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4) Территориально (географически) распределение случаев и дней с сильной жарой, а 
также средней продолжительности каждого случая жары за рассмотренный период, воз-
растает в направлении с севера – северо-запада на юг – юго-восток региона. 5) Анализ 
территориального распределения случаев дней с сильной жарой и средней продолжи-
тельности каждого случая на территории региона позволил провести зонирование тер-
ритории Белорусского Полесья и разделить регион на 3 зоны: северо-западную, цен-
тральную и восточную. При этом представляется, что частота встречаемости явления 
представляется наиболее значимой характеристикой, нежели продолжительность, по-
скольку исключает случайность проявления этого ОМЯ. 
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В Республике Узбекистан насчитывается 97 месторождений подземных вод (МПВ), 

естественные ресурсы которых составляют 63,9 млн куб. м/сут (23,3 куб. км/год), что 
составляет 21–18% от общих водных ресурсов в бассейне Аральского моря, в т.ч. пресные 
с минерализацией до 1 г/л составляют 40% (25,8 млн куб. м/сут). 

Ресурсы подземных вод (ПВ) распределены по территории страны неравномерно, в 
Ташкентской области – 28%, Самаркандской – 14%, Сурхандарьинской и Наманганской – 
по 13%, Андижанской – 12% и Ферганской – 8% [1]. 

В настоящее время подземные воды широко используются для различных целей, 
всего отбирается 18,9 млн куб. м/сут (6,7 куб. км/год) (29%), и это в основном 
приходится на пресные воды.  

В последние годы в связи с резким увеличением потребности в воде, особенно 
подземной, во всех отраслях народного хозяйства отмечается рост негативного 
воздействия на водоносные горизонты и увеличивающийся дефицит пресной воды. В то 
же время из-за неравномерного распределения ресурсов подземных вод и потребности в 
них по регионам, в некоторых регионах в результате увеличения использования ресурсов 
подземных вод происходит снижение уровня воды (истощение ресурсов), загрязнение 
под влиянием сельскохозяйственной и промышленной деятельности. 

Целью данной работы явилось исследование природных и техногенных факторов, 
влияющих на гидродинамический и гидрохимический режим и ресурсы подземных вод 
Самаркандской области в связи с их распределением, химическим составом и 
использованием. 
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Материал и методы. Объектом изучения выбрана подземная вода месторождений 
Самаркандской области. Исследования подземных вод в Самаркандской области 
осуществляются в 214 (143 существующих и 71 вновь созданная) мониторинговых 
скважинах. Также помимо наблюдательных скважин, в которых были зафиксированы 
изменения качества подземных вод, были исследованы 6 родников, а также привлечены 
соответствующие материалы, собранные в ходе выездного изучения состояния 
водозаборных сооружений и предоставленные водопотребителями. 

На территории Самаркандской области насчитывается 11 месторождений 
подземных вод: Нуратинское, Кошрабатское, Койташское, Южное горное, Северное 
горное, Современная далина реки Зарафшан, Правобережия, Левобережия, Улусское, 
Западно-Кашкадарьинское, Туркестанское месторождения. Суммарные ресурсы 
подземных вод этих месторождений вод составляют 5473,72 тыс. м3/сут, а отбор 
1998,2 тыс. м3/сут воды для различных целей осуществляют с помощью действующих в 
настоящее время 9441 скважин [1, 4]. 

Анализ и систематизация материалов по изменению уровня, качества пресных под-
земных вод месторождений выполнены традиционными методами с привлечением ме-
тодов статистической обработки данных для определения различных корреляционных 
зависимостей, отклонений, норм и пр.; методами аналогий и ретроспективного анализа; 
использование совокупности методов и определений; составление совмещенных графи-
ков уровня и минерализации ПВ и др. 

Результаты и их обсуждение. Наблюдения за изменением режима центральной 
части Кошрабадского МПВ ведутся с 1970 г. по скважине 419 глубиной 20 м, расположен-
ной в центральной части Нуратинской впадины в р/ц Кошрабад (рис. 1).  

Средний многолетний уровень за 16 лет наблюдений составил 9,3 м, с тенденцией 
снижения уровня ПВ с 7,42 до 13,6 м (6,18 м). Сезонная амплитуда колебания изменялась 
от 0,7 до 3,0 м. С 2004 по 2007 гг. среднегодовые уровни устанавливались на глубине 
9,4–9,01 м и были блики к среднему многолетнему значению. Последующие более много-
водные 2008–2013 гг. характеризовались более высокими отметками уровней ПВ, кото-
рые устанавливались на глубине 7,75–7,42 м и были выше среднего многолетнего на 
2,0–2,5 м. Затем на протяжении последующих 6 лет (2013–2018 гг.) уровни ПВ стали сни-
жаться до 4,9 м и среднегодовые уровни устанавливались на отметках 12,65–13,6 м. Ми-
нерализация подземных вод изменялась в пределах 0,2–0,3 г/л, общая жёсткость от 3,1 до 
4,7 мг-экв/л, по типу сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Совмещенный график колебания среднемесячного уровня (м), 

минерализации (г/л), и общей жёсткости (мг-экв/л) ПВ 
по скв. 419 Кошрабадского месторождения 

 
Наблюдения за изменением режима центральной части Правобережное МПВ ведут-

ся с 1966 г. Естественные ресурсы, оцененные в 1995 г. балансовым методом, составили 
5,19 м3/с [2]. Наблюдения за уровнем подземных вод ведутся по 13 наблюдательным 
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скважинам. Наблюдательная скважина 250 глубиной 15,8 м находится в юго-восточной 
части террасы в пределах г. Булунгур и отражает режим первого от поверхности водо-
носного горизонта, приуроченного к верхнечетвертичным отложениям, характеризует 
устойчивую тенденцию снижения уровня от 1,1 м до 6,3 м. Наблюдения ведутся с 1966 г., 
среднемноголетний уровень составляет 2,93 м. Сезонная амплитуда колебания уровня 
достигает 2,8–1,8 м (рис. 2). 
 

