родники Любимского МО. 
●  Пить сырую (некипяченую) воду род-
ников не рекомендуется. 
●  Вода так называемых «святых» родни-
ков по качеству не лучше, а нередко и 
хуже (святой родник на р. Ковать, родник 
Варвары Великомученницы) обычных 
родников. 
●  В последние годы местная админист-
рация, общественные организации, шко-
лы стали больше уделять внимания обу-
стройству родников, их исследованию.
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