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ХантыМансийск, столица ХантыМансий
ского автономного округа — Югры, рас-
положен в самом центре Западной Сибири. 

Этот регион богат не только нефтью, но и водны-
ми ресурсами. Родники — важная часть водных ре-
сурсов города. По ним можно судить о количестве 
и качестве грунтовых и подземных вод города.  
В связи с этим исследование подобных объектов 
во время полевой учебной ландшафтной практики 
приобретает особую актуальность [4].�

Цель — исследование географического поло-
жения и экологического состояния родников при-
родного парка ХантыМансийска.

На территории природного парка «Самаров
ский чугас» в пределах ХантыМансийска располо-
жено порядка 20 естественных выходов подземных 
вод в виде родников и ключей. Многие родники 
используются для хозяйственнопитьевых целей 
населением города [5]. Начиная с 2003 г. природ-
ным парком обустраивались родники, имеющие наи
большую посещаемость, — «Набережный», «Кед-
ровый», «Чапаевский», «Багировский». 

Источник «Чапаевский» находится в конце 
ул. Чапаева близ Самаровской церкви. Родник 
приурочен к достаточно крутому склону в 150, это 
левый борт небольшой долины, идущей в крест 
ул. Гагарина. В этой долине и располагаются жи-
лые дома частного сектора. По характеру выхо-
да подземных вод источник нисходящий, с дву-
мя рассеянными выходами на расстоянии 50 м 
друг от друга. Ниже нижнего выхода (по склону) 
на расстоянии 8 м источник каптирован неболь-
шим металлическим лотком. Оба выхода образуют 
единый ручей. На месте обеих выходов — кочкар-
ник, осока на площадях 100 и 140 м2. Температура 
воды замерена на месте обеих выходов, она соста-
вила 6,5 °С при температуре воздуха 17,0 °С. Де-
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бит верхнего выхода — 0,1 л/с, нижнего — 0,2 л/с.  
Воду источника используют для хозяйственнопи-
тьевых целей несколько домов по ул. Чапаева. Жи-
тели жалуются на железистый осадок после неко-
торого отстоя воды. По их словам, почти каждой 
зимой ниже нижнего места выхода образуется на-
ледь длиной до 30 м и толщиной льда до 1 м, ко-
торая очень затрудняет движение к жилым домам 
№ 32–36. 

Источник «Багировский» располагается 
в квартале 108 выдел 7 в 255 м от окружной доро-
ги. Источник, вернее, ручей, образованный источ-
ником, каптирован металлическим лотком в 50 м 
от окружной дороги. По характеру выхода воды 
источник сосредоточеннорассеянный, нисходя-
щий. Источник и ручей находятся в глубоком логу, 
глубина его вреза в нижней части склона близ до-
роги — около 50 м, непосредственно в месте вы-
хода — 20 м. Сосредоточенная часть выхода при-
урочена к небольшой воронке размером 0,5 × 1,0 м 
по форме эллипса и глубиной 35 см. На дне во-
ронки песок, супеси. Нисходящие струи воды на-
блюдаются в верхней возвышенной части ворон-
ки. Дебит — 0,05 л/с. Однако уже через 50 м ниже 
69 м по склону расход ручья, образованного источ-
ником, возрастает до 0,2 л/с, а еще через 50 м — до 
0,3 л/с. В лотке расход ручья также 0,3 л/с. Выше 
места выхода по логу русло ручья сохраняется, но 
это уже русло временного водотока (после снего-
таяния или обильных дождей). В русле ручья ниже 
места выхода источника в нескольких местах об-
нажается окатанный валунник. Температура воды, 
замеренная на месте выхода, составила 9 °С при 
температуре воздуха 18,2 °С. Вода используется 
местными жителями для питьевых целей. 

Экологическое состояние родников требу-
ет дальнейшего исследования, это имеет важное  
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значение для оценки качества водных ресурсов. Био-
логическое и химическое состояние водоемов парка 
может быть индикатором загрязнения и экологичес-
кого состояния региона в целом. Используя совре-

менные методы исследования, ученые могут выявить 
наличие и концентрацию различных загрязнителей 
в воде, что позволит принять меры по их устранению 
и защите водных ресурсов парка [1; 2; 3].
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