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Существуют значительные отличия в окислительной способности природных 

водных экосистем. Максимальная оптическая плотность, а следовательно, и концен-

трация активных форм кислорода обнаружена в оз. Селявское и оз. Дубровское, а ми-

нимальное – оз. Лепельское, оз. Афанасьевское, оз. Будовесть. По результатам анализа 

следует, что чем меньше зафиксированная оптическая плотность природной воды, тем 

меньше способность у водной экосистемы генерировать достаточное количество ак-

тивных форм кислорода, что приводит к их эвтрофированию.  

Природная вода из озера Дубровское и озера Селявское обладают сходными 

значениями оптической плотности, данный тип озер относится к олиготрофным. Пока-

затели других озер имеют низкие значения и относятся к мезотрофному и мезо-

эфтрофному типу.  

Заключение. Таким образом, активные формы кислорода играют важную роль в 

биологических и природных водных экосистемах. Они влияют на процессы самоочи-

щения в природной воде. Выявлено, что эффективность процесса самоочищения опре-

деляется способностью природных водных экосистем генерировать активные формы 

кислорода, участвующие в процессах пероксидного окисления. 
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Самаркандская область расположена в центральной части Республики Узбекистан 

между координатами 40036’–39014’ с.ш. и 65016’–67034’ в.д., занимает площадь 

16770 тыс. км2. В неё входит практически вся Зарафшанская межгорная впадина, на 

севере – Нуратинская, Кошрабадская и Койташская межгорные впадины и на юге – 

степь Карнабчуль. Гидрогеологические условия находятся в тесной взаимосвязи с 

геологическим строением, характером рельефа, климатическими условиями и 

гидрологической сетью вилоята. Сложность геологического строения в рельефе, 

разница климатических условий в юго-восточной высоко- и среднегорной и северо-

западной низкогорной и равнинной частях площади, наличие участков с густой 

оросительной сетью, наряду с громадными площадями безводных, выжженных 

солнцем предгорных равнин и песчаных пустынь, создают чрезвычайную сложность 

гидрогеологических условий исследуемой территории. Актуальность  исследований 

обусловлена необходимостью оценки подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения области. Целью исследования является оценка подземных вод 

на основе анализа основных водоносных горизонтов и комплексов. 

Материал и методы. Материалы, собранные в ходе полевых маршрутов по 

изучению состояния водозаборных сооружений и предоставленные 

водопотребителями. Традиционные методы анализа и систематизации материалов по 

изменению уровня, качества пресных подземных вод месторождений, статистическая 
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обработка их; метод аналогий и ретроспективного анализа; составление совмещенных 

графиков уровня и минерализации подземных вод и др. 

Результаты и их обсуждение. Горные возвышенности характеризуются наличи-

ем больших площадей обнажений коренных пород с высокими фильтрационными 

свойствами – трещиноватых скальных пород палеозойского возраста. Здесь же наблю-

даются максимальные величины атмосферных осадков, наименьшая испаряемость, 

наиболее низкое среднегодовое значение температуры воздуха и наличие постоянно 

действующих водотоков. Поэтому, горные районы следует рассматривать как области 

питания подземных вод, для которых в основном, имеют место распространенные тре-

щиноватые и трещинно-карстовые, грунтовые и частично напорные воды с многочис-

ленными выходами на поверхность. Межгорные и внутригорные котловины в долине 

являются, в основном, областями транзита и разгрузки, а также частичной аккумуляции 

подземных вод. В отложениях, слагающих равнины межгорных и внутригорных котло-

вин развиты пластовые грунтовые и напорные (артезианские) воды, с редкими есте-

ственными выходами на поверхность (рис. 1). 

