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Предисловие 

Словарь составлен в помощь преподающим и изучающим такие дисциплины 

как – «Экологические основы природопользования и природообустройства», 

«Рациональное природопользование», «Природообустройство», 

«Ландшафтоведение», «Экологическая экспертиза», «Основы 

естествознания» и ряд других дисциплин. Состав словаря ориентирован на 

принцип непрерывного экологического образования и может быть 

использован, как школьниками лицейских и профильных классов, так и 

студентами.  

Многие термины общеизвестны и поэтому основной задачей было выбрать 

наиболее адекватные и в тоже время показать разнообразие формулировок. 

Ряд терминов, по смыслу, повторяется в различных словосочетаниях, при 

этом формулировки не повторяются. Это дает возможность найти различные 

формы и существенно расширить содержательную часть термина. Ряд 

специальных терминов разработан в МГУП (кафедра Мелиорации и 

рекультивации земель, Проблемная лаборатория и др.). 

В процессе работы над словарем были использованы следующие издания: 

Реймерс Н. Ф. Природопользование. Москва, "Мысль", 1990.; Закон об 

охране атмосферы; Закон о мелиорации земель; Закон о комплексном 

природопользовании Ленинградской области; Закон об экологической 

экспертизе; Мегаэнциклопедия Киррила и Мефодия, размещенная в 

Интернет; Словарь по гидрогеоэкологии, размещенный в Интернет. (в 

настоящем словаре это, в основном, термины, имеющие английский перевод) 

по адресу - [hydra3.icape.nw.ru/SLOW99.html]; Концепция по непрерывному 

экологическому образованию, разработанная Петербургским техническим 

университетом; Голованов А.И. , Зимин Ф. М. Введение в 

природообустройство. М. 2001; Термины связанные с ландшафтами 

определяются  по ГОСТ 17.18.1.01 – 86; Четырехъязычный 

энциклопедический словарь терминов по физической географии. 

Составитель проф. И.С. Щукин. Изд. Советская энциклопедия, М., 1980; 

Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М., Наука, 1991; Даль 

В.И. Словарь живого великорусского языка, Краткая философская 

энциклопедия. - М., Издательская группа "Прогресс" - "Энциклопедия", 1994. 

- 576с., Данилова В. С., Кожевников Н.Н. Основные концепции современного 

естествознания: Учебн. Пособие для вузов. – М:. Аспект Пресс, 2001. – 256 с. 

Водный кодекс российской федерации. Принят государственной думой 18 

октября 1995 года  и ряд других изданий. 

Термины по «Основам естествознания» были взяты, во многом из книги 

(Данилова В.С., Кожевников Н.Н. Основные концепции современного 

естествознания. Учебн. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 256 с). 

В этом пособии термины расположены по главам, главы же следующие: 

Основы естествознания; Основные принципы современного естествознания; 

Основные этапы развития естествознания; Философские понятия и идеи, 
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взаимодействующие с современным естествознанием; Основные понятия 

физики; Основные концепции современной физики; Астрономия; Химия; 

Биология; Основные уровни организации живого; Теория эволюции; 

Эволюция вселенной; География; Геология; Математика; Теория систем; 

Кибернетика; Экология; Синергетика; Планетарное мышление. 

 

Разработка словаря стала возможной в связи с инициативой руководства 

Профильных классов ФДО (проф. Мамаев М.Г.) и школы № 727, которые 

поддержали этот проект.  

Первый вариант словаря был просмотрен профессорами: Головановым А.И., 

Мамаевым М.Г., Ратковичем Л.Д. и доцентами Максимовым С.А. 

Рецензирование словаря выполнено д.т.н. Евдокимовым А.Ю. 

Набор и оформление осуществлялось Кабановым Д.А. 

Сотавитель понимает несовершенство данной работы, поэтому будет 

благодарен за высказанные замечания  

Дальнейшее совершенствование издания предполагается реализовывать в 

электронном варианте словаря. 

 

Выходные данные. "Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию и природообустройству", количество терминов – 

около 1000, объем-11.32 а.л. 
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А 

АБИОГЕНЕЗ – самопроизвольное зарождение жизни, возникновение ее из 

костной материи. 

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - факторы, относящиеся к неживой 

природе.  

АБСОЛЮТ (от лат. absolutus безусловный, неограниченный), в философии 

и религии безусловное, совершенное начало бытия, свободное от каких-либо 

отношений и условий (Бог, абсолютная личность в теизме, Единое в 

неоплатонизме и т. п.). 

АБСОРБЦИЯ, АДСОРБЦИЯ – поглощение вещества (жидкости или газа) 

всем объемом твердого тела (жидкости), его поверхностным слоем. 

АВТОКАТАЛИЗ – изменение скорости химической реакции одним из 

веществ (катализатором), участвующим в этой реакции. 

АВТОНОМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ – уменьшение роли физико-химических 

факторов внешней среды в индивидуальном развитии.(см. РАЗВИТИЕ) 

АВТОТРОФЫ - autotrophs. Организмы, синтезирующие из неорганич. 

соединений органич. вещества с использованием энергии Солнца или 

энергии, освобождающейся при химич. реакциях (см. Хемотрофы). К А. 

относятся высшие растения (кроме паразитных и сапрофитных), водоросли, 

нек-рые бактерии (пурпурные, железобактерии, серобактерии и др.). А. 

противопоставляются гетеротрофам. В пищевой цепи А. служат 

продуцентами. В подземных водах к ним относятся бактерии, использующие 

для жизнедеят-ти минеральные соединения. Обычно источником углерода 

служит углекислый газ, а источником энергии - химические реакции и 

световое излучение. Наиболее распространены серобактерии, 

железобактерии, нитрифицирующие и др.виды бактерий. Очень велика роль 

А. в круговороте веществ в природе.Вариант  - организмы, способные 

создавать органические вещества (авто-сам и трофо-питание), их называют 

первичными продуцентами (производителями).  

АГРОБИОГЕОЦЕНОЗ – аgrobiogeocenosis. Неустойчивая экосистема с 

искусственно созданным или обедненным видами естественным 

биотическим сообществом, дающим с.-х. продукцию. А. не способен 

длительно существовать без поддержки человека.  

АГРОЦЕНОЗ – аgrocenosis. Созданное с целью получения с.-х. продукции и 

регулярно поддерживаемое человеком биотич. сообщество, обладающее 

малой экологич. надежностью, но высокой урожайностью (продуктивностью) 

одного или нескольких избранных видов (сортов, пород, растений и 

животных).  

АДАПТАЦИЯ – аdaptation. 1. Биол. Приспособление организмов к условиям 

среды, выражающееся в изменении их внешних и внутренних особенностей . 

2. Мед. Любое приспособление органа, функции или организма к 

изменяющимся условиям среды. 3. Совокупность реакций живой системы, 

поддерживающих ее функциональную устойчивость при изменении условий 

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_tev18
file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_nema80
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Хемотрофы
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гетеротроф
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#продуцент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#круговорот
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окружающей среды. Вариант  - процесс приспособления организма к 

окружающей среде.  

АДРОНЫ (от греч. сильный, крупный) – общее название для частиц, 

участвующих в сильных взаимодействиях. 

АЗОТ ОРГАНИЧЕСКИЙ - organic nitrogen. Азот, входящий в состав 

органич. веществ, таких, как протеины и протеиды, полипептиды, 

аминокислоты, амины, амиды, мочевина. Источниками азотсодержащих 

органич. веществ являются отмирающие организмы и их прижизненные 

выделения, а также атмосферные осадки, промышл., с.-х. и хоз-бытовые 

сточные воды. На долю А. о. нередко приходится 50-57% общего 

растворённого в воде азота. Концентрация А. о. подвержена значительным 

изменениям с общей тенденцией к увеличению в тёплый период года.  

АЗОТФИКСАЦИЯ - nitrogen bonding, nitriding. Связывание атмосферного 

азота и перевод его в азотсодержащие соединения. Биологич. А. 

осуществляется клубеньковыми бактериями, синезелёными водорослями 

обитающими в почвах и водных объектах. Играет большую роль в 

круговороте азота в природе. Ежегодно в гидросфере фиксируется около 10 

млн. т. азота.  

АКВАТОРИЯ - водное пространство, ограниченное естественными, 

искусственными или условными границами; 

АКСИОМА – исходное положение определенной теории, в ее пределах 

принимаемое без доказательств. 

АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ БИОЛОГИЧЕСКАЯ - biotic soil activity. 

Интенсивность жизненных процессов в почве. Выражается общим 

количеством микроорганизмов на 1 г почвы или количеством углекислоты, 

выделяемой в единицу времени (“дыхание почвы”).  

АЛГОРИТМ (от лат.algorithmi – транслитерация, названная так по имени 

арабского математика Аль – Хорезми) – система операций, выполняемых 

последовательно и по определенным правилам для решения конкретной 

проблемы или задачи. 

АЛЛЕЛЬ (от греч. allelon – друг друга, взаимно) – одно из возможных 

структурных состояний гена. Число аллелей каждого гена практически 

неисчислимо. 

АМЕНСАЛИЗМ - вид биотических отношений, когда для одного из 

совместно обитающих видов влияние другого отрицательно (он испытывает 

угнетение), в то время как угнетающий не получает ни вреда, ни пользы.  

АМИНОКИСЛОТЫ - amino acids. Карбоновые кислоты, имеющие формулу 

RCH(NH2)COOH и содержащие одну или несколько аминогрупп. Широко 

распространены в природе. А. занимают центральное место в обмене азота 

живых организмов, служат источником образования белков, пептидов, 

ферментов, гормонов и др. веществ, необходимых для жизнедеят-сти 

организмов, а также конечных продуктов азотного обмена - аммиака, 

мочевины и др.  
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АММИАК – аmmonium. Простейшее соединение азота с водородом. 

Бесцветный газ с удушливым запахом и едким вкусом. Хорошо растворяется 

в воде,образуя гидроксид аммония (NH4OH). В природе образуется при 

разложении азотсодержащих органич. веществ. В аэробных условиях 

окисляется до нитритов и даже нитратов. ПДК А. для питьевой воды 

составляет 2 мг/л (по азоту).  

АММОНИЙ - ion of аmmonium. Ион аммония NH4+ . Почти все соли А. 

хорошо растворимы в воде, при нагревании разлагаются с выделением NH3. 

Повышенное содержание А. в водном объекте указывает на ухудшение его 

санитарного состояния. Ионами А. обогащены воды нефтяных 

месторождений, в к-рых количество NH4+ нередко превышает 100 мг/л. ПДК 

А. для питьевой воды составляет 2 мг/л (по азоту).  

АММОНИФИКАЦИЯ – аmmoniphication. Процесс разложения 

азотсодержащих органич. веществ с выделением аммиака. Белковые 

вещества разлагаются в почве и в воде микроорганизмами - 

аммонификаторами (гнилостные бактерии, грибы и др.), из мочевины под 

действием уробактерий также образуется аммиак. В анаэробных условиях 

аммиак нейтрализуется органич. и минер. кислотами с образованием 

аммонийных солей, а в аэробных - может окисляться до нитритных или 

нитратных ионов в зависимости от количества кислорода 

АНАБИОЗ - состояние скрытой жизни, мнимая смерть, когда организмы 

кажутся полностью безжизненными и у них практически полностью 

останавливается обмен веществ.  

АНАЛИЗ - метод научного исследования, сводящийся к разложению объекта 

исследования на составные части и осуществляемый мысленно или 

фактически. 

АНАЛОГИЯ - (греч. analogia - сходство) - сходство в каком-либо 

определенном отношении между явлениями, явлениями и предметами, 

предметами и процессами. 

АНАЭРОБЫ – anaerobes. Организмы, развивающиеся в условиях отсутствия 

свободного кислорода. Энергию для жизнедеят-ти они получают из 

кислородсодержащих соединений или минер. солей, напр. нитратов, 

сульфатов, восстанавливая их до нитритов или аммиака, до свободного 

сероводорода или сульфидов. А. играют важную роль в процессе 

метаморфизации химич. состава подземных вод. Так, процессы 

сульфатредукции приводят к появлению H2S, уменьшению или полному 

исчезновению сульфатов, осаждению металлов в воде в виде сульфидов. А. 

широко распространены в глубоких подземных водах 

АНТИЦИКЛОН (от греч. anti – против, kuklon – вращающийся) – область 

высокого атмосферного давления в тропосфере с постепенным понижением 

его от центральной части к периферии. 

АНТРОПОГЕНЕНЗ (от греч. antropos – человек и genesis – происхождение) 

– учение о происхождении человека. 
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АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТА – изменение свойств 

ландшафта под влиянием антропогенных воздействий. 

АНТРОПОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ – состоящий из взаимодействующих 

природных и антропогенных компонентов формирующихся под 

деятельностью человека и природных процессов. 

АНТРОПОИДЫ (от греч. antropoides – человекообразный) – 

человекообразные обезьяны. 

АНТРОПОЛОГИЯ – наука, изучающая вариации человеческого вида в 

пространстве и во времени. 

АНТРОПОСФЕРА – anthroposphere (син. социосфера). 1. Земная сфера, где 

живет и куда временно проникает (с помощью спутников и т.п.) 

человечество. 2. Сфера Земли и ближнего космоса, к-рая в наибольшей 

степени прямо или косвенно видоизменена человеком в прошлом и будет 

еще больше изменена людьми в будущем. 3. Используемая людьми часть 

биосферы (географич., ландшафтной оболочки).  

АНТРОПОЭКОЛОГИЯ (экология человека) - раздел экологии, изучающий 

взаимодействие человечества как части биосферы Земли с остальной ее 

частью, называемой средой, имеющей целью формулирование условий, 

обеспечивающих выбор такой стратегии развития человечества, которая 

позволит ему найти цивилизованный выход из, созданного его собственными 

неконтролируемыми действиями в течении двух последних столетий 

кризисного положения. 

АРЕАЛ - area. Область распространения на земной поверхности: 1) 

систематич. группы живых организмов (вода/ река и т.д.); 2) определенного 

типа сообществ; 3) сходных условий; 4) сходных объектов (населенных мест 

и т.п.).  

АРТЕФАКТ (от лат. artefactum искусственно сделанное), 1) предмет, 

изготовленный, сделанный человеком. 2) Процесс или образование, не 

свойственные изучаемому объекту в норме и возникающие обычно в ходе его 

исследования. Напр., при фиксации гистологического препарата в клетках 

(вследствие коагуляции белков) могут появиться осадки (глыбки). 

АССИМИЛЯЦИЯ – assimilation (син. а н а б о л и з м). Процесс усвоения 

живыми организмами веществ, поступающих из внешней среды. Наиболее 

яркий пример А. – фотосинтез.  

АСТЕНОСФЕРА (слабая сфера) – предполагаемый верхний слой мантии, 

подстилающий литосферу, способный к вязкому и пластичному течению под 

действием относительно малых напряжений, позволяющий путем медленных 

движений создавать условия гидростатического равновесия. Иначе – жидкий 

подкорковый слой. 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА – единица измерения расстояний в 

астрономии (между небесными телами). Она часто обозначается «а. е.»  и 

равняется 149 597 870 км, т.е. среднему расстоянию от Земли до Солнца. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биосфер


 

 

8 

8 

АТАВИЗМ – орган или структура, встречающаяся лишь у отдельных особей, 

но хорошо развитые у предковых форм. Не выполняет никаких важных для 

вида функций. 

АТМОСФЕРА - atmosphere. Газовая оболочка Земли, имеющая мощность 

около 1300 (850) км. Масса А. составляет примерно 5,15 – 5.9*10
15

 т. 

Выделяются следующие слои А.: тропосфера, стратосфера, ионосфера. В 

состав атмосферы входят: азот (78,08%), кислород (20,96%), аргон (0,93%), 

диоксид углерода (0,03%), а также водород, неон, криптон, ксенон и др. газы, 

вода и пыль. Роль А. очень велика. Подземные воды верхних горизонтов, 

образующиеся под влиянием атмосферных осадков, насыщаются 

воздушными газами, а в случае загрязнения последних - и загрязняющими 

компонентами. Под влиянием активной промышл. деят-ти человека в 

атмосфере происходят негативные изменения - увеличение количества 

диоксида углерода, метана, сернистых газов, уменьшение озонового слоя. 

Эти изменения приводят к отрицательным последствиям для биосферы 

(кислотные дожди). В результате роста концентрации диоксида углерода 

повышается агрессивность подземных вод.  

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ - жизненно важный компонент окружающей 

природной среды, представляющий собой естественную смесь газов 

атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных 

помещений; 

АТОМ – (греч. atomos – неделимый) – структурный элемент микромира, 

состоящий из ядра и электронной оболочки; наименьшая часть химического 

элемента, способная к самостоятельному существованию и являющаяся 

носителем его свойств. 

АТТРАКТОР – режим развития диссипативной системы, в котором она 

может устранять влияние возмущений, действующих на эту систему, и тем 

самым восстановить стандартное состояния. 

АТТРАКТОРЫ РАЗВИТИЯ – «конечные» состояния, или цели, которые 

строят, организуют наличные элементы знания из будущего. 

АУТЭКОЛОГИЯ – autecology. Раздел экологии, изучающий 

взаимоотношения организма (вида, особи) с окружающей его средой.  

АЭРОБЫ - aerobic organisms. Микроорганизмы, жизнедеят-сть к-рых 

протекает только в присутствии свободного кислорода. Такие условия 

характерны для поверхности суши, вод неглубоких морей, зон аэрации, 

грунтовых вод. А. играют большую роль в процессах метаморфизма 

подземных вод.  

АЭРОЗОЛИ – aerosols. Дисперсные системы, состоящие из жидких или 

твёрдых частиц взвешенных в газовой среде и обладающих малыми 

скоростями осаждения (туманы, пыль, смог). Размеры частиц колеблются от 

тыс. долей до сотен мкм. В атмосферу А. попадают как естественным путём, 

так и в рез-те антропогенной деят-ти. А. природного происхождения 

образуются при выносе морских солей, выветривании почвы, лесных 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#агрессивност
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пожарах и вулканич. деят-ти. В год образуется от 1,4 до 2,3 млрд.т А. Из них 

количество антропогенных. составляет от 5 до 50% (в среднем - около 15%), 

при этом около 50% промышл. выбросов приходится на сульфаты. 

