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Возраст не является основным фактором, определяющим величину жизненной ем-
кости легких. Фактическая ЖЕЛ может быть выше должной величины при хорошем фи-
зическом развитии. 
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Физико-химические параметры водной среды, такие как содержание отдельных 

элементов и соединений, способность воды к восстановлению (окислению) веществ, 
накапливающихся на дне и в толще, кислотность, температура и т.д., прямо или косвенно 
влияют на экологическое состояние водоемов. Так, содержание растворенного кислорода 
определяет интенсивность протекания биологических процессов и активность организ-
мов, окислительно-восстановительные свойства воды влияют на способность воды к са-
моочищению, вторичному загрязнению и миграцию поллютантов, уровень pH может 
влиять на развитие полезных бактерий и процесс разложения органических остатков, а 
также общее состояние флоры и фауны. Контроль качества вод по первичным физико-
химическим параметрам, а также по органолептическим показателям, позволяет количе-
ственно оценивать текущее состояние экосистемы водоема, прогнозировать направле-
ние развития биохимических и экологических процессов, таких как эвтрофикация, гипо-
ксия, цветение и пр. [1, 2].  

Цель работы – определить состояние водной экосистемы по физико-химическим 
параметрам. 

Материал и методы. Определение параметров качества воды Лепельского озера 
проводилось в июле 2022 года в ходе полевых исследований. Для сравнимости данных 
изменение показателей проводились при одинаковых стабильных погодных условиях в 
течение одного дня. Средняя дневная температура воздуха составляла +22-24оС, атмо-
сферное давление 747 мм. рт. ст., ветер юго-западный 3 м/с. 

Были проведены замеры температуры, содержания кислорода, рН, окислительно-
восстановительно потенциала, а также определена прозрачность воды в 34 точках по 
всей акватории озера. Особое внимание уделялось прибрежной зоне, как наиболее под-
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верженной антропогенному влиянию. В большинстве точек содержание кислорода и 
температура воды определялось до глубин 2–4 м. 

Места отбора проб фиксировались с помощью навигационной системы GPS и отме-
чались на карте в приложениях GoogleMaps и Wikiloc, а также дублировались через при-
ложение Maps Me в формате .kmz. В дальнейшем данные о точках и параметрах состояния 
воды были экспортированы в среду геоинформационной системы QGIS. Это позволило 
аккумулировать все имеющиеся материалы по состоянию экосистемы озера на одной 
цифровой площадке и заложить, таким образом, базу мониторинговых исследований за 
состоянием озера. 

Результаты и их обсуждение. Прозрачность воды зависит от содержания взве-
шенных частиц, «цветения» воды и других параметров, что, в свою очередь, определяет 
важные характеристики качества среды. В Лепельском озере в период исследований про-
зрачность по всей акватории за исключением крайнего юга превышала 1,5 м. Макси-
мальные значения фиксировались в восточном заливе и центральной части составляя 
1,7-1,75 м. В южной части, примыкающей к устью р. Эсса, прозрачность падала до 1,2-1,3 
м, что, скорее всего, связано со взвешенным материалом, выносимым рекой в озеро. Не-
которое снижение прозрачности в северной, мелководной части (1,3-1,5) связано с ин-
тенсификацией «цветения» воды. 

Содержание растворенного кислорода изменялось в воде у поверхности от 8 до 10,1 
мг/дм3 при ПДК равном 6 мг/дм3. Возможности используемого оборудования позволяли 
измерить содержание О2 до глубины 3 м. С глубиной наблюдалось закономерное сниже-
ние содержания кислорода, однако значений ниже ПДК зафиксировано не было (min 6 
мг/дм3). Можно предположить, что на большей глубине в озере наблюдается некоторый 
дефицит кислорода, но в летний период это является нормальным для озер Беларуси, хо-
тя и сказывается отрицательно на водных обитателях.  

Наиболее высокие показатели содержания кислорода фиксировались в восточной 
части акватории озера. Наименьшие отмечены в северных заливах, у западного и южного 
побережий. Локальное снижение содержание кислорода связано, скорее всего, с высоким 
содержанием органики, поступающей в водоем с территорий населенных пунктов (север 
и юг) и сельскохозяйственных угодий (запад) в результате чего растворенный кислород 
интенсивно расходуется на окисление и дыхание фитопланктона.  

