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Заключение. В результате проведенной сравнительной характеристики размеров 

Carabus hortensis и морфометрической структуры их популяций в разных биотопах бы-

ли получены данные, по которым видно, что у жужелиц сосняка черничного основные 

морфометрические показатели выше, чем в сосняке чернично-брусничном. Это может 

свидетельствовать о лучшей экологической обстановке на территории данного место-

обитания. 
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Формирование подземного стока зависит от ряда связанных между собой факто-

ров, среди которых основную роль играют региональные, а именно, структурно-

тектонические, геологические, геоморфологические, гидрологические, гидрогеологиче-

ские и др. Большое значение имеют зоны пересечения разломов, так как имеет место 

формирование как зон растяжения – зоны повышенной проницаемости, так и зоны сжа-

тия – зоны низкой проницаемости.  Правильное определение данных участков, позво-

лит решить наряду с поставленными задачами, вопрос обеспечения водоснабжения. 

Целью исследования является выявление формирования подземных вод по структурно-

тектоническим критериям, выделение перспективных участков [1, 2]. 

Материал и методы. Для изучения структурно-тектонического строения иссле-

дуемого бассейна были использованы материалы полевых исследований, широкий 

спектр методов геотектоники: структурный анализ, метод сравнительной тектоники, 

геодезические методы, методы неотектонического анализа, геофизические.  

Результаты и их обсуждение. Долина реки Чирчик в своей верхней части являет-

ся крупной тектонической межгорной синклинальной депрессией, расположенной 

между хребтом Каржантау и юго-восточными отрогами Угамского, Пскемского и Чат-

кальского хребтов, которые представляют собой крупные антиклинальные структуры 

альпийского подвижного постплатформенного орогена, возникшего на мезозойско-

палеогеновой платформе в результате тектонических движений в олигоцене и неогено-

вом периоде. В конце позднего плиоцена и в начале четвертичного периода мощные 

восходящие тектонические движения привели к максимальному росту этих горных 

хребтов. Формирование современного облика горных хребтов началось уже в неогене, 

в связи с интенсивной складчатостью, дизъюнктивными дислокациями, поднятием 

хребтов и впадины современных долин Пскема, Чаткала и Чарвакской котловины, в 

пределах которой зародилась долина р. Чирчик. Ниже г. Газалкента, межгорная впади-

на переходит в обширную, сравнительно пологую Чирчикскую депрессию, выделив-

шейся внутри Ташкентско-Голодностепской впадины, в результате происшедшей в 

миоцене оживленной тектонической активности района. Депрессия представляет собой 

пологую синклинальную складку, сложенную мощной толщей (до 25 км) мезозойских 
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отложений, покоящихся на палеозойском складчатом фундаменте. Начиная с новейше-

го этапа (конец позднего плиоцена-, начало четвертичного периода), формирование ре-

льефа Чирчикской долины и её осадков происходило циклически. Каждый цикл харак-

теризовался последовательно сменяющихся горизонтами, каждый, из которых генети-

чески связан с определенной частью эрозионного вреза и комплексом заполняющих 

синхронных этому врезу отложений. в верхнечетвертичную эпоху (неоплейстоцен) 

окончательно сформировалась гидрографическая сеть [1,3,4]. 

Заключение. Каждый эрозионно-тектонический этап развития долины, завершал-

ся активизацией тектонической деятельности, обуславливающей, с одной стороны, пе-

рераспределение гидрографической сети, а с другой, пространственное размещение и 

вертикальную последовательность, слагающих современную Чирчикскую долину чет-

вертичных отложений с различными литологическими особенностями их строения. 

 

 

Рисунок 1 – Геолого-литологический поперечный профиль левобережья р. Карадарья 

(по А.М. Худайбергенову с изменениями) 
1 – граница антиклинальных зон; 2 – граница плиты и орогена (также предгорных впадин с ороге-

ном и плитой); 3 – граница Приташкентского артезианского бассейна; 4 – мегаантиклинали;  

5 – синклинали; 6 – флексурно-разрывные зоны; 7 – локальные складки; 8 – стратоизогипсы 

палеозойского фундамента; 9 – граница республик. Антиклинальные зоны (цифры на карте 

(I–VIII) и входящие в них антиклинальные поднятия (1–17): I – Джаусумкум-Бельская,  

II – Тоскакская, III – Полторацко-Сырдарьинская, IV – Пскентско-Букинская,  

V – Михнаткашско-Писталитауская, VI – Таскотанская брахиантиклинальные; VII – Богомоле-

Мансуратинская; VIII – Дабазинско-Кынгракская. Синклинальные и брахисинклинальные 

зоны (IX) и входящие в неё синклинальные прогибы (18–22). 

 

Пространственное распределение и вертикальная последовательность различных 

фациально-литологических комплексов четвертичных отложений, определяет развитие 

в плане и разрезе водоносных горизонтов подземных вод Чирчикского месторождения 

с присущими им гидродинамическими особенностями, неоднородными фильтрацион-

ными свойствами, различной водообильностью водосодержащих отложений. 
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Современный человек не представляет себя без использования искусственного 

освещения. В условиях города оно используется не только для безопасной жизнедея-

тельности, но и для декоративного освещения. Таким образом, естественная среда по-

стоянно подвергается воздействию искусственных источников освещения, что негатив-

но отражается на здоровьи человека и изменяет привычные циркадные ритмы. 

Искусственное освещение приобретает большее значение и проявляется в различ-

ных областях жизни человека. Оно должно обеспечивать на улицах города безопасное 

передвижение транспорта и пешеходов. Назначение искусственного освещения – со-

здать благоприятные условия видимости, сохранить хорошее самочувствие человека и 

уменьшить утомляемость глаз.  

Искусственный свет устраняет недостаток естественного света в дневное время, а 

также освещает помещения после наступления темноты. Комфортная освещенность 

повышает работоспособность, обеспечивает полноценный отдых и способствует хоро-

шему настроению. Человек приспособил искусственное освещение практически во все 

сферы жизни: движение, отдых, торговля, пропаганда, агитации, наука, машинострое-

ние, обустройство. Искусственное освещение на данный момент является одним из 

ключевых факторов выживания человека, так как выступает неотъемлемой частью 

жизнедеятельности человека [1]. 

Цель исследования: оценить уровень искусственного освещения на проспекте По-

беды и ул. Медицинской. 

Материал и методы. Местом измерения уровня искусственного освещения вы-

браны проспект Победы и улица Медицинская.   

Для определения уровня освещения использовали ГОСТ 24940-2016 Здания и со-

оружения. Методы измерения освещенности [2]. Настоящий стандарт устанавливает 

методы определения минимальной, средней освещенности в помещениях зданий и со-

оружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ 

вне зданий, средней освещенности улиц, дорог и площадей.  

Измерения производились в течение 10 дней, было выбрано 15 контрольных то-

чек на каждой площадке в вечернее время суток, после включения фонарей. Измерения 

производили прибором люксметр Mastech MS6612. 

Проспект Победы – общая протяжённость около 2800 м. Представляет собой ас-

фальтированную восьмиполосную дорогу с двусторонним движением и двумя проез-

жими частями. Ближе к концу на проспекте шесть полос для движения. Встречные по-

лосы движения проезжей части разделены газоном. По проспекту проложены автобус-

ные маршруты общественного транспорта. Застроен преимущественно домами.  

На улице расположение фонарей через каждые тридцать метров. 