Мелкодисперсные А. (размер частиц до 200 мкм) удаляются из атмосферы, 

гл. обр., при вымывании осадками (до 80% от общего количества), а также в 

рез-те непосредственного осаждения на поверхности земли (около 20%). 

 

 

 

Б 
БАЗА ДАННЫХ – 1 объективная форма представления и организации 

совокупности данных (статей, расчетов и так далее), систематизированных 

таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с 

помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). 2 упорядоченная 

совокупность данных, предназначенных для хранения, накопления и 

обработки с помощью ЭВМ. Для создания и ведения базы данных 

(обновления, обеспечения доступа к ним по запросам и выдачи их 

пользователю) используется набор языковых и программных средств, 

называемых системой управления базы данных (СУБД). 

БАЗА ЗНАНИЙ, БЗ (knowledge base) - совокупность знаний о некоторой 

предметной области, на основе которых можно производить рассуждения. 

Основная часть экспертных систем, где с помощью БЗ представляются 

навыки и опыт экспертов, разрабатывающих эвристические подходы в ходе 

решения проблем. Обычно БЗ представляет собой набор фактов и правил, 

формализующих опыт специалистов в конкретной предметной области и 

позволяющих давать на вопросы об этой предметной области ответы, 

которые в явном виде не содержатся в БЗ.  

БАЗИС ДЕНУДАЦИИ - base level of denudation. Уровень перелома профиля 

склона. Разделяет участки более крутого и более пологого уклона, где 

прекращается гравитационное перемещение масс по склону. Различают Б. д. 

местный (на склоне) и общий, приуроченный к подошве склона.  

БАЗИС ЭРОЗИИ - base level of erosion. Поверхность, на уровне к-рой 

водоток, в т. ч. подземных вод, теряет силу и не может углубить своё ложе 

ниже этого уровня. Выделяют глобальный Б. э. - уровень Мирового океана, 

регинальный - уровень наиболее крупных рек и озёр и локальный - уровень 

местных вод-ков и понижений рельефа. За Б. э. подземных вод принимается 

дно водоёмов. Б. э. не является постоянным и меняется во времени из-за 

геологич., климатич. и геоморфологич. причин. Местный и региональный 

Б.э. определяют направленность и характер движения подземных вод 

(грунтовых и напорных) и в силу этого должны учитываться при 

прогнозировании распространения загрязнений.  

БАКТЕРИИ – bacterias. Группа микроскопических преим. одноклеточных 

организмов, с прокариотным типом строения клетки. По типу дыхания Б. 
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делятся на аэробные (аэробы) и анаэробные (анаэробы), по типу питания - на 

автотрофные (автотрофы) и гетеротрофные (гетеротрофы). Почти все 

природные соединения разлагаются Б. Многие ключевые реакции 

круговорота веществ в природе (нитрификация, денитрификация, 

азотфиксация, окисление и восстановление серы и т.д.) осуществляются 

только при участии Б. В подземных водах встречается большое число видов 

Б. В загрязнённых водах могут существовать патогенные (болезнетворные)  

БАЛАНС ВОДНЫЙ - water balance. Количественное соотношение между 

приходом и расходом воды в пределах конкретного объекта. Составными 

частями Б. в. являются осадки атмосферные, конденсация влаги, испарение, 

транспирация растительностью, стоки подземный и поверхностный, и др. 

Нарушение природного Б. В. может приводить к негативным последствиям.  

БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПОЧВЫ) - soil nutrient budget. 

Количеств. соотношение между поступлением и расходом веществ, 

необходимых для питания растений, за определенный промежуток времени.  

БАЛАНС ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater budget. Количеств. 

соотношение между поступлением и расходом воды гидрогеологич. объекта 

(водоносного пласта, горизонта или др. резервуара подземных вод) за 

определённый интервал времени. Исследования Б. п. в. необходимы для 

выявления условий питания и режима подземных вод.  

БАЛАНС СОЛЕВОЙ - salt balance. Уравнение, характеризующее баланс 

минер. составляющей поверхностных, почвенных и подземных вод является 

количеств. выражением кругооборота растворённых в воде солей. Б.с. 

основан на соотношении объёма водных масс и средневзвешенного 

содержания растворённых в них солей всех потоков, поступающих в объект и 

выходящих из него. При этом учитываются трансформации химич. состава 

водных масс (выпадение солей в осадок, обменно-адсорбционные явления, 

распад веществ и др.). Б. с. позволяет производить сопоставление отдельных 

источников поступления и расхода солей.  

БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ - thermal balance. Количеств. соотношение между 

приходом и расходом тепла в различных природных объектах.  

БАЛАНС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ - ecological balance. 

Количеств. сочетание экологических компонентов (энергии, газов, воды, 

субстратов, растений, животных и микроорганизмов), обеспечивающее 

экологич. равновесие, рез-том чего является формирование и поддерживание 

экосистемы определенного типа. Изменение количества одного из 

компонентов ведет к смещению равновесия.  

БАНК ДАННЫХ - data bank. Систематизир. собрание фактич. материала по 

к.-л. разделу науки, предназначенное для централизов. накопления и 

использования данных..Вариант БД - совокупность баз данных, а также 

программные, языковые и другие средства, предназначенные для 

централизованного накопления данных и их использования с помощью ЭВМ. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аэроб
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#анаэроб
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#автотроф
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гетеротроф
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#круговорот
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#нитрификац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#денитрификац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#азотфиксац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#осадк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#конденсац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#испарени
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#транспираци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сток
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БАРЬЕР БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ – геохимический барьер, в котором 

ведущую роль по уменьшению скорости миграции биогенов играют 

биологические компоненты, в частности, растения. 

БАРЬЕР ГЕОХИМИЧЕСКИЙ - geochemical barrier. Участок зоны 

гипергенеза, в к-ром на коротком расстоянии происходит резкое уменьшение 

интенсивности миграции химич. элементов и, как следствие этого, 

уменьшение их концентрации. Выделяют два вида Б. г. - природные и 

техногенные. Каждый из них, в свою очередь, подразделяется на три класса: 

механич., физико-химич. и биохимич. Среди физико-химич. различают 

окислительные, восстановительные, щелочные, кислотные и др. Б. г. 

возникает в водоносных горизонтах артезианских бассейнов, в 

гидротермальных растворах гидрогеологич. массивов, в почвах, коре 

выветривания и др. системах. Размер Б. г. различен – могут быть макро- и 

микробарьеры. В водоносных горизонтах на Б. г. осаждаются многие 

элементы, что приводит к образованию месторождений экзогенных руд. Б. г. 

играет большую роль в осаждении загрязняющих веществ.  

БАРЬЕР ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ - hydrodynamical barrier. Участок 

резкой смены гидродинамич. условий, напр. изменение фильтрационных 

свойств среды, мощности водоносного горизонта, его выклинивание. 

Вследствие этого изменяются параметры фильтрации воды.  

БАССЕЙН ВОДОСБОРНЫЙ - drainage/catchment (син. бассейн стока, 

площадь водосборная). Часть территории суши, с к-рой происходит сток 

воды в реку, речную систему, озеро или море. Каждый водоём имеет 

поверхностный и подземный стоки, к-рые, как правило, не совпадают. 

Загрязнение Б.в. ведёт к загрязнению водоёма. Водоём и водосборная 

площадь образуют единую экосистему, нуждающуюся в охране.  

БАССЕЙН ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - hydrogeological basin. Резервуар 

подземных вод, приуроченный к отрицательным тектонич. структурам, 

выполненный осадочными породами, к-рые образуют водоносные горизонты 

и комплексы. Б.г. характеризуется общностью геологич. развития и 

формирования гидрогеодинамич., гидрогеохимич. и геотермич. процессов, а 

также единым типом гидрогеологич. зональности. Основными элементами 

Б.г. служат водоносные, водоупорные и относительно водоупорные 

горизонты и комплексы. По размерам могут быть малыми, средними и 

крупными. Б.г., содержащий только грунтовые воды, называются бассейном 

грунтовых вод. Б. г., содержащий артезианские (напорные) воды, - 

артезианским бассейном. По тектонич. приуроченности выделяют Б. г. 

платформенные, межгорные, предгорные и др., основным критерием такого 

выделения должна служить их замкнутость. По форме геологич. тела можно 

различают Б.г. мульдо-, чаше-, каньоно-, грабенобразные и моноклинальные. 

Снизу, а часто и по периферии Б. г. ограничивается породами фундамента. 

Границу Б. г. на поверхности проводят по его контакту с гидрогеологич. 

массивом. В пределах Б. г. выделяют области питания (внутренние и 
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внешние) и создания напора, разгрузки (дренажа). Области разгрузки состоят 

из естеств. и искусств. очагов разгрузки.  

БАССЕЙН ГРУНТОВЫХ ВОД - groundwater basin. Разновидность бассейна 

гидрогеологич., представляющего собой бассейн стока грунтовых вод. 

Границы Б. г. в.обычно совпадают с водоразделами реки, озера и др. 

водоёмов.  

БАССЕЙН ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДНОГО ОБЪЕКТА (далее - бассейн 

водного объекта) - территория, включающая водосборные площади 

гидравлически связанных водоемов и водотоков, главный из которых впадает 

в море или озеро; 

БЕДЛЕНД (“ПЛОХИЕ ЗЕМЛИ”) - bad lands. 1. Резко и сложно 

расчленённый рельеф, преим. низкогорный, делающий земли непригодными 

для с.-х. использования. 2. Участок земли, утративший свою биологич. 

продуктивность в результате хозяйств. деят-ти человека.  

БЕЗОПАСНОСТЬ – свойство объекта не допускать таких изменений своих 

состояний и свойств, а также не вызвать изменений состояний и свойств 

других, связанных с ним объектов, которые были бы опасны для людей и 

экосистемы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - состояние, при котором 

взаимодействие природного комплекса и человека определяется как 

устойчивое (гомеостатическое).  

БЕЛКИ – proteins. Природные высокомолекулярные органич. соединения, 

являющиеся важнейшей составной частью живого вещества. В химич. 

отношении представляют собой продукт поликонденсации аминокислот. Б. 

имеют молекулярную массу от нескольких тыс. до 1 млн. и более. В 

кислородной среде происходит аэробное разложение остатков подземной 

растительности (клетчатки, белков, углеводов), что приводит к появлению в 

водах органич. кислот, аминокислот, спиртов и др.  

БЕНТОС – benthos. (по Реймерсу) Совокупность организмов, обитающих на 

дне водоемов. Важное промысловое значение имеют нек-рые водоросли 

(морская капуста, филлофора и др.), креветки, устрицы, морские гребешки, 

омары, крабы и др.виды.  

БИОАККУМУЛЯЦИЯ – bioaccumulation. 1. Процесс накопления в почве 

или в воде химич. элементов и неорганич. соединений в результате 

разложения останков животных и растений. Б. способствует увеличению 

количества гумуса в почве. 2. Процесс накопления со временем 

определённых химич. веществ в организме или в отдельных органах.  

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ - это круговые движения 

биогеохимических элементов или веществ (био-живые организмы, гео-земля, 

почва).  

БИОГЕОЦЕНОЗ – biogeocenosis. 1. Сложившаяся, пространственно 

ограниченная, внутренне однородная природная система функционально 

взаимосвязанных живых организмов и окружающей их абиотич. среды, 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#веществ
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аминокислот
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характеризующаяся определенным энергетич. состоянием, типом и 

скоростью обмена веществом и информацией. В экосистемно-таксономич. 

смысле при таком понимании Б. - элементарная экосистема и геосистема. 2. 

По определению В.Сукачева, совокупность однородных природных 

элементов на определенном участке поверхности Земли. Вариант - 

исторически сложившаяся совокупность живых организмов (биоценоз) и 

абиотической среды вместе с занимаемым ими участком земной поверхности 

(биотопом).  

БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ – biogeocenology. Наука, исследующая 

закономерности формирования, функционирования и развития 

биогеоценозов.  

БИОИНДИКАТОРЫ – bioindicators. Живые организмы, наличие и 

состояние к-рых в водных объектах служит показателем к.-л. естеств. 

процесса или присутствия нек-рых веществ, в том числе загрязняющих, 

обусловленных хозяйств. деят-тью человека.  

БИОИНДИКАЦИЯ – bioindication. Оценка качества среды и направлений ее 

изменения по обитающим в данной среде организмам. Для учета изменения 

среды под действием антропогенного фактора составляются списки 

индикаторных организмов.  

БИОМ – biome. 1. Экол. Крупное системно-географич. (экосистемное) 

подразделение в пределах природно-климатич. зоны (и природного пояса - 

биозоны), напр. биом влажных тропич. лесов. В этом смысле понятие “биом” 

близко или совпадает с понятием ландшафтной провинции в экологич. 

интерпретации. 2. Биол. Исторически сложившееся биотич. сообщество; в 

этом значении понятие “биом” имеет чисто биоценетич. смысл как 

исторически сложившаяся биота. Вариант - совокупность определяющаяся 

преобладающим типом растительности: тропический лес, хвойный лес, 

характеризующаяся географическим положением.  

БИОМАССА – biomass. Суммарная масса живого вещества, приходящаяся 

на единицу площади или объёма мест обитания. Выражается в г/м2, кг/га или 

в энергетич. единицах. Б. растений называют фитомассой, Б. животных - 

зоомассой. Общий прирост биомассы в течение одного года характеризует 

годовую продуктивность биосферы. Годовая продукция растений составляет 

170 млрд. т сухой массы. Из этого количества на долю фитоценозов суши 

приходится 117 млрд. т, причём наибольшую часть (74 млрд. т) дают леса, 

особенно тропич. Годовая продукция животных составляет 909 млн.т на 

суше и 3025 млн. т. в океане. Б. один из важнейших терминов в экологии. 

Определение Б. необходимо при изучении биологич. продуктивности и 

прогнозировании результатов хозяйственной деят-ти человека.  

БИОСТОК - biological run-off. Снос различных организмов 

(микроорганизмов, водорослей, беспозвоночных, рыб) вниз по реке. 

Количеств. определение Б. необходимо для прогнозирования биологич. 

продуктивности рек.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#экосистем
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#геосистем
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биогеоценоз
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биот
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#экологи
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БИОСФЕРА biosphere. - 1. глобальная экосистема - область существования 

и функционирования живых организмов, охватывающая нижнюю часть 

атмосферы, всю гидросферу, поверхность суши и верхние слои литосферы. 

Включает в себя как вещество и пространство, так и живые организмы, 

которые в нем, как среде жизни, обитают; 2 Оболочка Земли, в к-рой 

протекают биологич. процессы. Включает в себя поверхностную гидросферу, 

а также часть гидролитосферы и тропосферы, в к-рых постоянно или 

временно протекает жизненный цикл тех или иных организмов. Мощность Б. 

составляет 40-50 км. По В.И. Вернадскому в состав Б. кроме живого 

вещества (растительного и животного мира, микроорганизмов), входят 

биогенное вещество - продукты живых организмов, биокосное вещество - 

продукты распада и переработки горных осадочных пород живыми 

веществами и косное вещество - горные породы неорганич. происхождения, 

вода и газы. В Б. живые организмы и Среда их обитания генетически связаны 

друг с другом и образуют целостную динамич. систему. В развитии Б. можно 

выделить три этапа, различных по интенсивности и направленности 

воздействия человека на окружающую среду. Первый этап длился от 

момента зарождения жизни на Земле (2,5-4,6 млрд. лет назад) до периода 

освоения человеком огня (80-100 тыс. лет назад) и характеризовался полным 

отсутствием преобразующего влияния человека на природную среду. Второй 

этап (биотехносфера) длился условно до 80-х годов ХХ века и 

характеризовался стихийным отношением к окружающей среде. Третий этап 

(ноосфера) отличается ростом научных знаний и разумным отношением к 

природопользованию. В наст. вр. Б. испытывает в целом и в отдельных зонах 

огромную техногенную нагрузку, связанную в основном с загрязнением 

окружающей среды, что ведёт к исчезновению многих видов растений и 

животных. Проникновение Б. в гидролитосферу имеет значительные 

геологич. последствия: образование ряда осадочных пород, формирование 

газовых, нефтяных и др. видов полезных ископаемых, изменение качества 

подземных вод. 3. БИОСФЕРА - (по Реймерсу Н.Ф.) - нижняя часть 

атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы 3емли населенные 

живыми организмами; область существования живого вещества (В. И. 

Вернадский); оболочка 3емли, в которой совокупная деятельность живых 

организмов проявляется как фактор планетарного масштаба. Б.- самая 

крупная (глобальная) экосистема Земли - часть системного взаимодействия 

живого и косного вещества на планете. Примечание. Существует неверное 

(излишне упрощенное) двухуровневое представление о Б. как о целом, 

состоящем лишь из совокупности биогеоценозов. На самом деле Б. это 

иерархия экосистем и геосистем. Пределы биосферы обусловлены прежде 

всего полем с у щ е с т в о в а н и я  жизни (Вернадский В. И. Биосфера. Л., 

1926с 102). Это "поле существования жизни", особенно, активной. По 

новейшим данным ограничено в вертикальном пределе гл. обр. высотой ок. 6 

км над уровнем моря, до которой сохраняются положительные температуры 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидросфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидролитосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#веществ
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биокосн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биотехносфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#ноосфер
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в атмосфере и могут жить хлорофиллоносные растения-продуценты (6,2 км в 

Гималаях). Выше, в эоловой зоне, обитают лишь пауки, ногохвостки и 

некоторые клещи, питающиеся зернами растительной пыльцы, спорами 

растений, микроорганизмами и др. органическими частицами, заносимыми 

ветром (возможно, также выпадающими из стратобиосферы). Еще выше 

живые организмы попадают лишь случайно - микроорганизмы могут 

сохранять жизнь в виде спор. Нижний предел существования жизни 

традиционно ограничивают дном океана и изотермой 100’ С в литосфере 

расположенными соответственно на отметках ок. 11 км и, по данным 

сверхглубокого бурения на Кольском п-ове, ок. 6 км (фактически жизнь 

распространяется в литосфере до глубины 3 - 4 км). Таким образом, 

вертикальная мощность Б. в океанической области Земли достигает чуть 

более 17 км, сухопутной - до 12 км. Парабиосфера еще более асимметрична, 

поскольку верхнюю ее границу определяет озоновый экран. Еще 

значительнее колебания толщи мегабиосферы охватывающей осадочные 

породы, но и она не опускается на материках глубже отметок самых больших 

глубин океана, т. е. 11 км (тут температура достигает 200’ С), и не 

поднимается выше наибольших плотностей озонового экрана (22 - 24 км), 

следовательно, ее максимальная толщина, 33 - 35 км. теоретически пределы 

Б. намного шире, поскольку в гидротермах дна океана (их назвали "черными 

курильщиками" из-за темного цвета извергающихся вод) на глубинах ок. 3 

км обнаружены организмы при температуре до 250 С. При давлении ок. 300 

атм. вода тут не кипит (пределы жизни ограничены точками превращения 

воды в пар и сворачивания белков). Перегретая жидкая вода обнаружена в 

литосфере до глубин 10,5 км. Глубже 25 км, км по оценкам, должна 

существовать критическая температура в 460’ С, при которой при любом 

давлении вода: превращается в пар и жизнь принципиально невозможна. 