 

 

 

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

(по А.М. Худайбергенову с изменениями) 
1 – граниты, гранодиориты палеозойские; 2 – алевролиты верхненеогеновые;  

3 – дресва, щебень с песком, пролювиальные (ташкентский комплекс); 4 – дресва, песок, пролю-

виальные (голодностепский комплекс); 5 – лёссовые породы с прослойками песка и дресвы, про-

лювиальные (голодностепский комплекс); 6 – галечники, гравий, пески и лёссовидные породы, 

аллювиальные (сырдарьинский комплекс); 7 –  тектонический разлом; 8 – предполагаемые геоло-

гические границы; 9 – буровые скважины: сверху-номер, снизу-глубина. 

 

На территории Самаркандского вилоята выделяются следующие водоносные гори-

зонты и комплексы в: современных делювиальных и делювиально-пролювиальных от-

ложениях; аллювиально-пролювиальных отложениях (QII, QIII); пролювиальных отложе-

ниях (QII); аллювиальных отложениях (QIII, QIV); отложениях неогена (N); песках и песча-

никах аллайского яруса палеогена (₽); известняках палеогена (бухарский ярус); отложе-

ниях туранского яруса; юрских отложениях (J); палеозойских образованиях (PZ) [2, 3].  

Для бассейна характерно распространение пресных подземных вод четвертичных 

отложений, солоноватых вод в нижележащих отложениях палеогена, неогена и мела. 

Последние высоконапорные и нередко термальные и минеральные. Водоносный 
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комплекс четвертичных аллювиальных отложений развит (alQII) в пределах конуса 

выноса и долины р.Зарафшана и сверху представлен хорошо промытыми галечниками, 

не содержащие глинистых примесей и поэтому обладают высокими фильтрационными 

свойствами. 

Ниже залегают галечники ташкентского и голодностепского циклов общей 

мощностью более 500 м. Эти галечники более уплотнены и менее проницаемы, чем 

вышележащие. Отложения подстилаются сохскими конгломератами и песаниками 

(мощностью от 40 до 200 м), обладающими слабой проницаемостью и являющимися 

практически водоупором. Мощность аллювиальных отложений достигает 1000–1200 м. 

К аллювиальным в основном галечниковым отложениям приурочен мощный поток 

грунтовых вод, формирующийся в верхней части долины за счет потери поверхностных 

вод на инфильтрацию. Коэффициент фильтрации галечников конуса выноса 

определяется в 100–200 м/сутки, удельные дебиты скважин достигают до 100 л/сек. 

Минерализация грунтовых вод не превышает 0,5 г/л. По характеру минерализации эти 

воды в основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые [2, 3, 4]. 

Заключение. Гидрогеологические условия Самаркандской области находятся в 

тесной взаимосвязи с геологическим строением, характером рельефа, климатом и гид-

рографией. Район исследований является, в основном, областью транзита и разгрузки и, 

в меньшей степени, областью частичной аккумуляции подземных вод. По своим коли-

чественным и качественным показателям наиболее важное значение имеют следующие 

три из вышеописанных водоносных комплексов в: аллювиальных отложениях средне-

четвертичного, верхнечетвертичного и современного возраста; пролювиальных отло-

жениях среднечетвертичного возраста; верхнемеловых и палеогеновых отложениях. 

Хорошее качество воды и их водообильность обуславливает огромное значение для во-

доснабжения прилегающих районов, за их счёт осуществляется централизованное во-

доснабжения городов и посёлков области. 
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Жужелицы большинства крупных городов и населенных пунктов в Республике 

Беларусь изучены неполно и достаточно фрагментарно. Особенность города заключа-

ется в мозаичности, часто совершенно противоположных по характеру, местообитаний 

насекомых. Своеобразие природных участков, даже небольшого размера, могут приве-

сти к появлению видов, которых едва ли можно причислить к городской фауне [2]. 

Цель работы: изучение зооценотических характеристик комплексов жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae), населяющих разновозрастные полосы озеленения в новых мик-

рорайонах г. Витебске. Задачи: 1 - выявить видовой состав на исследуемых участках; 