  

А Б 
 

Рисунок 2 – Совмещенный график колебания среднемесячного уровня (м), 
минерализации (г/л), и общей жёсткости (мг-экв/л) ПВ по скв. 250 

(А– Правобережного месторождения), по скв. 160 (Б – Современная долина р.Зарафшан) 
 
Также в наблюдательных скважинах Северного месторождения подземных вод.  

(№ 151, 154, 204) отмечено снижение среднегодового уровня воды до 0,60 м, в скважинах 
Южного месторождения подземных вод (№ 6, 186, 22б) – до 1,60 м [3,4]. 

Ресурсы подземных вод Нуроты составляют 81,8 тыс. м3/сут, а 64,7 тыс. м3/сут воды 
отбирают с помощью действующих 861 действующей скважин. Забор воды увеличился на 
45% за последние пять лет, и при таких темпах роста есть вероятность превышения 
природных ресурсов в ближайшие 2–3 года. Подземные воды в этом районе пресные и в 
основном используются для орошения земель (51 000 м3/сутки, 87%). 

В районе имеется 3 контрольные скважины, и было отмечено, что уровень воды 
снизился до 1,75–5,37 м по анализу данных за последние 10 лет. 

Из 1509 действующих скважин в районе Кошрабадского месторождения подземных 
вод отбирается 47,8914 тыс. м3/сутки воды. По данным наблюдательных скважин в 
районе за последние 10 лет уровень грунтовых вод снизился до 1,50–5,46 м. 
Минерализация воды 0,32–0,59 г/л, общая жесткость 3,6–7,1 мг-экв/л. 

Заключение. На основании вышеприведенных данных установлено, что в 
Самаркандской области резко продолжает возрастать потребление подземных вод, 
вызванное освоением засушливых земель. В связи с этим в горных районах снижается 
уровень подземных вод. Основная часть извлекаемых подземных вод (70%) приходится 
на месторождение современной долины реки Зерафшан. Качество подземных вод 
групповых водозаборов Самаркандской области удовлетворительное. Результаты 
мониторинга в региональных сетях мониторинга показали, что уровень подземных вод и 
потребление родниковой воды были непостоянными. Водопотребление горных 
источников в 2021 году по сравнению с 2019–2020 годами уменьшилось в 0,2–0,4 раза. 

В целях охраны имеющихся запасов подземных пресных вод и их рационального 
использования необходимо ограничить количество воды, забираемой для орошения 
земель через оросительные колодцы в районах распространения пресных подземных 
вод; оборудовать все водозаборные сооружения с приборами учета воды и 
рекомендовать ведение учета водозабора.   
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Состояние природных вод является одним из важнейших показателей состояния 
окружающей среды в целом. Районом исследования выступает Обуховская сельская терри-
тория Белгородской области, которая находится в непосредственной зоне влияния карьера 
по разработке железистых кварцитов Стойленского района КМА. Главной водной артерией 
здесь является река Оскол, а также ее многочисленные притоки. Цель настоящей работы – 
экологическая оценка микрокомпонентного состава подземных вод Обуховской сельской 
территории Белгородской области. Для решения поставленной цели, был сформирован пе-
речень следующих задач: изучение эколого-геологических условий исследуемого района; 
разработка методики проведения необходимых исследований; спектральный анализ проб 
подземных вод на химический состав, в том числе содержание тяжелых металлов. 

В пределах исследуемого района выделены следующие водоносные горизонты и 
комплексы: четвертичный водоносный комплекс (𝑄); неоген-палеогеновый водоносный 
комплекс (𝑁-𝑃); маастрихт-туронский водоносный горизонт (𝐾2 𝑚-𝑡); альб-сеноманский 
водоносный горизонт (𝐾1 𝑎𝑙-𝑠𝑚); неоком-аптский водоносный горизонт (𝐾1 𝑛𝑐-𝑎𝑝); юр-
ский водоносный комплекс (𝐽3); девонский водоносный комплекс (𝐷2); архей-
протерозойский водоносный комплекс (𝐴𝑅-𝑃𝑅). Эксплуатируемыми горизонтами, оценка 
которых и производилась в настоящей работе, являются четвертичный водоносный ком-
плекс (𝑄) и альб-сеноманский водоносный горизонт (𝐾1 𝑎𝑙-𝑠𝑚). 

Материал и методы. Для определения микрокомпонентного состава в сухом 
остатке воды использовался Спектроскан Макс GV. Подготовка проб сухого остатка воды 
и дальнейший спектральный анализ производились со строгим соблюдением инструк-
ции по применению, а также согласно методическим пособиям [1; 2]. 

Измерения проводились с помощью программы QAV 4.361 в режиме «Градуирова-
ние продукта». Анализ производился на следующий ряд элементов: ванадий (мг/кг), 
хром (мг/кг), кобальт (мг/кг), никель (мг/кг), медь (мг/кг), цинк (мг/кг), мышьяк 
(мг/кг), рубидий (мг/кг), стронций (мг/кг), барий (мг/кг), свинец (мг/кг).  

Коэффициент концентрации (Kci) характеризует интенсивность аномалии  
 

 где: 
 
Сфi – фоновое содержание i-гo химического элемента в пробе, мг/дм3. 
Фоновые значения для исследуемых загрязняющих веществ по подземным водам 

приняты в соответствии со средним содержание в подземных водах зоны выщелачивания 
умеренного климата (ПВЗВ) [3]. 