Вариант - наружная оболочка Земли, область распространения живого 

(В.И.Вернадский).  

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (по Реймерсу Н.Ф.) - глобальное (всеземное) 

соотношение между биосферой и развивающимся человечеством как одним 

из составляющих живого вещества в особой, социальной форме. Развитие 

системы «биосфера и человек»» следует рассматривать в интегральной 

совокупности. Характер развития системы "биосфера и человек" - 

одновременно идет прогрессивное развитие человечества и биосферы. 

БИОТА - (от греч.biote – жизнь). 1. Исторически сложившийся комплекс 

живых организмов, обитающих на к.-л. крупной территории, изолированной 

любыми (напр., биогеографич.) барьерами. 2. Совокупность организмов, 

населяющих к.-л. произвольно выбранный регион (напр., Б. 

административного подразделения - государство, область и т.п.).  

БИОТЕСТИРОВАНИЕ - biologic testing. Метод определения степени 

токсич. воздействия физич., химич. и биологич. факторов среды, 

потенциально опасных для живых организмов данной экосистемы. Б. 
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осуществляется в эксперим. условиях лабораторий или в естеств. условиях 

путём регистрации изменений биологически значимых показателей 

исследуемых объектов с последующей оценкой их состояния в соответствии 

с выбранным критерием токсичности.  

БИОТЕХНОЛОГИЯ - biotechnology. Совокупность промышл. методов, 

использующих живые организмы и биологич. процессы для создания 

различных технологий (микробный синтез, генная инженерия) и т.д. 

получение ценных для народного хоз-ва продуктов (ферменты, витамины, 

антибиотики и др.).  

БИОТЕХНОСФЕРА - biotechnosphere (син. социосфера). Сфера, 

представляющая собой переходный этап от биосферы к ноосфере. Термин 

введён А.В. Сидоренко в 1980 г. Характерной особенностью этого периода 

является сочетание стихийного и сознательного, отрицательного и 

положительного влияния деят-ти человека на окружающую среду. В 

эволюции Б. можно выделить три периода, отличающихся масштабами 

изменения природной среды. Первый начался со времени освоения 

человеком огня (80-100 тыс. лет назад), первыми негативными 

последствиями к-рого явились пирогенные ландшафты. Влияние на 

подземную гидросферу ограничивалось первыми метрами горизонтов 

грунтовых вод. Второй период начался в III-IV в. до н.э. сменой форм 

товарного произ-ва. В этот период зона Б. расширилась до глубины 150-200 м 

(средней глубины добычи полезных ископаемых), захватывая пластовые 

воды зоны интенсивного водообмена. Третий период связан с промышл. 

революцией и условно заканчивается в наст. вр., постепенно переходя в 

ноосферу. К концу 80-х годов мощность Б. достигла 240 км, распространяясь 

только в глубь литосферы на 11,5-12 км, оказывая влияние на глубоко 

погружённые водоносные горизонты, включая зоны весьма замедленного 

водообмена. Геологич. деят-ть человека в процессе эволюции Б. расширилась 

от локальных масштабов до глобальных, что является следствием 

становления науки как производит. силы.  

БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - факторы, связанные с влиянием организмов 

друг на друга.  

БИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ – совокупность всех факторов, 

способствующих увеличению численности вида. Если бы не было 

противодействующих факторов, то действие биотического потенциала всегда 

приводило бы к популяционному взрыву. 

БИОТОП - biotope. Участок земной поверхности (суши, водоёма) с 

однотипными абиотич. условиями среды, климатом, рельефом и т.д., 

занимаемый тем или иным биоценозом. Характерный для данного Б. 

комплекс условий определяет как видовой состав организмов, так и 

особенности их существования. В свою очередь Б. подвергается 

воздействиям биогеоценоза. Вариант - участок водоема, суши с 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#ноосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидросфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#литосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биоценоз
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биогеоценоз
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однотипными условиями рельефа, климата, других абиотических факторов, 

занятых определенным биоценозом.  

БИОХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (БПК) - biochemical 

oxigen demand. Количество кислорода, необходимое для биохимич. 

окисления содержащихся в воде веществ в аэробных условиях. БПК 

выражается в мг/л молек. кислорода.  

БИОЦЕНОЗ - biocenosis.1. Сообщество из консументов, продуцентов и 

редуцентов, входящих в состав одного биогеоценоза и населяющих один 

биотоп. 2. Системная совокупность живого, характеризующаяся 

определенным балансом между перечисленными выше живыми экологич. 

компонентами. 3. Любое сообщество взаимосвязанных организмов, живущих 

на к.-л. участке суши или водоема (“безразмерное” понятие: биоценоз норы, 

биоценоз болотной кочки и т.п.). Вариант - совокупность, живых организмов 

, совместно населяющих участок суши или водоема, и взаимодействий между 

ними.  

БИОЦИДЫ - biocides. Химич. вещества, способные уничтожать всё живое 

на определённой территории (пестициды, радиоактивные вещества, химич. 

оружие и др 

БИФУРКАЦИЯ (от лат. bifurcus) – раздвоение (разветвление) в 

определенной точке графика, описывающего развитие системы. 

БОГАТСТВО ВИДОВОЕ - species wealth, species variety. Характеристика 

биотич. сообщества, определяемого или относительным или абсолютным 

числом видов.  

БОЛОТО - bog, marshes. участок суши с избыточным застойным 

увлажнением грунта, заросший влаголюбивой растительностью. Для болот 

характерен процесс накопления неразложившихся растительных остатков и 

образования торфа. Болота распространены главным образом в Северном 

полушарии, особенно в равнинных районах, где развиты многолетнемерзлые 

грунты, и занимают площадь около 350 млн. га. Болота возникают в 

результате переувлажнения почвы и зарастания водоемов. Заболачиванию 

способствуют также плоский рельеф, наличие близкого стояния грунтовых 

вод и водоупора.. В гидрогеологич. отношении может рассматриваться как 

район, в к-ром практически отсутствует или очень мала зона аэрации. Б. 

имеет большое гидрологич. значение как зона питания водоносных 

горизонтов и зарождения рек и ручьёв. Неумеренное осушение болот 

вызывает снижение уровней подземных вод и высыхание вод-ков. 

Отрицательно сказывается на экологич. обстановке добыча торфа и 

загрязнение Б. Делятся на три типа: верховые (олиготрофные), 

располагающиеся на высоких террасах рек и водоразделах, питающиеся 

атмосферными осадками; низинные (эвтотрофные), располагающиеся в 

поймах рек, в понижениях рельефа и питающиеся грунтовыми водами; 

переходные (мезотрофные). Воды Б. характеризуются малой 

минерализацией, относительно высоким содержанием железа и органич. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#консумент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#продуцент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#редуцент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биогеоценоз
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биотоп
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веществ, кислой, реже нейтральной реакцией и агрессивностью по 

отношению к бетону. Они богаты веществами гуминовыми, отличаются 

тёмно-коричневой окраской. Типы болот Различают болота верховые, 

образующиеся в верхних частях водосборного бассейна, низинные (в поймах 

рек) и переходные. По преобладающей растительности болота бывают 

лесными, кустарничковыми, травяными, моховыми; по микрорельефу 

бугристыми, плоскими, выпуклыми. Самые переувлажненные участки болот 

носят название топи. Немало людей и животных погибло, не сумев выбраться 

из топей, что породило предания и суеверные страхи перед болотными 

лешими, кикиморами и другой нечистью. Не зря болота называли «гиблым 

местом». Наиболее заболоченные места Земли Больше всего болот в тундре и 

тайге, а также в сельве Бразилии. Болота и заболоченные земли занимают в 

России примерно 2 млн. км2, или около 12% территории. Уникальна 

заболоченность Западно-Сибирской равнины, где сосредоточены 

крупнейшие массивы болот, которые охватывают территорию в 1 млн. км2. 

Заболоченность доходит до 70%, а мощность торфяной залежи достигает 4-6 

м, а местами 10 м и более. Это самый заболоченный район мира. 

Незаболоченными остаются только узкие пространства вдоль рек. 

Наступление болот на территории Западной Сибири носит прогрессирующий 

характер. Сильной заболоченностью отличается север европейской части 

России, в частности Мончетундра, Чунатундра и др. Крупные болотные 

массивы находятся в центральной части России, в пределах Мещерской 

низменности, природу которой так красочно описал К. Г. Паустовский в 

своем произведении «Мещера». Другой писатель, М. М. Пришвин, называл 

болота «кладовой солнца» из-за богатства болотной растительности. 

Широкую известность приобрело Полесье, или Полесская низменность - 

обширная заболоченная территория на границе Белоруссии, Украины и 

России, типичные ландшафты которой находятся под охраной в Полесском 

заповеднике. В ряде заповедников водно-болотные угодья имеют статус 

международных, например, в Астраханском заповеднике. Болота среда 

обитания  Болота своеобразная среда обитания для ряда животных (ондатры, 

выдры и др.), птиц (гнездовья журавлей, цапель, уток, куликов и др.) и 

растений (осоки, рогоза, клюквы, голубики, морошки, багульника и др.). 

Тростник и камыш используются в строительстве. В болотах сосредоточены 

богатые ресурсы торфа; только в Западной Сибири его запасы превышают 

100 млрд. т. Болота важное звено круговорота воды на Земле, накопители и 

регуляторы пресной воды. Они, как губка, сохраняют влагу. Так, в болотах 

России сосредоточено более 1,5 тыс. км3 воды, в т. ч. несвязанной воды 

почти 350 км3, что соизмеримо с суммарным объемом таких крупных озер, 

как Ладожское и Онежское. Осушение болот преимущества и недостатки 

Болота и заболоченные земли своеобразные и во многом ценные природные 

комплексы. Но они мало пригодны для жилья и работы человека. Достаточно 

вспомнить их трудную проходимость, тучи комаров и гнуса в летний период. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гумин
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Издавна во всем мире ведутся работы по осушению болот и заболоченных 

земель. Громадные площади болот пришлось осушать при строительстве 

Москвы, что нашло отражение в современной топонимике улиц и площадей 

(например, Болотная площадь напротив кинотеатра «Ударник»), и особенно 

Санкт-Петербурга. Широкомасштабные работы по осушению болот начались 

в России в конце 19 века и достигли наибольшего размаха в СССР в 1960-70. 

В северных районах европейской части России осушено примерно 3% всей 

территории, в Белоруссии более 10%, в странах Балтии свыше 20%. 

Сохраняет свою актуальность осушение болот для торфоразработок. По 

размерам добычи торфа Россия занимает первое место в мире; торф 

используется комплексно как топливо, а также в медицинских целях. При 

правильном проведении осушительной мелиорации (например, при 

недопущении переосушки земель) на низинных болотах достигается высокая 

продуктивность сельскохозяйственных и лесных угодий. При переосушке 

происходит быстрая деградация земель: истощаются запасы органики, 

содержащиеся в торфяниках, растения испытывают дефицит влаги, 

усиливается опасность пожаров, как это неоднократно бывало в засушливые 

годы в Полесье и Мещере. Жарким летом 1972 пожары на болотах и 

торфяниках Подмосковья приобрели масштабы стихийного бедствия, а 

Москва в течение нескольких суток была окутана дымом. Пожар в торфяной 

толще опасен тем, что распространяется под земной поверхностью, и его 

крайне трудно потушить. Пожары на торфяниках могут продолжаться многие 

месяцы. Неудачные во многих случаях попытки осушения земель усилили 

позиции тех, кто выступает против этого вида мелиорации. Однако мировой 

опыт, в т. ч. Финляндии, Швеции, США, Канады, свидетельствует о том, что 

человечеству не обойтись без осушения болот и заболоченных земель. Но 

такие мероприятия должны сочетаться с сохранением определенного 

процента территории, занятого этими уникальными природными 

комплексами. Изучением болот занимается наука болотоведение. 

Литература: Смирнов А. В. Жизнь болот. М., 1973. Научные предпосылки 

освоения болот Западной Сибири. М., 1977. Н. И. Коронкевич 

БОНИТЕТ - bonitation, quality index. Экологически значимая, как правило, 

сравнительная характеристика (богатство почв, выход древесины с 1 га, 

легкость добычи минер. сырья и т.п.) хозяйственно ценной группы объектов 

или угодий, отличающихся от др. подобных образований. Наиболее известны 

Б. леса и почвы.  

БОРЕАЛЬНЫЙ КЛИМАТ (от греч. borealis северный и климат), климат в 

пределах умеренного пояса с хорошо выраженными сезонами года снежной 

зимой и относительно коротким теплым летом. В регионах с таким климатом 

преобладают ландшафты тайги и смешанных лесов. 

БУФЕРНОСТЬ БИОСФЕРЫ - buffering of biosphere. Способность 

биосферы противостоять и нейтрализовывать негативное антропогенное и 

техногенное воздействия.  
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БУФЕРНОСТЬ ПОЧВ - buffering of soils. Способность почв сохранять 

реакцию среды (рН) при различных воздействиях.  

БЫТИЕ – философская категория, обозначающая независимое от сознания 

существование объективного мира, материи, природы, а в обществе – 

процесса материальной жизни людей. 
 

 

 

В 
ВАЛЕНТНОСТЬ – способность атома присоединять или заменять 

определенное число других атомных групп с образованием химической 

связи. 

ВЕЛИЧИНЫ ФОНОВЫЕ - background values. Значения параметра, 

наиболее характерные для конкретно выбранного объекта или системы. К 

В.ф., как правило, относят значения в интервале от х+nd до х-nd, где х - 

среднеарифметич. или модальное значение, d - среднеквадратич. отклонение, 

n - число, обычно от 1 до 3.  

ВЕРОЯТНОСТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ – разность между 

единицей и вероятностью того что условия внешней среды будут 

оптимальны для рассматриваеиого биологического объекта или экосистемы. 

ВЕРОЯТНОСТЬ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ – вероятность события, 

при котором требования биологического объекта и условия внешней среды 

совпадают. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ СВЯЗИ – связи между 

компонентами ландшафта, проявляющиеся во влиянии одного компонента на 

другой и формирование ландшафта как целостной системы. 

ВЕРХОВОДКА - perched water. Скопление воды в зоне аэрации, залегающее 

на линзах или пропластках непроницаемых пород близко от поверхности. 

Воды В. быстро расходуются на внутригрунтовое испарение, просачивание и 

стекание вниз. В случае больших запасов эти воды могут служить 

источником местного водоснабжения. Воды В. легко подвергаются 

загрязнению.  

ВЕС ВОДЫ УДЕЛЬНЫЙ - specific weight of water. Отношение веса 

природной воды к весу равного объема дистиллированной воды при той же 

температуре. Увеличивается с ростом минерализации и может достигать для 

рассолов 1,2- 1,3.  

ВЕЩЕСТВА ГУМИНОВЫЕ – (humin substances). сложные полимерные 

органич. вещества, образованные в рез-те разложения в воде остатков 

растительных или животных организмов. Придают воде характерную жёлто-

коричневую окраску.  

ВЕЩЕСТВА ОРГАНИЧЕСКИЕ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - organic 

substances in groundwater. Различные органич. соединения находящиеся в 

подземных водах в растворённом состоянии в ионной, молекул. или 
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коллоидной форме. Состав их чрезвычайно разнообразен - это сложные 

высокомолек. соединения типа белков, полисахаридов, смоляные и жирные 

кислоты, фенолы, аминокислоты, фульвокислоты, углеводороды, азот-, серо- 

и фосфорсодержащие соединения и др. Их количество может быть прибл. 

оценено с помощью окисляемости. Кроме окисляемости для характеристики 

содержания В. о. используется концентрация суммарного органич. углерода, 

на к-рый приходится около 50% массы органики. Концентрация углерода в 

незагрязнённых водах составляет 1-10 мг/л, в болотных водах доходит до 

сотен мг/л. В загрязнённых - обычно не ниже 10 мг/л, а в водах, сильно 

загрязнённых органич. веществами, может достигать сотен мг/л. В. о. 

принимают участие в разнообразных физико-химич. процессах. Их 

концентрация очень непостоянна, подвержена сезонным колебаниям. 

Повышение концентрации ряда веществ (фенолы, тяжёлые углеводороды и 

др.) может служить показателем нефтегазоносности. Нек-рые из 

растворённых В. о. придают воде лечебные свойства. В. о. являются наиболее 

распространёнными загрязнителями подземных вод.  

ВЕЩЕСТВО БИОКОСНОЕ - nonliving material. Вещество, создаваемое 

одновременно живыми организмами и косными (неорганич.) процессами и 

являющееся производным продуктом живого и косного вещества (напр., 

почва).  