Показатель рН водной среды по данным наших исследований изменялся в пределах 
8,49–8,79. Относительно высокий уровень рН связан, скорее всего, с интенсивным разви-
тием в июле водной растительности. В процессе фотосинтеза, растения потребляют угле-
кислый газ, что вызывает повышение рH. Отметим, что норма рН для воды установлена в 
пределах 6–9, то есть зафиксированные показатели находятся у верхней границы предельно 
допустимого значения. Возможно, несколько повышенная щелочность среды является одной 
из причин относительно слабого развития водной растительности в озере. 

Измерения показали, что наиболее благоприятная рН-среда характерна для север-
ной части озера, а самые высокие показатели (8,79) в восточном заливе (оз. Белое). При-
чиной довольно высоких значений рН частично являются сезонные процессы, связанные 
с развитием водной растительности. Источником могут являться также геохимические 
особенности территории. По некоторым данным это один из признаков начальной ста-
дии антропогенного эвтрофирования. 

Окислительно-восстановительный потенциал является важнейшим показателем 
состояния и функционирования водных экосистем, так как определяет возможность про-
текания процессов окисления и восстановления и, соответственно, наличие, подвиж-
ность и направление потоков микроэлементов и питательных веществ в среде. В природ-
ных водах значение ОВП может колебаться в широких пределах – от -700 до +400 мВ.  

Показатели кислотно-щелочного равновесия и окислительно-восстановительного 
потенциала зависят друг от друга: чем выше значение рH, тем ниже показатель ОВП, то 
есть при окислении показатель кислотно-щелочного равновесия уменьшается, а при вос-
становлении, напротив, увеличивается.   

Зафиксированные нами параметры ОВП имеют достаточно низкие значения в срав-
нении со средними показателями (-70 – -80 мВ). С одной стороны, это хорошо коррелиру-
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ет с полученными данными о рН. С другой, высокий восстановительный потенциал вод-
ной массы может способствовать миграции различных элементов из донных отложений 
и накоплению их в озерной воде, т.е. приводить ко вторичному загрязнению. Закономер-
но, распределение ОВП по акватории озера четко коррелирует с рН, принимая самые низ-
кие значения в восточном заливе. 

Заключение. Таким образом, данные проведенных исследований позволяют сде-
лать вывод о соответствии показателей, характеризующих воды Лепельского озера сани-
тарно-эпидемиологическим и экологическим нормативам. При это четко выражена не-
однородность акватории по физико-химическим параметрам, определяющая различия в 
экологии. Исходя из комплексного анализа полученных материалов можно выделить: 

– восточный залив (оз. Белое) по экологическому и гидрохимическому режиму, осо-
бенностям котловины, гидрологии и др. характеристикам представляет из себя практи-
чески отдельный водоем; 

– южная и западная часть акватории, наиболее подверженные антропогенному воз-
действию; 

– северные заливы, отличающиеся небольшой глубиной и высоким уровнем по-
ступления органогенных и взвешенных веществ, что, в свою очередь, определяет особен-
ности их экологии (распространение макрофитов, относительно невысокие прозрачность 
и уровень содержания растворенного кислорода и пр.). 

– основная акватория, занимающая всю центральную чашу озерной котловины. 
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Актуальность выбранной темы определяется недостаточностью знаний о есте-
ственных колебаниях и региональных особенностях в выпадении осадков, в том числе и 
на территории Витебской области за период инструментальных наблюдений [1, 2].  

Цель работы – проанализировать изменения в количестве осадков за период ин-
струментальных наблюдений и режиме их выпадения на территории Витебской области 
с 1890 года.  

Материал и методы. Исследование базируется на данных cправочно-
информационнго портала «Погода и климат» (pogodaiklimat.ru), справочной и 
краеведческой литературы. При этом на информационном портале по каждой метео-
станции Витебской области сохранились и представлены метеоданные за разные перио-
ды времени: Верхнедвинск – с 1891 г., Езерище – с 1926 г., Полоцк – с 1891 г., Шарковщина –  
с 1940 г., Витебск – с 1890 г., Лынтупы – с 1944 г., Докшицы – с 1950 г., Лепель – с 1893 г., 
Сенно – с 1890 г., Орша – с 1895 г., Березинский заповедник – с 1960 г. В ходе исследова-
ния создана единая база данных о среднемесячном и среднегодовом количестве осадков 
по всем метеостанциям Витебской области за период инструментальных наблюдений. 
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