ВЕЩЕСТВО ЖИВОЕ - living matter. Совокупность живых организмов 

биосферы. В В. ж. обнаружено около 40 химич. элементов, среди к-рых 

наибольшее значение имеют кислород, водород, углерод, азот, сера и 

фосфор. В. ж. занимает узловое положение в системе подвижных равновесий 

В.И. Вернадского газ - вода - порода - живое вещество - человек. В. ж. играет 

важную роль в формировании состава природных, в т. ч. подземных, вод, 

участвуя в окислит. и восстановит. реакциях, концентрировании и рассеянии 

химич. элементов и т.д.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – категория, отражающая активность относительно 

устойчивых систем движения, направленность действия каждой отдельной 

системы на другие; категория «отношение» отражает единство зависимости и 

относительной самостоятельности связи и раздельности в существовании, 

функционировании и развитии материальных систем. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД - interaction 

of groundwater and surface water. Единство природных вод Земли реализуется 

в тесной связи подземных и поверхностных вод. Оно может рассматриваться 

на разных уровнях - глобальном, региональном и локальном. На глобальном 

уровне происходит разгрузка вод верхней части подземной гидросферы в 

моря и океаны, для к-рых дно Мирового океана служит базисом разгрузки. В 

свою очередь, морские воды в ряде случаев формируют подземные воды при 

седиментации осадков или вторжении морских вод в пласты-коллекторы. На 

региональном уровне осуществляется разгрузка подземных вод в крупные 

реки и водоёмы или питание подземных вод поверхностными. Такая же связь 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидросфер
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характерна и для локального уровня, где базисом дренажа служат местные 

вод-ки и понижения рельефа. Направленность движения определяется 

соотношением напоров воды. Тесную В. п. и п. в. необходимо учитывать при 

изучении загрязнения природных вод. 

ВИД – совокупность особей, обладающих общими морфофизиологическими 

признаками, объединенных возможностью скрещивания друг с другом, 

формирующих систему популяций, которые образуют общий (сплошной или 

частично разорванный) ареал. 

ВИД БИОЛОГИЧЕСКИЙ – (по Реймерсу) совокупность особей , 

обладающих общими морфологическими признаками, способные в 

природных условиях скрещиваться друг с другом и в совокупности 

занимающих сплошной или частично разорванный ареал. Каждый вид 

находится в биологической изоляции друг от друга, выражающийся в 

нескрещиваемости. Вид представляет собой систему генотипов, 

формирующих определенную совокупность экологических ниш в 

биогеоценозах. Общее кол-во видов на Земле от 1.5 до 5 млрд. 

ВИДЫ ВОДЫ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ - types of water in rocks. Воды, 

находящиеся в горных породах, по степени связи с ними делятся на 

следующие виды. 1. Физически связанная, удерживаемая частицами породы 

с помощью электромол. сил, превосходящих гравитац. и капиллярные силы. 

Различают а) прочносвязанную (син. адсорбционная или гигроскопическая 

вода), не способную к перемещению без нагревания или уплотнения 

водовмещающей породы, и рыхлосвязанную (син. плёночная вода), 

перемещающуюся от частиц с большей толщиной плёнки к частицам с 

меньшей толщиной плёнки. Физически связанная вода может отжиматься в 

проницаемые толщи из глинистых пород при их естеств. уплотнении, 

переходя в воду свободную. 2. Капиллярная вода, занимающая в породах 

участки капиллярных пор и трещин, ограниченные поверхностью водных 

менисков. По степени подвижности различают капиллярно неподвижную 

(стыковую или воду углов пор) и капиллярно подвижную. Капиллярные воды 

образуют капиллярную кайму у поверхности грунтовых вод и капиллярно 

подвешенные воды в верхней части зоны аэрации. 3. Свободная, или 

гравитационная вода, находящаяся в подземных условиях в жидком 

состоянии в порах и трещинах горных пород и перемещающаяся под 

влиянием сил гравитации и градиента напора. 4. Химически связанная вода, 

входящая в состав минералов в той или иной форме. Различают: а) 

конституционную воду, находящуюся в молекулах минералов в виде ионов 

Н+ и ОН-, к-рые могут быть удалены только при полном разрушении 

минерала; б) кристаллизационную, входящую в состав молекул минералов в 

виде целых молекул Н2О, занимающих определённые места в кристаллич. 

решётке, и удаляющуюся при нагревании (дегидратация); в) цеолитную, 

входящую в состав нек-рых минералов (группы цеолитов) в виде молекул, 

расположенных в свободных полостях кристаллич. решётки. Кроме того, в 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#дегидратац
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горных породах могут содержаться парообразная вода и вода в твёрдом 

(замёрзшем) состоянии.  

ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - types of groundwater 

pollution. По особенностям загрязняющих веществ выделяют химич. 

(неорганич. и органич.), биологич. (микробное, водорослевое), 

радиоактивное и тепловое (термич.) загрязнения. Химическое загрязнение 

обусловлено влиянием на подземные воды промышленных сточных вод, 

химизацией сел. хоз-ва, загрязнением атмосферного воздуха. Биологическое 

загрязнение вызывается поступающими в подземные воды разнообразными 

микроорганизмами на участках фильтрации фекальных и хоз-бытовых вод из 

дефектной канализации, выгребных ям, полей фильтрации, прудов для 

биологич. очистки сточных вод и т.д. Радиоактивное загрязнение является 

следствием поступления в водоносные горизонты радиоактивных веществ. 

Опасность радиоактивного загрязнения определяется периодом полураспада 

радиоактивных элементов и сорбционными свойствами водовмещающих 

пород. Термальное загрязнение проявляется в изменении температур под 

влиянием различных техногенных факторов (подземная газификация углей, 

термич. выплавка серы, закачка в водоносные горизонты промышл. сточных 

вод, обводнение нефтяных или газовых залежей). Принято указывать 

компоненты-загрязнители, к-рые обычно определяются по превышению 

фактич. содержания нормируемых веществ над их ПДК. По масштабу 

площадного загрязнения выделяются локальные и региональные загрязнения 

подземных вод. Существуют и др. классификации, выделяющие промышл. 

загрязнение, с.-х., коммунально-бытовое, загрязнение за счёт внедрения 

морских и глубоких солёных вод, в рез-те ядерных взрывов.  

ВИДЫ МЕЛИОРАЦИЙ - в соответствии с видами земель: 1.мелиорация 

земель с/х назначения; 2. мелиорация земель населённых пунктов; 3. 

мелиорации земель занятых промышленностью, транспортом, связью, 

обороной; 4. мелиорация земель лесного фонда (но не мелиорация лесов); 5. 

мелиорация земель водного фонда (например, подготовка ложа 

водохранилища); 6. мелиорация земель историко-культурного, 

оздоровительного, рекреационного назначения. Мелиорация с/х земель 

подразделяется на виды в зависимости от регулируемого фактора. Поэтому 

различают: 1. водные мелиорации почв (гидромелиорации) - регулирование 

влаги в почве: орошение, осушение, агролесомелиорации (лесополосы для 

задерж. влаги), агромелиоративные предприятия (вспашка, боронование, 

мульчирование идр.); 2. химические мелиорации почв - регулирование 

количества химических веществ: рассоление почв, изменение реакции 

почвенных растворов (для кислых почв - известкование, для солонцов - 

гипсование); 3. тепловые мелиорации почв - регулирование количества тепла 

в почве: увлажнение, борьба с заморозками, прямой обогрев (тепло ТЭС), 

изменение теплофизических свойств почвы: изменение отражающей 

способности почвы (альбедо) - мульчирование; изменение теплоемкости и 



 

 

24 

24 

теплоповодности (изменение состава твёрдой фазы - плотности, рыхлости); 

пескование (добавка песка - почва становится более рыхлой и скорее 

подсыхает), торфование - добавления органического вещества длля 

увеличения влагоемкости; глубокое рыхление. Создание искусственного 

рельефа приводит к изменению физических свойств: пористости, плотности, 

водо и воздухопроницаемости. Наилучший эффект дают комплексные 

мелиорации, т.е. совместное применение на одном и том же участке земли 

нескольких видов мелиораций. Для обеспечения главной цели мелиорации 

с/х земель и, исходя из её сущности, необходимо обеспечивать на каждой 

территории требуемый МЕЛИОРАТИВНЫЙ РЕЖИМ (см.). 

ВИТАЛИЗМ – объяснение специфики живых организмов наличием в них 

особой «жизненной силы» (от лат. vitalis – жизненный). 

ВКУС ВОДЫ - water taste. Органолептич. свойство воды, зависящее от 

растворённых в ней веществ. Различают четыре основных вида В. в. - 

солёный, кислый, сладкий, горький. Все др. виды вкусовых ощущений 

называют привкусами (металлич., болотный, хлорный и т.д.). Для 

определения В. в. используют пробы воды (обычно в момент их отбора) 

бактериологически безвредные, незагрязнённые и не содержащие токсичных 

веществ при темп-ре 16-20 0С.  

ВЛАГОЁМКОСТЬ - moisture capacity. Способность горной породы вмещать 

и удерживать в себе определенное количесво воды. Выражается в весовых 

или объёмных процентах от абсолютно сухой породы. Различают следующие 

виды В.: 1) максимальную гигроскопическую - максим. количество воды, 

поглощаемое породой из воздуха; 2) полную, или абсолютную - максим. 

количество воды, удерживаемое породой при её полном насыщении водой; 3) 

капиллярную - максим. количество воды, удерживаемое в капиллярных 

порах; 4) максимальную молекулярную - максим. количество воды 

гигроскопической и пленочной, удерживаемое частицами породы. По В. 

породы делят на влагоёмкие (глины, торф и др.), слабовлагоёмкие (пески, 

мергели и др.) и невлагоёмкие (галечник, гравий, крупнозернистые пески, 

массивные известняки и др.).  

ВЛАЖНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - rocks moisture. Количество воды в 

процентах или долях относительно веса или объёма абсолютно сухой 

породы. В. г. п., определённая по образцам с ненарушенной структурой и 

влажностью, называется естественной. Различают абсолютную, полную, 

приведённую, объёмную, весовую и относительную В. г. п.: абсолютная - вес 

воды, отнесённый к весу абсолютно сухой породы; полная - отношение веса 

воды в объёме всех пор к весу скелета породы; приведённая - отношение 

объёма воды к объёму скелета породы; объёмная - отношение объёма воды в 

породе к объёму всей породы; весовая - отношение веса воды к весу 

абсолютно сухого образца породы; относительная - отношение объёма воды 

к объёму пор.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гигроскопич
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пленочн
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА – объекты, не принадлежащие к рассматриваемому 

объекту, но влияющие на него. 

ВОДА - химическое соединение водорода и кислорода, существующее в 

жидком, твердом и газообразном состояниях; 

ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ - distillated water. Вода, очищенная 

перегонкой от растворённых в ней веществ. Если необходима особо чистая 

вода (напр., для химич. анализа) В. д. перегоняют еще раз 

(бидистиллированная вода).  

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - это отрасль науки и техники, охватывающая 

изучение, учёт, использование, возобновление и охрану водных ресурсов, а 

так же борьбу с вредным их воздействием на природу и деятельность 

человека (борьба с наводнением рек, размывом берегов и т.д.). 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ - запасы поверхностных и подземных вод, 

находящихся в водных объектах, которые используются или могут быть 

использованы; 

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее 

рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима; 

ВОДНЫЙ РЕЖИМ - изменение во времени уровней, расходов и объемов 

воды в водных объектах; 

ВОДНЫЙ ФОНД - совокупность водных объектов в пределах территории 

Российской Федерации, включенных или подлежащих включению в 

государственный водный кадастр; 

ВОДОЁМ - water body, pond. Постоянное или временное скопление 

бессточных или с замедленным стоком вод в естеств. или искусственных 

понижениях земной или поверхности. Служит областью разгрузки питания 

подземных вод.  

ВОДОЗАБОР - water intake. 1. Отбор из определённого водного объекта 

части воды для различных хозяйств. нужд или уменьшения её запасов. 2. 

Инженерное сооружение по захвату подземных вод или воды из реки, 

водохранилища в водоотводные, оросит., гидроэнергетич. и др. системы. 

Подземный В. устраивают в виде одиночных скважин или колодцев, кяризов 

(см) или подземных водозаборных галерей, сооружаемых для каптажа 

родников и т.д. Организация В. требует тщательной предварит. экологич. 

экспертизы. 3. - комплекс сооружений и устройств для забора воды из 

водных объектов; 

ВОДОНАСЫЩЕННОСТЬ - water saturation. Коэффициент водонасыщения 

(относит. влажность) горных пород, представляющий собой отношение 

объёма воды, содержащейся в порах и трещинах, к объёму последних.  

ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ - dependable water supply. 1). Степень 

соответствия потребностей в воде биотич. сообщества, предприятия или 

населённого пункта возможностям их удовлетворения, выражаемая в 

единицах объёма или процентах. 2). В - (географ.) - water circulation. Общий 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кяриз
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#каптаж
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процесс переноса и преобразования воды в атмосфере, гидросфере и 

литосфере или в отдельных элементах гидросферы.  

ВОДООТВЕДЕНИЕ - dewatering. 1. Совокупность санитарных мероприятий 

и технич. устройств, обеспечивающих удаление вод сточных за пределы 

населённого пункта или промышл. предприятия. Осуществляется с помощью 

ливневой, промышл. и бытовой канализации. 2. Освобождение с помощью 

водоотводного канала русла реки от воды с целью проведения в нём 

гидротехнич. работ.  

ВОДООТДАЧА - storactivity, yield of water. Способность горных пород, 

насыщ. водой, отдавать воду гравитационную. Величина ее выражается 

отношением объема выделившейся воды к объему породы, выраженным в 

долях единицы или процентах.  

ВОДООЧИСТКА - water filtration. Комплекс технологич. процессов, 

имеющих целью довести качество воды, поступающей в водопроводную сеть 

из источников водоснабжения или сточных вод, до установленных нормами 

показателей.  

ВОДОПОДГОТОВКА - water treatment. Совокупность способов обработки 

природной воды, применяемых для приведения её качества в соответствие с 

требованиями нормативных документов. Включает следующие стадии: 

осветление (удаление из воды коагуляцией коллоидных и взвешанных 

частиц), обеззараживание (удаление болезнетворных микроорганизмов), 

умягчение (удаление труднорастворимых солей кальция и магния), 

деминерализацию (удаление легкорастворимых солей), дегазацию (удаление 

растворенных в воде газов) добавление некоторых компонентов (напр., 

фторирование).  

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - water use. Использование водных ресурсов без 

изъятия воды из водных объектов. К водопользователям условно относятся 

гидроэнергетика, водный транспорт, рыболовство, рекреационные 

мероприятия. При водопользовании может изменяться качество воды. 

(ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ)  - юридически обусловленная 

деятельность граждан и юридических лиц, связанная с использованием 

водных объектов; 

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - гражданин или юридическое лицо, которым 

предоставлены права пользования водными объектами; 

ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ - гражданин или юридическое лицо, получающие в 

установленном порядке от водопользователя воду для обеспечения своих 

нужд; 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ - water demand. Использование воды с изъятием её 

из водоёма, водотока или бассейна подземных вод. В. может быть 

безвозвратным, с частичным возвратом или с полным возвратом в 

отдалённое от водозабора место или в др. водный объект в изменённом 

состоянии.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сточн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гравитационн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#коагуляц
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#умягчен
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#дегазац
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ВОДОРАЗДЕЛ - watershed. Линия или плоскость раздела стока 

поверхностного или подземного по разным направлениям.  

ВОДОРОД - hydrogen. Первый элемент периодич. системы элементов Д.И. 

Менделеева. При обычных условиях газ Н2, не имеющий цвета и запаха. 

Содержание элемента в земной коре составляет 1% по массе. Входит в состав 

воды, к-рая содержит 11,19% Н. Роль В. и его соединений в химич. процессах 

исключительно велика. Т. н. протонные соединения легко диссоциируют в 

растворе на кислотный остаток и протон Н+, к-рые обусловливают 

кислотные свойства этих соединений. Существуют тяжелые из-пы В. - 

дейтерий и тритий.  

ВОДОСБОР - часть земной поверхности, включая и толщу водоносных 

пород, воды с которой стекают в отдельную реку или речную систему. 

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ - территория, сток с которой формирует 

водный объект; 

ВОДОТОК - watercourse. Естеств. или искусств. водный поток различного 

расхода.  

ВОДОУПОР - aquifuge. См. Горизонт водоупорный.  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность граждан и 

юридических лиц, связанная с использованием, восстановлением и охраной 

водных объектов; 

!!!!!!!!!!!!!!ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ - сооружение, связанное с 

использованием, восстановлением и охраной водных объектов и их водных 

ресурсов; 

ВОДЫ - вся вода, находящаяся в водных объектах; 

ВОДЫ АДСОРБЦИОННЫЕ - adsorption water. См. Виды воды в горных 

породах.  

ВОДЫ АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ - alluvial water. Подземные воды, 

приуроченные к аллювиальным осадкам, т. е. к горным породам, 

сформированным водными п-ками в речных долинах. Для многих рек 

характерны мощные п-ки аллювиальных вод, к-рые широко используются 

для водоснабжения. Площадь их распространения отличается большой 

длиной при сравнительно небольшой ширине. По химич. составу близки к 

речным водам, но отличаются большей чистотой.  

ВОДЫ АРТЕЗИАНСКИЕ (НАПОРНЫЕ) - artesian water (confined). 

Подземные воды, залегающие между водоупорными слоями и обладающие 

напором, т. е. способностью подниматься при вскрытии пласта иногда выше 

поверхности земли (самоизливаться). Залегают глубже вод грунтовых и 

лучше изолированы от поверхностного влияния и загрязнения. Им свойствен 

упругий режим. Области питания и разгрузки не совпадают. Загрязнение 

может попадать в В. а. в областях питания или в зонах перетоков. Режим их 

отличается большей стабильностью по сравнению с режимом вод грунтовых. 

Для В. а. характерна вертикальная зональность. Иногда к ним относят только 

воды, поднимающиеся при вскрытии выше поверхности земли.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#дейтери
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#трити
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водоупор
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Виды
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#напор
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#питан
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#разгрузк
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ВОДЫ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ - atmospheric water. Продукты 

конденсации паров воды в атмосфере и на поверхности земли. К ним 

относятся дождь, снег, град, роса, иней, изморось. Для питания вод 

подземных и поверхностных наибольшее значение имеют дожди. Количество 

осадков измеряется высотой столба в мм. Загрязнение атмосферы приводит к 

загрязнению осадков атмосферных. 

ВОДЫ БЕЗНАПОРНЫЕ - free-surface (unconfined) water. Подземные воды, 

к-рые при их вскрытии не поднимаются выше уровня вскрытия, т. е. не 

обладают напором. В. б. находятся под атмосферным давлением. 

Безнапорными могут быть воды зоны аэрации и воды грунтовые.  

ВОДЫ БОЛОТНЫЕ - swamp water. Воды, содержащиеся в болотах. 

Обогащены природными органич. веществами.  

ВОДЫ ДРЕНАЖНЫЕ - drainage water. Воды, собранные дренажными 

устройствами. В зависимости от дренажируемого объекта могут быть 

обогащены загрязняющими компонентами.  

ВОДЫ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ - ferrous water. Воды с повыш. содержанием железа 

(более 20 мг/л). Относятся к категории лечебных вод. См. Железо в 

подземных водах.  

ВОДЫ ПИТЬЕВЫЕ - potable (drinking) water. Воды, пригодные для 

использования в питьевых целях согласно установленны требованиям. В них 

бактериологич., органолептич. показатели и концентрации токсичных или 

биологически активных веществ находятся в пределах норм питьевого 

снабжения. С 1 июля 1997 г в России дейстует новый нормативный 

документ, устанавливающий критерии безопасности и безвредности 

питьевой воды. - Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.1.4.559-96). В 

отличие от старого ГОСТа 2874-82 в нем существенно расширен список 

нормируемых показателей. При этом их структура и количество максимально 

приближено к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все 

показатели качества воды объединены в следующие 6 групп. 1. Безопасность 

питьевой воды в эпидемиологическом отношении (6 - микробиологич. и 

поразитологич. показателей). 2. Максим. допустимые концентрации вредных 

химич. веществ наиболее часто встречающихся в природных водах, а также 

веществ антропог. происхождения, получивших глобальное 

распространение. (рН, общая минерализация, жесткость, перманганатная 

окисляемость, 22 неорганических вещества и 6 органических). 3. Максим. 

допустимые концентрации вредных химич. веществ поступающих и 

образующихся в воде во время ее обработки в системе водоснабжения (9 

показателей). 4. Органолептич. свойства воды (4 показателя - запах, привкус, 

цветность, мутность). 5. Радиационная безопасность питьевой воды. Максим. 

допустимые концентрации вредных химических веществ которые могут 

поступать в воду в результате хозяйственной деятельности человека (29 

неорганич. веществ и более тысячи органич.). СанПиНом установлено 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#подземн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#поверхностн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#осадк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аэраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Железо
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обязательное определение показателей из первых пяти групп и выборочное 

из шестой.  

ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ - surface water. Воды на поверхности Земли, к 

к-рым относятся воды морские, озёрные, речные, болотные и др. В. п., как 

правило, связаны с водами подземными и легко поддаются загрязнению. (См. 

Взаимосвязь поверхностных и подземных вод)  

ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ - groundwater. В широком смысле - все воды, 

находящиеся ниже поверхности Земли, независимо от фазового состояния и 

взаимосвязи с породой. В. п. образуют единую подземную гидросферу, 

которая, будучи тесно связана с литосферой, формирует гидролитосферу. 

Разделяются по степени связи с вмещающими породами на воды химически 

и физически связанные, капиллярные и свободные (См. Виды воды в горных 

породах), по физич. состоянию - на парообразные, жидкие, твёрдые, по 

условиям залегания - на верховодку, грунтовые, артезианские и т.д., по 

генезису - на воды инфильтрационные, конденсационные, метаморфогенные, 

магматогенные. В. п. подразделяются также по химич. составу, 

минерализации, температуре, характеру использования и др. свойствам. 

Образуют значит. долю водных ресурсов Земли, составляющую по оценке 

разных авторов от 4 до 16%. В. п. являются важнейшей составной частью 

экосистем, тесно связаны с др. их элементами, их экологич. состояние 

отражается на состоянии поверхностных вод, растительного и животного 

мира, геологич. среды в целом. Отличаясь большой миграционной 

подвижностью, загрязнённые В. п. являются фактором распространения 

загрязнения.  

ВОДЫ ПОЧВЕННЫЕ - soil water. Воды, находящиеся в почвенном слое 

под влиянием сил молек. притяжения. В отличие от вод грунтовых обычно 

заполняют поры и пустоты в почве неполностью, т. к. часть пустот в почве 

занята парами воды и воздухом.  

ВОДЫ ПРЕСНЫЕ - fresh water. Воды с минерализацией менее 1 г/л. См. 

Классификация подземных вод по минерализации.  

ВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ - raw material (industrially valuable) water. 

Природные воды, содержащие в своём составе компоненты в количествах, 

при к-рых экономически эффективно их извлечение. К таким компонентам 

относятся бор, бром, иод, литий, германий, цезий, стронций, рубидий, 

калийные, натриевые и кальциевые соли, газы и т.д. Нек-рые исследователи 

относят к категории промышл. также воды сточные, из к-рых могут быть 

извлечены значимые для пром-ти компоненты. Наиболее известными В. п. 

являются галитовые (NaCl более 50 г/л), сульфатные (Na2SO4 более 50 г/л), 

бромные (с концентрацией брома более 250 мг/л), иодные (иода более 12 

мг/л). Экологически чистая разработка месторождений В. п. требует 

комплексной переработки гидротермального сырья, применения 

безотходных технологий.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#морские
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#болотн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#подземн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Взаимосвязь
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидросфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#литосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидролитосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Виды
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Классификац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сточн
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ВОДЫ ПРОЧНОСВЯЗАННЫЕ - hard-connected water. См. Виды воды в 

горных породах.  

ВОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ - radioactive water. Природные воды, 

содержащие радиоактивные элементы, обусловливающие радиоактивность 

вод. К их числу относятся уран, торий, радий, радон, а также радиоактивные 

из-пы калия, стронция и ряда др. элементов. В наст. вр. В. р. могут быть 

техногенными.  

ВОДЫ СТОЧНЫЕ - sewage (waste) water. Стоки, сброшенные в 

поверхностные водоёмы без очистки (или после недостаточной очистки) и 

содержащие загрязняющие вещества в количествах, превыш. утверждённые 

выбросы предельно допустимые. Сюда не включаются коллекторно-

дренажные воды, отведённые с орошаемых полей после полива. Выделяются 

нормативно-очищенные и нормативно-чистые В. С.. Нормативно - 

очищенные стоки, воды которые прошли очистку на соответствующих 

сооружениях и отведение к-рых после очистки в водные объекты не 

приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом створе или 

пункте водопользования. Содержание загрязняющих веществ в этих В. с. 

должно соответствовать утверждённому предельно допустимому сбросу. 

Нормативно - чистые В. с. - стоки, отведение к-рых в водные объекты без 

очистки не приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом 

створе или пункте водопользования.  

ВОДЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ - geothermal water. Подземные воды, 

содержащие тепло земных недр в количествах, позволяющих экономически 

эффективно использовать его в нар. хоз-ве для теплоснабжения и выработки 

энергии. По температуре В. т. подразделяются на низкопотенциальные 

(менее 70°С), среднепотенциальные (70-100°С) и высокопотенциальные 

(более 100°С). Эксплуатация месторождений В.т. вызывает ряд экологич. 

проблем, связанных со сбросом отработанных вод.  

ВОДЫ ТЕРМАЛЬНЫЕ - thermal water. Подземные воды, имеющие повыш. 

температуру по сравнению со среднегодовой, либо температуру выше 20 
О
С. 

Могут быть использованы для лечебных целей, обогрева жилищ, 

теплоснабжения, теплоэнергетики, в сел. хоз-ве. Использование В. т. в 

хозяйстве вызывает целый ряд экологич. трудностей, связанных с 

необходимостью сброса тепла и вредных компонентов, содержащихся в них. 

См. Классификация подземных вод по температуре.  

ВОДЫ ТРЕЩИННО-ГРУНТОВЫЕ - fissure groundwater. Подземные воды 

со свободной поверхностью, циркулирующие в трещинах верхней зоны 

магматич., метаморфич. и др. сильнометаморфизов. пород.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ СИНЕРГИЧЕСКОЕ - sinergetic influence. Увеличение 

(или уменьшение) силы воздействия одного фактора при наличии другого 

(или других), т.е. комплексное воздействие нескольких факторов, при к-ром 

общий эффект оказывается иным, чем при воздействии каждого фактора в 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Виды
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#выбросы
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#норм
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Классификация
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отдельности (Напр., пониж. сопротивление организма к хлору при нефтяном 

загрязнении).  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ - норматив, который 

устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного, 

электромагнитного и других физических воздействий на атмосферный 

воздух и при котором  вредное физическое воздействие от данного и ото всех 

других источников не приведет к превышению предельно допустимых 

уровней физических воздействий на атмосферный воздух; 

ВОРОНКА ДЕПРЕССИОННАЯ - cone of depression. Концентрич. 

понижение уровня безнапорных вод или пьезометрич. поверхности напорных 

вод при отборе воды из горной выработки (колодец, скважина, карьер и т.д.). 

По мере удаления от выработки величина снижения уровня уменьшается и 

стремится к нулю. Наибольшее понижение уровня создаётся 

непосредственно у выработки.  

ВОРОНКА ПОГЛОЩЕНИЯ - collapse sink. Конусообразное повышение 

поверхности безнапорных подземных вод или пьезометрич. поверхности 

напорных вод вокруг скважины, колодца и др. выработок, аналогичное 

воронке депрессионной, обращённой вершиной вверх. Образуется при 

нагнетании (наливе) жидкости в скважину, колодец и т.д.  

ВРЕДНОЕ (ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ) ВЕЩЕСТВО - химическое или 

биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в 

атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях оказывают 

вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду; 

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОД - затопление, подтопление и другое 

вредное влияние поверхностных и подземных вод на определенные 

территории и объекты; 

ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ 

ВОЗДУХ - вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, 

температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, 

энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства 

атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую природную 

среду; 

ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ ВЫБРОС - временный лимит выброса 

вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 

устанавливается для действующих стационарных источников выбросов с 

учетом качества атмосферного воздуха и социально - экономических условий 

развития соответствующей территории в целях поэтапного достижения 

установленного предельно допустимого выброса; 

ВРЕМЯ – понятие, с помощью которого описываются длительность и 

последовательность событий; характеристика порядка смены событий. 

ВСЕЛЕННАЯ – вся окружающая часть материального мира, доступная 

наблюдению; все то, что существует, весь объективно существующий мир 
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ВСПЫШКА ЧИСЛЕННОСТИ - increase in the number. (по Реймерсу) 

Резкое, многократное, обычно нециклич. увеличение численности особей 

популяции или группы популяций, обусловл. к.-л. особо благоприятными 

биотич. и абиотич. условиями или антропогенными воздействиями, не 

имеющими четкой периодичности. Может возрастать по сравнению со 

средней численностью особей вида в 10
6
 -10

8
. За В. ч. обычно следует резкий 

ее спад.  

ВТОРИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ - скорость продуцирования биомассы 

гетеротрофами.  

ВЫБРОСЫ (СБРОСЫ) ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ - maximum 

permissible waste, release limit. Максим. количества веществ в сточных водах, 

допускаемые для сброса в водный объект в данном пункте в единицу 

времени и не нарушающие норм качества воды в данном створе. В. п. д. 

устанавливаются с учётом ПДК веществ в местах водопользования, 

самоочищающей способности водного объекта и оптим. распределения 

массы сбрасываемых веществ между водопользователями.  

ВЫМЫВАНИЕ СОЛЕЙ - dissolution of salt. Процесс извлечения веществ из 

пород, почв и донных отложений водой, обусловленный их растворением в 

ней. В наст. вр. применяется в некоторых районах для восстановления почв, 

засоленных в результате неправильного проведения мелиоративных работ.  

ВЫТЯЖКА ВОДНАЯ - water extract. Искусственный раствор, полученный в 

результате обработки породы дистиллированной водой. Поскольку солевой 

состав В. в. зависит от степени размельчённости породы, времени 

соприкосновения и степени соотношения породы с водой, приняты 

следующие стандартные условия её приготовления: время взаимодействия 

породы с водой - одни сутки, соотношение порода : вода - 1:5, диаметр 

фракций породы - менее 1 мм. По рез-там анализа В. в. составляется эпюра 

засоленности пород или производится пересчёт на гипотетич. соли.  

ВЫТЯЖКА СОЛЯНОКИСЛАЯ - salt-acid extract. Метод изучения ионно-

солевого комплекса пород. Приготавливается обычно в том случае, когда 

необходимо определение общего количества карбоната и гипса в породе. Для 

приготовления В. с. используется фракция породы с диаметром частиц менее 

1 мм, соотношение объёма породы к объёму 5%-ного раствора соляной 

кислоты составляет 1:5. Смесь готовят при температуре 70-80°С, после чего 

отфильтровывают.  

 

 

 

Г 

ГАЛАКТИКИ – огромные звездные системы, содержащие сотни 

миллиардов звезд и имеющие диаметр в десятки и сотни тысяч световых лет. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ГОД – промежуток времени, за которое звезда и 

связанная с ней планетарная система совершает один оборот вокруг центра 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#норм
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#качеств
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#эпюр
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Галактики. Солнце вместе с планетами, двигаясь со скоростью 250 км/с, 

совершает такой оборот приблизительно за 200 млн. лет. 

ГАРМОНИЯ (греч. harmonia) – согласованность, стройность в сочетании 

процессов явлений и т.д. 

ГЕГЕЛЬ (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831), немецкий философ, 

создавший на объективно-идеалистической основе систематическую теорию 

диалектики. Ее центральное понятие развитие есть характеристика 

деятельности абсолюта (мирового духа) (см абсолют), его сверхвременного 

движения в области чистой мысли в восходящем ряду все более конкретных 

категорий (бытие, ничто, становление; качество, количество, мера; сущность, 

явление, действительность, понятие, объект, идея, завершающаяся 

абсолютной идеей), его перехода в отчужденное состояние инобытия в 

природу, его возвращения к себе в человеке в формах психической 

деятельности индивида (субъективный дух), сверхиндивидуального 

«объективного духа» (право, мораль и «нравственность» семья, гражданское 

общество, государство ) и «абсолютного духа» (искусство, религия, 

философия как формы самосознания духа). Противоречие внутренний 

источник развития, описываемого в виде триады. История «прогресс духа в 

сознании свободы», последовательно реализуемый через «дух» отдельных 

народов. Осуществление демократических требований мыслилось Гегелем в 

виде компромисса с сословным строем, в рамках конституционной 

монархии. Основные сочинения: «Феноменология духа», 1807; «Наука 

логики», части 1-3, 1812-16; «Энциклопедия философских наук», 1817; 

«Основы философии права», 1821; лекции по философии истории, эстетике, 

философии религии, истории философии (опубликованы посмертно). 

ГЕДОНИЗМ (от греч. hedone удовольствие), направление в этике, 

утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной 

мотив человеческого поведения. В античности развит Аристиппом и 

киренской школой; у Эпикура и его последователей сближается с 

эвдемонизмом. В новое время характерен для утилитаризма. 

ГЕЛИОЦЕНТРИЗМ (от греч. helios – Солнце) – концепция, согласно 

которой Солнце расположено в центре Солнечной системы, а планеты 

вращаются вокруг него. 

ГЕНЕТИКА – наука о наследственности и законах изменчивости 

организмов. 

ГЕНОМ – совокупность всех генов хромосомного набора данного 

организма. В хромосомах человека локализовано 100 000 генов. Эти 

активные гены составляют лишь 2% всего вещества наследственности – 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Остальные 98%; служат для 

регуляции генной активности. 

ГЕНОТИП – генетическая (наследственная) конституция организма, 

совокупность всех его генов. В современной генетике рассматривается нее 

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_tra134
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как единая система, в которой каждый ген может находиться в сложном 

взаимодействии с остальными генами.  

ГЕНОФОНД - genofund. 1. Совокупность генов одной группы особей 

популяции, группы популяций или вида, в пределах к-рой они 

характеризуются определённой част-й встречаемости; совокупность всех 

генов, которые имеются у особей, составляющих данную популяцию 2. Вся 

совокупность видов живых организмов с их проявившимися и 

потенциальными задатками (Г. Земли или биосферы).  

ГЕОБОТАНИКА - geobotany. Наука о растит. сообществах (фитоценозах) 

Земли, исследующая взаимоотношения между растениями и геологич. 

средой. Методы Г. позволяют устанавливать глубину залегания подземных 

вод, их состав, присутствие нек-рых микрокомпонентов.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА – природа Земли, включенная в сферу 

человеческой деятельности. 

ГЕОГРАФИЯ - geography. Комплекс естеств. и обществ.-экономич. наук, 

изучающих отдельные компоненты окружающей среды. Включает 

геоморфологию, гидрологию, климатологию, почвоведение, биогеографию, 

океанологию и т.д. Г. исследует природные комплексы как в целом 

(землеведение), так и отдельные элементы географич. оболочки 

(ландшафтоведение), взаимодействие географич. оболочки Земли и человека 

(экономич. Г., экологич. Г. и т.д.). Растущая техногенная нагрузка на 

окружающую среду приводит к тому, что всё большее место в исследованиях 

Г. отводится экологич. аспектам 

ГЕОЛОГИЯ- geology. Комплекс наук о строении Земли, её происхождении 

и развитии. Для изучения земной коры и горных пород использует различные 

физ.-хим. и матем. методы. Современная геология включает: историческую 

Г., динамическую Г., петрографию, минералогию, геохимию, 

кристаллографию, геотектонику, литологию, гидрогеологию, Г.инженерную, 

региональную Г. и др. Преобладающим объектом прикладной Г. является 

верхняя часть земной коры, огранич., как правило, мощностью 10-15 км, 

основной практич. задачей - обеспечение человечества материально-

сырьевыми ресурсами. Одной из задач Г. является охрана геологич. среды.  

ГЕОМОРФОЛОГИЯ - geomorphology. 1. Геолого-географич. наука о 

формах земной поверхности (рельефе) и Земли в целом, их происхождении, 

внешнем облике, эволюции и рельефообразующих факторах, в т. ч. 

техногенных. 2. Наука, изучающая рельеф земной поверхности в пределах 

суши, дна океанов и морей с точки зрения его внешних признаков, 

происхождения, законов развития, объединения в естественные группировки 

и распространения по земной поверхности. 

ГЕОСИСТЕМА - geosystem. 1. Структурная единица географич. ландшафта, 

объединяющая геоморфологич., климатич. и гидрологич. элементы и 

экосистемы на определённом участке земной поверхности.  2. 

Географическая система, целостное множество взаимосвязанных, 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#геоморфологи
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидрологи
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#климатологи
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#почвоведени
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#геохими
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидрогеологи
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#инженерн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#экосистем
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взаимодействующих компонентов географической оболочки (напр., 

географический ландшафт, территориально-производственный комплекс). 

ГЕОСФЕРЫ - geospheres. Концентрич. оболочки различной плотности и 

состава, слагающие Землю. С целью разграничения объектов исследования 

различные естеств. науки выделяют атмосферу, гидросферу, литосферу, 

биосферу, техносферу, ноосферу.  

ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТА- geochemistry of landscapes. Раздел геохимии, 

изучающий закономерности распределения и миграции химич. элементов 

под влиянием факторов, определяющих ландшафт, т. е. облик той или иной 

части поверхности Земли, возникающий вследствие определённого 

сочетания рельефа, климата, вод, почвенного и растит. покрова, животного 

мира и деят-ти человека. Вариант - раздел геохимии и физической 

географии, изучающий химический состав и миграцию химических 

элементов в географических ландшафтах. 

ГЕОХИМИЯ, наука, изучающая химический состав Земли, 

распространенность в ней химических элементов и их стабильных изотопов, 

закономерности распределения химических элементов в различных 

геосферах, законы поведения, сочетания и миграции (концентрации и 

рассеяния) элементов в природных процессах. Термин «геохимия» введен К. 

Ф. Шенбейном в 1838. Основоположники геохимии В. И. Вернадский, В. М. 

Гольдшмидт, А. Е. Ферсман; первая крупная сводка по геохимии (1908) 

принадлежит Ф. У. Кларку (США). Геохимия включает: аналитическую 

геохимию, физическую геохимию, геохимию литосферы, геохимию 

процессов, региональную геохимию, гидрогеохимию, радиогеохимию, 

изотопную геохимию, радиогеохронологию, биогеохимию, органическую 

геохимию, геохимию ландшафта, геохимию литогенеза. Геохимия одна из 

теоретических основ поисков полезных ископаемых. 

ГЕОЦЕНТРИЗМ (от лат. Geo – Земля) – концепция, согласно которой в 

центре нашей планетарной системы находится Земля, а Солнце вращается 

вокруг нее вместе с другими планетами. 

ГЕОЭКОЛОГИЯ - geoecology. Наука, изучающая геосферные оболочки 

Земли, в т. ч. подземную гидросферу, как компоненты окружающей среды, и 

минер. основу биосферы, а также происходящие в них изменения под 

влиянием природных и техногенных процессов. Геоэкологич. исследования 

включают изучение ландшафтов, почв, поверхностных и подземных вод, 

горных пород, нижние слои атмосферы, растит. покров и требуют 

интеграции геологии, географии, почвоведения, геофизики, геохимии, 

горных наук в единую систему знаний о геоэкологич. среде.  

ГЕПМЕНЕВТИКА, ГЕПМЕНЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД (греч. hermeneutike 

- искусство истолкования) - раздел философии направление в методологии 

гуманитарного познания, предметом исследования которого является 

интерпретация терминов, перевод (использование) понятий одной области 

науки в другой, понимание, истолкование текстов. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#атмосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидросфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#литосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#техносфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#ноосфер
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ГЕРБИЦИДЫ - herbicides. Химич. вещества группы биоцидов, 

предназначенные для избирательного уничтожения растений. Нек-рые из них 

(напр., эрадикан, атразин, симазин) обладают токсич. свойствами и, попадая 

в почву и воды, вызывают гибель животных и растений.  

ГЕТЕРОТРОФЫ - heterotrophes, heterotrophic organisms. Организмы, 

использующие для питания только или преим. (для форм со смешанным 

питанием) органич. вещества, произведенные др. видами, и, как правило 

(кроме видов со смешанным питанием), не способные синтезировать 

вещества своего тела из неорганич. веществ. К Г. относятся человек, все 

животные, паразитарные растения (петров крест, заразиха и др.), грибы и 

подавляющее большинство микроорганизмов.  

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА - критерий качества атмосферного воздуха, который отражает 

предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное 

воздействие на здоровье человека; 

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ ПОРОД - hygroscopicity water. Способность 

горных пород сорбировать пары воды из воздуха. Г. п. зависит от 

дисперсности породы, её минер. состава, температуры и давления. Различают 

Г. п. неполную и максимальную. Г. п. максимальная, или адсорбционная 

влагоёмкость, определяется макс. количеством водяного пара, к-рое может 

поглотить из насыщенного паром воздуха данная порода, находящаяся в 

абсолютно сухом состоянии. Она характеризует максимальное количество 

прочносвязанной воды, к-рое может содержать порода в данных термобарич. 

условиях.  

ГИДРОГЕОЛОГИЯ - наука о подземных водах и их происхождении, 

составе, свойствах, закономерностях распространения и движении, а также о 

взаимодействии с горными породами. 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - ecohydrogeology, ecological 

hydrogeology, environmental hydrogeology. Раздел гидрогеоэкологии, 

изучающий процессы загрязнения подземной гидросферы, в рамках к-рого 

разрабатываются меры по борьбе с загрязнением подземных вод и 

истощением их запасов. Г. э. исследует последствия активного техногенного 

внедрения в гидролитосферу, связанного с извлечением из недр значит. 

количества воды, нефти и газа, строительством шахт, карьеров, глубоких 

скважин, а также с закачкой возвратных вод и вредных промышл. стоков и 

т.д. Изучает влияние загрязнения подземных вод на др. компоненты 

окружающей среды - наземную гидросферу, биосферу, природные 

ландшафты и т.д. Г. э. разрабатывает стратегию рационального 

использования водных и гидроминер. ресурсов, меры комплексного 

регулирования качества водных ресурсов и охраны водной среды.  

ГИДРОГЕОЭКОЛОГИЯ - hydrogeoecology. Научная дисциплина, 

рассматривающая подземные воды как элемент экосистем. Изучает вопросы 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидрогеоэкологи
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидролитосфер
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взаимоотношения подземных вод с др. элементами экосистем - атмосферой, 

поверхностными водами, почвами, биотой, как в естественных, так и в 

нарушенных условиях. Исследует процессы техногенного воздействия на 

подземные воды и его последствия - загрязнение, истощение, подтопление 

территорий, изменение фильтрационных свойств пород, негативные 

экологические явления. Разрабатывает принципы и методы, а также 

технические средства охраны, защиты и реабилитации подземных вод.  

ГИДРОГРАФ - hydrograph. График изменения расхода воды во времени (в 

течение года, сезона и т.д.) в створе реки (канала).  

ГИДРОДИНАМИКА - hydrodynamics. Наука о движении жидкостей под 

действием внешних сил.  

ГИДРОЗАВЕСА - water dam, hydraulic barrier. Метод защиты подземных вод 

от истощения, позволяющий сократить развитие депрессионной воронки 

путём обратной закачки воды в пласт.  

ГИДРОИЗОБАТЫ - hydroisobaths. Линии на карте или плане, соединяющие 

точки с равными значениями глубин залегания подземных вод.  

ГИДРОИЗОГИПСЫ- water-table contours. Линии на карте или плане, 

соединяющие точки поверхности грунтовых вод с одинаковыми 

абсолютными отметками и иллюстрирующие характер движения подземных 

вод.  

ГИДРОИЗОПЬЕЗЫ - hydroisopiesic (equipotential) lines. Линии на карте, 

соединяющие точки одинаковых гидростатич. напоров вод над плоскостью 

сравнения ( нулевой отметкой).  

ГИДРОИЗОТЕРМЫ - thermal contour lines, hydroisothermal lines, 

hydroisotherms. Линии на разрезе или карте, соединяющие точки с 

одинаковой температурой воды.  

ГИДРОИНДИКАЦИЯ – hydroindication. Использование компонентов 

ландшафта (рельефа, растительности и др.) в качестве показателей 

гидрогеологич. условий, гл. обр. глубины залегания и степени 

минерализации вод грунтовых.  

ГИДРОЛИТОСФЕРА - hydrolithosphere. Литосфера (твёрдая оболочка 

Земли) вместе с заключёнными в ней водами, учитывая единство всех видов 

воды и постоянный переход одного вида воды в другой, а также их 

миграцию. Г. можно рассматривать как единую глобальную 

гидрогеологическую систему, включающую всё множество 

гидрогеологических бассейнов и массивов. В вертикальном разрезе Г. 

принято выделять гидрофизические зоны - зону аэрации, криолитозону, зону 

насыщения, зону перегретого водяного флюида, зону диссоциированных 

молекул воды.  

ГИДРОЛОГИЯ – hydrology. 1). Наука, занимающаяся изучением природных 

поверхностных вод и закономерностей протекающих в них явлений и 

процессов. Основным объектом Г. является поверхностная гидросфера. 

Разделяется на океанологию (Г. моря) и Г. суши или собственно гидрологию. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
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Данные Г. широко используются в экологич. исследованиях. Вариант Г. - 

наука, изучающая природные воды, явления и процессы, в них протекающие 

в пределах гидросферы; исследуется круговорот воды в природе, влияние на 

него человека, управление режимом водных объектов и водным режимом 

отдельных территорий, дает оценку и прогноз состояния и рациональности 

использования водных ресурсов. 

ГИПЕРГЕНЕЗ – совокупность процессов химич. и физич. преобразования 

минеральных веществ в верхних слоях земной коры и на ее поверхности (при 

температуре ниже 80
 0

С) под действием атмосферы, гидросферы и живых 

организмов. Под влиянием Г. происходят: образование коры выветривания и 

зоны окисления месторождений, почвообразования, формирования состава 

подземных вод, вод рек, озер, морей, хемогенное и биогенное 

осадкообразование. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ – комплекс 

острейших социоприродных противоречий, затрагивающих мир в целом, а 

вместе с ним – отдельные регионы и страны. 

ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - depth of groundwater. 

Расстояние от поверхности земли до уровня вод подземных. Глубина 

залегания вод грунтовых определяет мощность зоны аэрации и, в значит. 

мере, защищённость подземных вод от поверхностного загрязнения.  

ГЛУБИНА ОСУШЕНИЯ - depth of drainage. 1).глубина, до которой 

понижается уровень зеркала грунтовых вод. 2).Норма осушения – глубина 

грунтовых вод, при которой создаются благоприятные условия для роста и 

развития сельскохозяйственных растений. 2). Глубина, до к-рой понижается 

уровень зеркала грунтовых или подземных вод или гидростатического 

напора в процессе осушения горной выработки.  

ГЛЯЦИОЛОГИЯ – наука о льде и ледниках. 

ГОМЕОСТАЗ (ИС) - homeostasis. 1. Состояние внутреннего динамич. 

равновесия природной системы, поддерживаемое регулярным 

возобновлением основных ее структур, веществ.-энергетич. состава и 

постоянной функциональной саморегуляцией ее компонентов. Г. характерен 

и необходим для всех природных систем - от космич. до организма и атома. 

Понятие Г. чаще всего употребляется для организменного (структурного) 

уровня организации. 2. Состояние подвижного равновесия (или устойчивого 

неравновесия) экосистемы, поддерживаемое сложными приспособительными 

реакциями входящих в нее живых организмов.  

ГОМОЛОГИЯ (от греч. homologia – соответствие, согласие) – соответствие 

органов у организмов, обусловленное их филогенетическим родством. 

ГОРИЗОНТ ВОДОНОСНЫЙ - aquifer, water bearing layer. Совокупность 

гидравлически связанных, регионально выдержанных водоносных пластов, 

близких по возрасту, составу и водным свойствам, ограниченная сверху и 

снизу (а иногда только снизу) горизонтами водоупорными. Г.в. является 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аэраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#напор
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самостоят. гидродинамич. единицей (резервуаром) и, как правило, имеет 

общие области питания и разгрузки.  

ГОРИЗОНТ ВОДОУПОРНЫЙ - unpermeable layer, aquiclude, aquitard. 

Совокупность (или один) регионально выдержанных водонепроницаемых 

пластов близкого возраста, разграничивающая водоносные горизонты и 

препятствующая гидравлич. связи между ними.  

ГОРИЗОНТ ПОЧВЕННЫЙ - soil horizon. Слой почвы, образующийся в 

рез-те выветривания, накопления и внесения в почву органич. веществ.  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ СВЯЗИ – связи между 

ландшафтами, проявляющиеся во влиянии одного ландшафта на другой и 

формировании пространственной структуры ландшафта. 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ – минеральные агрегаты, из которых формируются 

самостоятельные геологические тела, образующие земную кору. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА - совокупность 

правовых, экономических и технических мероприятий, направленных на 

определение кадастровой стоимости земельных участков по состоянии на 

определенную дату. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ - 

мелиоративные  системы, находящиеся в государственной собственности и 

обеспечивающие межрегиональное и (или) межхозяйственное 

водораспределение и противопаводковую защиту, а также 

противоэрозионные и пастбище защитные лесные насаждения, которые 

необходимы для обеспечения государственных нужд. 

ГРАДИЕНТ ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ - geothermic gradient. Величина, 

характеризующая изменение температуры в 
0
С на 100 м вертикального 

разреза ниже уровня постоянной температуры. В большинстве случаев имеет 

положительные значения, но в ряде случаев (в криолитозоне или в зонах 

геотермич. аномалии) может быть отрицательным. В среднем Г. г. составляет 

3,3 
о
С/100 м, но может колебаться от 0,5 до 20 

о
С/100 м и более. Г. г. зависит 

от свойств горных пород, гидрогеологич. условий, тектоники, климата, 

геологич. и геохимич. процессов. Изменения Г. г. могут свидетельствовать о 

тепловом загрязнении.  

ГРАДИЕНТ ГЕОХИМИЧЕСКОГО БАРЬЕРА - gradient of geochemical 

barrier. Изменение существенных геохимич. показателей (Р, Еh, рН, 

минерализации и т.д.) на единицу расстояния в направлении миграции 

химич. элементов: у = х1 -х2 /е , где х1 - значение геохимич. показателя до 

барьера, х2 - после барьера, е - ширина барьера.  

ГРАДИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИИ - concentration gradient. Изменение 

концентрации к.-л. компонента на единицу длины пути фильтрации.  

ГРАДИЕНТ МИНЕРАЛИЗАЦИИ - mineralization gradient. Изменение 

минерализации подземных вод на единицу длины пути фильтрации.  

ГРАДУСЫ ЖЁСТКОСТИ ВОДЫ - water hardness, degree of water hardness. 

Устаревшие единицы измерения жесткости воды. Известны немецкий Г. ж. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#питан
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#разгрузк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#криолитозон
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#жесткост
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в., равный 10 мг/л СаО, французский, - 10 мг/л СаСО3, американский - 1 мг/л 

СаСО3, английский - 1 г СаСО3 на 1 галлон воды. Во всех случаях 

содержание магния выражается в тех же градусах, в связи с чем Мg2+ 

условно пересчитывают на СаСО3 или СаО. В наст. вр. жёсткость воды 

выражается в единицах концентрации Са и Мg (ммоль/ л).  

ГРАНИЦЫ ЛАНДШАФТОВ – поверхность раздела смежных ландшафтов 

отражающая смену их качеств и свойств. 

ГРИБЫ – (по Реймерсу Н.Ф.) гетеротрофные растительноподобные низшие 

эукариоты (организмы обладающие четко выраженным ядром), 

размножающиеся спорами, имеющие вид паутинообразных или 

ватоподобных образований. Играют большую роль в поддержании 

круговоротов питальных веществ. 

ГРУНТ – основание почвы (подпочва), дно водоема, основание или 

материал для сооружения. 

ГУМИФИКАЦИЯ- humification. Процесс микробиологич. разложения 

растительных остатков во влажной среде и при затруднённом доступе 

кислорода. Г. приводит к образованию гумуса. Благоприятными условиями 

для Г. являются щелочная среда, наличие в ней азотсодержащих соединений 

и оптимальная для -жизнедеят-ти микроорганизмов температура.  

ГУСТОТА РЕЧНОЙ СЕТИ - river density, density of hydrological net. 

Отношение суммарной длины всех рек и временных вод-ков территории 

речного бассейна или его части к общей площади рассматриваемого региона. 

Г. р. с. - показатель развития поверхн. стока на рассматриваемой территории, 

выражается обычно в км/км2.  

 

 

 

Д 

ДВИЖЕНИЕ – форма бытия материи. Движение в применении к материи – 

это изменение вообще, происходящее в пространстве в течение времени. 

Движение обнимает собой все происходящее во Вселенной изменения и 

процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением. 

Движение – важнейший атрибут материи – способ ее существования. 

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ - soil degradation. Процесс постепенного снижения 

плодородия почвы вследствие изменения климата, растит. покрова, 

воздействия человека, неблагоприятного водного режима, а также её 

возрастающего выщелачивания.  

ДЕГРАДАЦИЯ ПРИРОДЫ - nature degradation. Процесс нарушения 

экологич. равновесия, вызываемый естественными и антропогенными 

причинами. Д. п., в частности, включает загрязнение и истощение 

поверхностных водоёмов и подземных вод.  

ДЕГРАДАЦИЯ СРЕДЫ- environment degradation. Ухудшение состояния или 

разрушение окружающей природной или антропогенной среды 
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ДЕДУКЦИЯ – метод получения знания (способ рассуждений, логической 

умозаключение), представляющий собой логических переход от общих 

посылок к частным или другим общим выводам. 

ДЕНУДАЦИЯ - denudation. Процессы разрушения горных пород и переноса 

продуктов разрушения. Факторами Д. являются гравитац. перемещения, 

работа воды, снега, льда, ветра, прибоя, температура, деят-ть растений, 

животных, и человека.  

ДЕПРЕССИЯ - depression. В гидрогеологии - понижение уровня грунтовых 

вод или пьезометрич. поверхности вследствие отбора воды из пласта. В 

геологии - области прогибания земной коры, отрицат. структуры.  

ДЕСОРБЦИЯ - desorption. Процесс удаления с поверхности или из объёма 

сорбента адсорбир. вещества. Противоположен адсорбции или абсорбции. Д. 

вызывается уменьшением концентрации сорбируемого вещества в 

окружающей сорбент среде или повышением температуры.  

ДЕСТРУКЦИЯ ЭКОСИСТЕМ - ecosystem destruction. Разрушение 

структуры, стабильности и функционирования экосистем под влиянием 

естественных и антропогенных факторов.  

ДЕТЕРГЕНТЫ - detergents. Химич. средства, использующиеся для борьбы с 

поверхностным загрязнением различных материалов. В качестве активной 

основы в состав Д. входят поверхностно-активные вещества и различные 

добавки: щелочные и нейтральные электролиты, перекисные соединения и 

др. Попадая с водами сточными в водные объекты, Д. вызывают 

вспенивание, ухудшают органолептич. свойства воды, нарушают процессы 

кислородного обмена, токсически действуют на фауну, затрудняют процессы 

биологич. окисления органич. веществ, препятствуя биологич. очистке 

сточных вод.  

ДЕТИОРИЗАЦИЯ - деградация, снижение биопродуктивности и 

экологического разнообразия экосистем.  

ДЕФИЦИТ ВЛАЖНОСТИ - humidity (moisture) deficit. Разность между 

упругостью паров, необходимых для насыщения (Е), и упругостью паров, 

находящихся в воздухе (е): Д = Е - е.  

ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА В ВОДЕ - oxygen deficit in water. Разность между 

концентрациями кислорода, к-рая может быть в воде в данных условиях, и 

фактически наблюдаемой.  

ДЕФИЦИТ НАСЫЩЕНИЯ - saturation deficiency. Разность между полной 

влагоёмкостью и естеств. влажностью породы.  

ДЕФЛЯЦИЯ - deflation. Ветровая эрозия почв, разрушение горных пород и 

почв и их перенос воздушными потоками.  

ДЕФОЛИАНТЫ - defoliants. Химич. вещества, предназначенные для 

провокации искусств. опадения листвы растений.  

ДИВЕРГЕНЦИЯ - divergence. 1. Эвол. Расхождение признаков и свойств в 

процессе эволюции первоначально близких групп организмов (ведущее к 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидрогеологи
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#геологи
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#адсорбци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#абсорбци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сточн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#эрози
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возникновению новых систематич. категорий). 2. Экол. Разделение одного 

сообщества на два в рез-те внешних или внутренних причин.  

ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ – изменение ландшафта не приводящее к 

смене его структуры. 

ДИОКСИД УГЛЕРОДА (ангидрид угольной кислоты, углекислый газ) - 

carbon dioxide. Соединение углерода с кислородом, конечный продукт 

окисления углерода. В обычных условиях бесцветный газ, обладающий 

слегка кисловатыми запахом и вкусом. В атмосф. воздухе находится 0,03% Д. 

у. хорошо растворим в воде (при 0 
о
С в 1 л воды растворяется 1,71 л СО2). С 

повышением температуры растворимость понижается. В подземных водах 

находится в растворённом состоянии в подвижном равновесии с др. формами 

и соединениями углерода (карбонатное равновесие). В подземных водах 

содержание Д. у. составляет 50-100 см3/л, ураганные значения достигают 8-

16 л/л. В природные воды СО2 поступает из атмосферы, при биохимич. 

распаде органич. веществ, их окислении. Образуется также в рез-те 

различных химич. реакций, метаморфич. и магматогенных процессов. Воды с 

высоким содержанием Д. у. (более 0,5 г/л) образуют большой класс лечебных 

углекислых вод. В случае ураганных концентраций в воде Д. у. может быть 

получен из неё в промыш. количествах. В неглубоких водах техносферы 

высокие концентрации Д. у. нежелательны, так как придают воде 

агрессивный характер по отношению к бетону и металлу.  

ДИОКСИНЫ - (2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин) вещество даже в очень 

низких концентрациях резко снижает иммунитет человека к вирусным 

инфекциям и влияет на генетический аппарат. Аналогичную опасность 

представляют и другие полихлорированные дибензо-п-диоксины, 

называемые просто "диоксинами".  

ДИСКРЕТНЫЙ (от лат. discretus – раздельный, прерывистый) – прерывный, 

противопоставляемый непрерывному, состоящий из отдельных частей. 

ДИССИПАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ – системы, у которых энергия 

упорядоченного процесса переходит в энергию неупорядоченного процесса, 

в конечном итоге в тепловую. 

ДИФФУЗИЯ - diffusion. Перераспределение вещества в к.-л. среде, 

вызванное тепловым движением молекул и разницей химич. потенциалов. В 

подземной гидросфере Д. приводит к выравниванию концентраций 

растворённого вещества. В зависимости от движущей силы различают 

бародиффузию и концентрационную Д. При любом из названных видов 

переноса перемещение вещества осуществляется молек. потоками.  

ДЛИНА ВОЛНЫ – расстояние, на котором совершается одно полное 

колебание. 

ДОЖДИ КИСЛЫЕ - acid rains. Атмосферные осадки, содержащие серную, 

азотную и др. кислоты, образующиеся в рез-те загрязнения атмосферы, 

окисления серы, азота и других элементов. Отрицательно воздействуют на 

природу, увеличивая кислотность почв, что приводит к гибели растений. Д. к. 
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способствуют загрязнению грунтовых вод, разрушают архитектурные 

сооружения и т.д.  

ДРЕНАЖ - drainage. 1. Метод осушения водоносных горизонтов, 

обеспечивающий снижение уровня подземных вод различными дренами. 2. 

Осушение с.-х. земель, инженерных сооружений, горных выраб-к при 

помощи специальных гидротехнич. сооружений.  

ДРЕНАЖ ГОРНЫЙ - mining drainage, mine dewatering. Метод осушения 

горных выработок, обеспечивающий снижение уровня подземных вод 

различными дренами (горизонтальными и вертикальными).  

ДРЕНАЖ ПЛАСТОВЫЙ - layer (stratal) drainage. Естественный или 

искусственный излив подземных вод из водоносного пласта, 

обусловливающий уменьшение запасов подземных вод.  

ДРЕНАЖ ШАХТНЫЙ - mine dewatering. Осушение резервуаров подземных 

вод, к-рые формируют шахтный водоприток и представляют опасность для 

горных выработок.  

ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ - вода, собираемая дренажными сооружениями и 

сбрасываемая в водные объекты; 

ДРЕНЫ - drains. Подземные водостоки, применяемые для осушения и 

аэрации избыт. увлажнения почв, для понижения уровня грунтовых вод.  

ДУХ, философское понятие, означающее невещественное начало, в отличие 

от материального, природного начала. Дух истолковывается как субстанция 

(пантеизм), личность (теизм, персонализм). В рационализме определяющей 

стороной духа считается мышление, сознание, в иррационализме воля, 

чувство, воображение, интуиция и т. п. В древнегреческой философии: 

пневма, нус, логос. 

ДУША, понятие, выражающее исторически изменявшиеся воззрения на 

психическую жизнь человека и животных. Восходит к древним 

представлениям об особой силе, обитающей в теле человека и животного 

(иногда и растения) и покидающей его во время сна или в случае смерти (ср. 

учение о переселении душ метемпсихоза). Идеи всеобщей одушевленности 

космоса (гилозоизм, панпсихизм) явились основой учения о мировой душе 

(Платон, неоплатонизм). У Аристотеля душа активное целесообразное 

начало («форма») живого тела, неотделимое от него. В теистических 

религиях душа человека созданное Богом, неповторимое бессмертное 

духовное начало. В пантеистическом аверроизме душа лишь индивидуальное 

проявление единой духовной субстанции (монопсихизм). Дуалистическая 

метафизика Декарта разделяет душу и тело как две самостоятельные 

субстанции, вопрос о взаимодействии которых обсуждается в русле 

психофизической проблемы. В новоевропейской философии термин «душа» 

стал преимущественно употребляться для обозначения внутреннего мира 

человека. 
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Е 
ЕВГЕНИКА – учение о здоровой наследственности человека и о возможных 

методах поддержания и сохранения здоровья. 

ЕДИНСТВО ПРИРОДНЫХ ВОД - unity of natural waters. Принцип 

взаимосвязи всех подземных вод Земли, высказанный впервые В.И. 

Вернадским. Реализуется через Кругооборот воды в природе.  

ЁМКОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ - base exchange capacity. Величина, 

характеризующая объём поглощения сорбентом вещества (элемента) из 

раствора. К природным сорбентам относятся глины, органич. вещество, 

входящее в состав горных пород, почв или илов (гумус, торф и др.), 

коллоидные формы кремнезёма, гидроксиды марганца, железа и алюминия. 

Ё. п. выражается в процентах от веса сухого коллоида или в мг-экв/100 г 

породы. У глин величина Ё. п. изменяется в шроких пределах и зависит от 

размера частиц, а также от их химич. и минералогич. состава. Приблизит. 

значения Ё. п. глин (мг-экв/100 г породы): каолинит и галлуазит - 30-50, 

гидрослюда - 20-40, монтмориллонит - 80-150. Ё. п. определяет очищающую 

способность пород.  

ЕМКОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - максимальное количество вещества, 

которое может быть вовлечено экосистемой (или природно-технической 

системой) в круговорот без нарушения стабильного состояния (гомеостаза) и 

способности к саморегуляции.  

ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА – неживая и живая природа, окружающая 

человека и человечество; среда обитания биоты. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ - совокупность наук, занимающихся 

исследованием природы. Главные сферы исследований - Вселенная, Земля, 

жизнь, человек, материя. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ - система наук о природе. 
 

 

 

Ж 
ЖЕЛЕЗО В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - iron in groundwater. Химич. элемент 

VIII группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Является 

одним из самых распространённых элементов после алюминия. Кларк Ж. В 

земной коре составляет 4,65 %. Входит в состав около 300 минералов, 

образующих месторождения железных руд. Содержание Ж. в воде 

лимитируется величиной рН. Двухвалентное Ж. хорошо мигрирует в кислых 

(рН менее 5,5) водах, слабее - в нейтральных и слабо - в щелочных. При 

наличии свободного кислорода оксид FeO (Fe2+) неустойчив и легко 

переходит в Fe2O3 (Fe3+), характеризующийся меньшей миграц. 

способностью. Процесс окисления Fe2+ во многих случаях протекает с 

участием железобактерий. В подземных водах при повышении содержания 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кругооборот
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угольной кислоты и отсутствии кислорода находится в виде гидрокарбоната 

закисного Ж., часто в значительных концентрациях (до нескольких мг/л). 

При выходе на поверхность при достаточной аэрации гидрокарбонат Ж. 

гидролизуется, и окисляется до Fe(OH)3. Последний очень мало растворим 

(при рН 4 растворяется около 0,05 мг/л, а при высоких рН - тысячные доли 

мг/л), но может присутствовать в растворе в коллоидальном состоянии. 

Трёхвалентному Ж. свойственна коллоидальная форма миграции с органич. 

соединениями. В подземных водах содержание ионного Ж. обычно не 

превышает нескольких мг/л. Только в особо кислых водах, развитых в зонах 

окисления сульфидных руд и в районах молодого вулканизма, количество 

Fe3+ достигает нескольких десятков и сотен мг/л. Повыш. содержание Ж. 

наблюдается также в болотных водах. Воды с концентрацией Ж., превыш. 20 

мг/л, относятся к лечебным железистым. В питьевых водах присутствие Ж. 

нежелательно, так как оно придаёт воде неприятный “железистый” привкус. 

В связи с этим ПДК Ж. для питьевой воды 0,3 мг/л.  

ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ - water hardness, hardness of water. Свойство воды 

образовывать нерастворимые осадки при кипячении, обусловленное 

содержанием в ней растворённых солей кальция и магния и затрудняющее её 

использование в технич. и бытовых целях. Различают Ж. в. общую, 

связанную с присутствием всех солей Са и Мg, временную (устранимую, 

карбонатную), вызванную наличием в воде гидрокарбонатов и карбонатов Са 

и Mg, и постоянную (неустранимую, остаточную), равную разности между 

общей и временной Ж. в. и обусловленную наличием хлоридов, сульфатов, 

нитратов и др. солей (некарбонатов) Са и Mg. Временная Ж. в. может быть 

устранена кипячением. Ж. в. выражается в ммоль/л Са и Mg. 1 ммоль/л 

соответствует содержанию Ca2+ в воде 20,04 мг/л или Mg2+ 12,16 мг/л. В 

ряде стран Ж. в. измеряется в градусах жесткости воды, отражающих 

содержание солей Са и Mg. По величине общей Ж. в. различают воды очень 

мягкие (до 1,5 ммоль/л), мягкие (1,5-3,0 ммоль/л), умеренножёсткие (3,0-6,0 

ммоль/л), жёсткие (6,0-8,0 ммоль/л) и очень жёсткие (свыше 9 ммоль/л). Для 

питьевых целей употребляется вода с жесткостью до 7 ммоль/л, для многих 

технич. целей требуется более мягкая вода.  

ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО - все живые организмы Земли есть живое вещество 

биосферы, они сходны набором химических элементов.  

ЖИВУЧЕСТЬ – свойство объекта, заключающееся в способности выполнять 

хотя бы установленный минимальный объем своих функций при внешних 

воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации. 

ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА - внешний облик, сходные морфологические и 

экологические приспособления к среде.  
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З 

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ – marsh forming. Процесс образования болота на 

переувлажнённых участках земной поверхности вследствие затруднённого 

стока, подъёма уровня подземных вод, изменения режима испарения. З. 

называется также зарастание водоёмов болотной растительностью.  

ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ - water exploitation from 

natural sources. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водоёмов и 

подземных горизонтов с целью дальнейшего использования воды. В общий 

объём забора воды входят также шахтно-рудничные воды, получаемые при 

добыче полезных ископаемых.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА - поступление в 

атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) 

веществ в концентрациях, превышающих установленные государством 

гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха;  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ - сброс или поступление иным 

способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, 

которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают 

использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных 

объектов; 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА - air pollution. Попадание в воздух техногенных 

компонентов, а также увеличение концентраций обычных компонентов 

(твёрдых частиц, углекислого газа и т.д.), обусловленное, гл. обр., раб-й 

промышл. предприятий, сжиганием топлива, работой автотранспорта. З. в. 

приводит к загрязнению осадков атмосферных.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГАЗОВОЕ - gas pollution. Негативное повышение 

концентрации газовых компонентов в любом элементе окружающей среды - 

атмосфере, поверхностной гидросфере, гидролитосфере, связанное с 

хозяйств. деят-тью человека или естеств. процессами. Высокие концентрации 

газового загрязнителя могут приводить к подавлению жизнедеят-ти растит. и 

животных организмов, ухудшению качества геологич. среды.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - environment pollution. 

Поступление в природную среду любых твёрдых, жидких, газообразных 

веществ, микроорганизмов или видов энергии (звукового, электромагнитного 

или радиоактивного излучения) в количествах, вызывающих изменения 

состава и свойств компонентов природы и оказывающих вредное 

воздействие на человека, флору и фауну. По происхождению З. о. с. 

разделяют на антропогенное и естественное, по воздействию на организмы и 

экосистемы - на механическое, физическое, биологическое и химическое. 

Среди антропогенных процессов, вызывающих З. о. с., основными являются: 

1) перемещение человеком огромных масс твёрдых, жидких и газообразных 

веществ Земли; 2) создание геохимич. циклов с участием новых неорганич., 

металлоорганич. и органич. соединений, не имеющих себе аналогов в 

природной обстановке; 3) распространение человеком живого вещества в 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#осадк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#атмосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидросфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидролитосфер
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области существования косных систем литосферы, гидросферы и атмосферы, 

создание биокосных систем; 4) создание новых видов пород - антропогенных 

отложений; 5) создание и использование новых видов энергии.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater contamination. 

Процессы изменения качества воды (физич., химич., биологич.) в рез-те 

хозяйств. деят-ти человека, к-рые делают эту воду частично или полностью 

непригодной для использования. З. п. в. может проявляться в увеличении 

содержания типичных компонентов и в появлении специфических, не 

свойственных им веществ. З. п. в. различают по типам в зависимости от 

источников хозяйств. воздействия, по видам в зависимости от особенностей 

загрязняющих веществ, а также по условиям поступления загрязнения в 

водоносные горизонты.  

ЗАГРЯЗНЁННОСТЬ - degree of pollution. Степень загрязнения объекта или 

среды различными загрязнителями.  

ЗАДАЧИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ - Мелиорация земель осуществляется 

в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения 

гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе 

сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых 

условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и 

малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры 

земельных угодий. 

ЗАКАЗНИК - protected territory. Участок территории или акватории, в 

пределах к-рого постоянно или временно запрещены отдельные формы 

хозяйств. деят-ти для обеспечения охраны определенных видов живых 

существ, отдельных биогеоценозов, экологич. компонентов, пейзажа в целом 

и др. природных достопримечательностей. Различают геологич., флористич., 

фаунистич. и др. З.  

ЗАКОН ДАРСИ - Darcy’s law. Закон фильтрации жидкости в пористой 

среде, отражающий линейную зависимость скорости фильтрации от 

напорного гардиента: V = K * i, где V - скорость фильтрации, К - 

коэффициент фильтрации, i - напорный градиент.  

ЗАКОН ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ФАКТОРА - наиболее значим тот 

фактор, который больше всего отклоняется от оптимальных для организма 

значений.  

ЗАКОН ОПТИМУМА - любой экологический фактор имеет определенные 

пределы положительного влияния на живые организмы.  

ЗАМКНУТАЯ (ЗАКРЫТАЯ) СИСТЕМА – система, в которой нет обмена 

веществом с другими системами (обмен энергией допускается). 

ЗАПАХ ВОДЫ - water flavour. Свойство воды вызывать у человека 

специфич. раздражение слизистой оболочки носовых ходов. З. в. зависит от 

химич. состава вещества, температуры, значения рН, биологич. обстановки, 

присутствия специфич. компонентов, степени загрязнённости воды и т.д. По 

З. в. может быть установлено присутствие ряда специфически пахнущих 
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веществ, напр. сероводорода, аммиака, нефтяных углеводородов. Для 

определения запаха воду наливают в пробирку на 2/3 высоты, закрывают 

пробкой, нагревают до 50-60 
0
С, взбалтывают, открывают пробку и нюхают. 

Характер З. в. выражают описательно (болотный, сероводородный, 

гнилостный и т.д.), а его интенсивность - в баллах: 0 - отсутствие запаха, 1 - 

очень слабый, 2 - слабый, 3 - заметный, 4 - отчётливый, 5 - очень сильный. В 

соответствии с этой шкалой запах питьевых вод не должен превышать 2 

баллов.  

ЗАПОВЕДНИК - reservation. Особо охраняемая территория (акватория), 

нацело исключенная из любой хозяйств. деят-ти (в т.ч. посещения людьми) в 

целях сохранения в нетронутом виде природных комплексов (эталонов 

природы), охраны видов живого и слежения за природными процессами.  

ЗАСОЛЕНИЕ ВОД - water salinity. Превышение естественной концентрации 

солей в водоёмах вследствие нарушения водно-солевого баланса и 

загрязнения водами сточными с высоким содержанием различных солей.  

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ - salinity of soils. Процесс накопления в почвах солей 

(чаще хлоридов и сульфатов натрия, кальция и магния, карбоната и нитрата 

калия), приводящий к образованию солонцеватых и солончаковых почв. 

Может происходить в естеств. условиях засушливых районов в рез-те 

капиллярного поднятия солоноватых и солёных вод, а также под влиянием 

техногенных факторов - вследствие излишнего поступления поливной воды и 

плохой работы водосбросной и дренажной сетей в оросительных системах. В 

последнем случае происходит смыкание оросит. и грунтовых вод, что 

вызывает подъём солей по капиллярам к поверхности и засоление 

орошаемых земель. Засоленными считаются почвы, в к-рых содержание 

солей превышает 0,25 % по массе. Рассоление таких почв производится 

путём вымывания солей пресными водами.  

ЗАСОРЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ - сброс или поступление иным 

способом в водные объекты предметов или взвешенных частиц, ухудшающих 

состояние и затрудняющих использование водных объектов; 

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ ПОДЗЕМНОЕ - underground disposal, burial of 

wastes. Складирование и хранение экологически опасных отходов ниже 

поверхности земли. Захоронение жидких отходов осуществляется путём 

закачки стоков через поглощающие скважины в глубокие горизонты 

водоносные. Выбор последних производится с учётом следующих 

требований: 1) водоносный горизонт не должен содержать пресных вод, а 

также вод бальнеологического и промышл. значения; 2) в пределах 

исследуемой площади горизонт не должен содержать полезных ископаемых 

и эксплуатироваться; 3) должен обладать высокой водопроводимостью, 

обеспечивающей экономически эффективный сброс заданного количества 

стоков; 4) должен быть надёжно изолирован от выше- и нижележащих 

водоносных горизонтов; 5) в ближайшей окрестности горизонт не должен 

выходить на поверхность или быть связанным с рекой. Захоронение твёрдых 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сточн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#горизонт
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отходов может производиться в глубоко расположенные неэксплуатируемые 

горные выработки.  

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - resistance to pollution. Термин, 

характеризующий изолированность подземных вод от поверхностного 

загрязнеия. См. Оценка защищённости подземных вод.  

ЗВЕЗДЫ – самосветящиеся небесные тела, состоящие из раскаленных газов. 

ЗЕМЛИ НАРУШЕННЫЕ - disturbed lands. Земли, полностью или частично 

утратившие свою хозяйств. ценность в связи с изменением рельефа, 

почвенного покрова и водного режима в рез-те деят-ти человека. Являются 

источником отрицат. воздействия на окружающую среду.  

ЗЕМЛЯ (по Далю) - ж. планета, один из миров или несамосветлых шаров, 

коловращающихся вокруг солнца. Земля наша третья от солнца. | Наш мир, 

шар, на котором мы живем, земной шар. | В значении стихийном (огонь, 

воздух, вода, земля): всякое твердое, нежидкое тело, четвертая стихия, и в 

этом знач. самое тело человека именуется землею. Земля еси, в землю 

отъидеши. | Суша, берег, материк, как противоположность воде, морю. С 

марса земля видна! | Страна, народ и занимаемое им пространство, 

государство, владенье, область, край, округ. В немецкой земле обычаи не 

наши. И пришла на них ростовская земля стар. народ, войско. | Участок 

поверхности земли нашей, по природным отношениям своим, или по праву 

владенья, составляющий особняк; угодья, леса, пашни, покосы в 

совокупности, как одно целое. Я землю купил, стану селиться. С тое земли 

поместные ему службу нашу служить, стар. с жалованья землею. | Почва, 

самая поверхность, верхний слой суши. У нас земля не родит. | Всякое 

рыхлое, рассыпчатое ископаемое, но в особенности с примесыо тука, где 

может расти что-либо. Где земля, там и трава. | Земь, пол, помост, мостовая, 

поверхность или плоскость, по которой ходим, на чем стоим. Не роняй хлеба 

на землю (наземь). | Поле, грунт, фон, поверхность ткани, стены и пр. | 

Названье буквы 3, девятой в церковной азбуке. Лицо земли, поверхность 

земного шара. Толща земли, пласты ее, на сколько они известны: самое 

вещество ее. Белая земля, обеленая, безоброчная, белопахотная; церковная. 

Холодная земля, илистая почва. Английская земля, бурая краска, умбра. По 

золотой земле червленая трава, о ткани, шпалерах. Я прикупил земельки. 

Добудь хорошей землицы под цветник. У нас землишка плохая. Землища 

вздорожала. Земля пустует, под паром, отдыхает. Земля цветет, покрыта 

насекомыми, после дождя. Как небо от земли. Рыбам вода, птицам воздух, а 

человеку вся земля. Против неба на земле, в непокрытой улице. Не роди мать 

сыра земля! не дай Бог. Свят дух на земле, диавол сквозь землю! говорят при 

крике петуха. От радости земли под собою не взвидел. Мать сыра земля, 

говорит нельзя! От иной хвалы хоть в землю уйти. Живем-о землю рожей. 

Как живется?- Да о-земь рожей. Кабы не обнизил, так бы не быть пуле в 

земле. Чего с земли не подымешь? тени, дороги. С родной (родительской) 

земли, умри, не сходи. В своей земле (избе) никому пророком не быть. Где 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Оценка
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дуракова семья, тут ему своя земля. Чья земля, того и городьба. Чья земля, 

того и хлеб. На чьей земле, того и сено. Чья земля, того и вера. В какой земле 

живу, тому Богу и молюсь. Из одной землицы испечены. Уродила мать, что и 

земля не примат! Этого греха и земля не снесет. Сквозь землю провалился. 

Всякому мертвецу земля гроб. Сверх земли не положат, и нищего похоронят. 

Батьку, матку земля взяла, а нам деткам воля своя! В землю б лег да укрылся, 

только б этого не видать! Лихое зелье не скоро пойдет в землю. Хоть из 

земли достань, да подай. Ты от меня и в землю не уйдешь. Разве в землю от 

меня уйдешь, а то везде найду! Много ль тебя в земле, а на земле не много! 

невзрачен. Он тут не весь: половина его в земле, деньги зарыты. Землица с 

семи могил добрых людей спасает от всех бед. Земля из-под весенней сохи, 

тайно положенная в избу, изводит клопов. Господь повелел от земли 

кормиться. И дорогой товар из земли растет. Без хозяина земля круглая 

сирота. Бог не родит, и земля не даст. Бог не даст, и земля не родит. Не земля 

родит, а год. Не земля хлеб родит, а небо. Земля мать, подает клад. Какова 

земля, таков и хлеб. Добрая земля больше подымет, больше семян. Добрая 

земля назем раз путем примет, да девять лет помнит. Чего на землю не падет, 

того земля не подымет. Добрая земля - полная мошна, худая земля - пустая 

мошна. Не та земля дорога, где медведь живет, а та, где курица скребет. 

Держись за землю: трава обманет. Стали дела наши поправляться: стало 

земли от семян оставаться! На хорошей земле сей яровое раньше, на худой 

позже. Выросло дерево от земли до неба: на том дереве 12 сучков, на каждом 

сучке по 4 кошеля, в каждом кошеле по семи яиц, а седьмое красное? год. 

Земля родительская или священная, кладбище, погост, жальник, боженивка, 

борок. Не тужи по земле: саженку вдоль, да полсаженки поперек - и будет с 

нас! 

ЗЕРКАЛО ГРУНТОВЫХ ВОД - groundwater level, water table. Поверхность 

вод грунтовых, служащая разделом зоны насыщения и зоны аэрации. 

Изображается с помощью карты гидроизогипс. З. г. в. подвержено суточным, 

сезонным и годовым колебаниям. Сопровождается каймой капиллярной.  

ЗОНА АЭРАЦИИ - unsaturated zone. Верхняя часть земной коры между 

зеркалом грунтовых вод и поверхностью земли. Вода в З. а. находится в 

гигроскопич., плёночном и капиллярном состоянии. Вода гравитационная 

существует только во время инфильтрации, а также в виде временных 

скоплений (верховодка). Мощность З. а. определяется геологич., климатич., 

геоморфологич. и др. факторами. От фильтрац. свойств З. а. зависит характер 

инфильтрац. питания грунтовых вод и степень их защищённости от 

загрязнения.  

ЗОНА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ - leaching zone. Зона выноса водорастворимых 

соединений, образующаяся в рез-те процессов выветривания из почв, 

приповерхностных пород и техногенных образований.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#насыщен
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аэраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидроизогипс
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кайм
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#зеркало
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гравитационн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#верховодк
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ЗОНА ИЗБЫТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ - wet land. Часть поверхности 

земного шара, в пределах к-рой количество выпадающих за год атмосф. 

осадков в среднем больше количества испарившейся воды.  

ЗОНА КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ - capillary fringe. Зона, в к-рой 

происходит поднятие воды по капиллярам над уровнем вод грунтовых в зону 

аэрации.  

ЗОНА НАСЫЩЕНИЯ - zone of saturation, saturated zone. Верхняя часть 

гидролитосферы, в к-рой проницаемые породы заполнены гравитационной 

водой. Верхняя граница З.н. проходит по поверхности грунтовых вод, 

нижняя - по границе критических температур.  

ЗОНА НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ - arid land. Часть 

поверхности земного шара, в пределах которой количество выпадающих 

атмосферных осадков в среднем меньше количества испарившейся воды.  

ЗОНА ПОДПОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД - zone of water support. Территория, 

в пределах которой происходит подъём уровня подземных вод вследствие 

возникновения препятствий на пути их движения. При подпоре подземных 

вод могут развиваться процессы подтопления, а иногда и затопления 

территории с сопровождающими их негативными последствиями.  

ЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ - zone of groundwater rise. Территория, в пределах 

к-рой наблюдается повышение уровня подземных вод вследствие подпора.  

ЗОНА САНТИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД - 

protection area. Зона, в к-рой осуществляются мероприятия по охране 

подземных вод от загрязнения. Выделяют три пояса охраны. Первый 

включает территорию водозабора и каптажных устройств и прилегающую 

площадь радиусом 30-50 м. В этом поясе вводится строгий санитарный 

режим и запрещается всякая хозяйственная деятельность. Граница второго 

пояса определяется гидродинамическими условиями. Принимается, что вода 

должна подходить к водозабору за период, превышающий 400 суток. В этой 

зоне осуществляются мероприятия, препятствующие попаданию 

бактериологического загрязнения в подземные воды. Территория третьего 

пояса определяется площадью (расстоянием), к-рое вода преодолевает за 

расчетный срок эксплутации (обычно 25 лет). На этой территории 

ограничивается хозяйственная деятельность, особенно создающая опасность 

загрязнеия подземных вод.  

ЗОНЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ (природные зоны) - крупные части 

географических поясов, закономерно сменяющиеся от экватора к полюсам и 

от океанов в глубь континентов. Положение зон физико-географических 

определяется главным образом особенностями соотношения тепла и влаги. 

Зоны обладают известной общностью почв, растительности и других 

компонентов природной среды (напр., зоны степей, зоны саванн). Выражены 

как на суше, так и в океане, где проявляются менее отчетливо. В пределах 

зоны физико-географической по преобладанию ландшафтов того или иного 

типа выделяются подзоны физико-географические 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аэраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидролитосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#подтоплени


 

 

52 

52 

ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА - ecological risk areas. Места на 

поверхности суши и в акваториях океана, где деят-ть человека может создать 

опасные экологич. ситуации, напр. зоны подводной добычи нефти, опасные 

для проходящих танкеров участки моря. 

 

 

 

И 
ИДЕОЛОГИЯ - осознанное, сформулированное, канонизированное 

групповое мировоззрение.  

ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ - chalking of soils. Устранение избыточной 

кислотности путём добавления извести, известковой воды или известковых 

удобрений.  

ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ – приобретение ландшафтом новых и 

утрата свойств под влиянием внешних факторов или саморазвития. 

ИЗОГИДРИКИ - contour lines of water - pH линии на карте, плане или 

разрезе, показывающие распределение равных значений рН в подземных и 

поверхностных водах.  

ИЗОМЕРЫ – химические соединения, имеющие одинаковую молекулярную 

массу и состав, но различающиеся строением. 

ИЗОМОРФИЗМ – способность химических элементов замещать друг друга 

в кристаллических соединениях, в результате чего образуются кристаллы 

переменного состава, аналогичные по структуре. 

ИЗОПЬЕЗЫ - isopiestic lines. Линии, соединяющие на плане точки с 

равными значениями гидростатич. давления.  

ИЗОТЕРМЫ - isotherms. Линии на карте, плане или разрезе, 

характеризующие распределение равных значений температуры воды.  

ИЗОТРОПНОСТЬ (греч. tropos – свойство, поворот, направление) – 

независимость свойств объектов (пространства, времени и т.д.) от 

направления их движения. 

ИЛЕМ (в концепции Большого взрыва) – гигантский шар первичной материи 

и энергии. 

ИМПЕРАТИВ (от лат. imperativus повелительный), требование, приказ, 

закон. У И. Канта в «Критике практического разума» общезначимое 

нравственное предписание, в противоположность личному принципу 

(максиме); гипотетический императив имеет силу лишь при определенных 

условиях, категорический императив безусловный принцип поведения 

Категорический или императив нравственности формулируется Кантом так: " 

Поступай так, чтобы максима своей воли в любое время могла стать 

принципом всеобщего законодательства". 

ИМПЕРАТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - ясное понимание экологических 

проблем и убежденность в личной ответственности каждого за состояние и 

будущее биосферы и человечества как ее части. Составной частью 
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экологического императива является признание необходимости устойчивого 

развития.  

ИНВАРИАНТНОСТЬ - (от лат. Invarians) - неизменность какой – либо 

величины при изменении условий окружающей среды или преобразованиях 

системы координат. 

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ВОДЫ - index of water quality. Обобщённая числовая 

характеристика качества воды по совокупности основных показателей.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА - экономические и технические 

мероприятия, направленные на определение рыночной или иной стоимости 

отдельного природного объекта, например, земельного участка (участков) по 

состоянию на определенную дату. 

ИНДУКЦИЯ – метод получение знаний (способ рассуждения, логическое 

умозаключение), при котором общий вывод делается на основе обобщения 

частных посылок. 

ИНЖИНИРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - механизм обеспечения 

оптимального и кратчайшего по времени пути от теоретической постановки 

задачи регулирования экологических процессов до ее реального выполнения 

в виде технических устройств или технологий.  

ИНТЕГРАЦИЯ НАУК - (лат. integer - целый) - процесс сближения и связи 

наук, обусловленный возникновением сложных научных проблем. 

ИНТЕНСИВНЫЕ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ – фазы 

существенного углубления знания, выводящего его на новые рубежи. 

ИНФИЛЬТРАЦИЯ - infiltration. Просачивание атмосферной и 

поверхностной воды в зону аэрации и её движение (миграция) до уровня вод 

грунтовых. Является одним из главных источников питания грунтовых вод. 

И. через загрязнённые горные породы и складированные отходы приводит к 

загрязнению подземных вод.  

ИНФЛЮАЦИЯ - percolation, influation. Втекание поверхностных вод через 

открытые трещины и пустоты, карстовые каналы и воронки в зону аэрации и 

зону насыщения. И. является одним из путей пополнения запасов подземных 

вод и распространения их загрязнения. Подземные воды, образовавшиеся 

путём И., называются инфлюационными.  

ИНФОРМАЦИЯ (кибернетическая трактовка) – мера разнообразия 

объектов действительности. 

ИНФОРМАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - ecological information. Сведения об 

экологич. состоянии объекта. Применительно к воде это данные о 

загрязнениях вод, их источниках и т.д.  

ИОН – электрически заряженные атом или группа атомов, образовавшиеся в 

результате приобретения или потери избыточных электронов. 

ИОНИЗАЦИЯ – превращение в ионы молекул и атомов. 

ИОНЫ ГИДРОКАРБОНАТНЫЕ - hydrocarbonate ions. Один из главных 

макрокомпонентов, слагающих химич. состав подземных вод. Встречаются 

во всех природных водах, кроме кислых. Как правило, И. г. доминируют в 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аэраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
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http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#насыщен
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водах низкой минерализации - до 0,5 г/л, в водах с более высокой 

минерализацией их относит. роль в растворах падает. Содержание И. г. в 

подземных водах обычно не превышает первых десятков, реже сотен мг/л. И. 

г. являются частью системы карбонатного равновесия, в к-рой принимают 

участие диоксид углерода, растворенный в воде, угольная кислота, карбонат-

ион и ион водорода, а также газообразный диоксид углерода и твёрдый 

карбонат кальция. Соотношение форм карбонатного равновесия 

определяется физ.-хим. условиями среды и значением рН. Концентрация И. г. 

в водах определяется, гл. об., барьером растворимости и биохимическим 

барьером. Значение последнего очень важно, т. к. содержание HCO3 зависит 

от количества в водах СО2, к-рое регулируется в основном живыми 

организмами. Повышение концентрации И. г. отмечается в грунтовых водах 

на территориях крупных городов и в районах животноводч. ферм.  

ИОНЫ ОБМЕННЫЕ - exchange ions. Адсорбированные ионы, способные к 

обменным реакциям. См.: Реакции обменные.  

ИОНЫ СУЛЬФАТНЫЕ - sulphate ions. Относятся к числу главных ионов 

(макрокомпонентов) солевого состава подземных вод. Содержание их в 

водах лимитируется присутствием ионов кальция, к-рые вместе с И. с. 

образуют малорастворимый гипс. В отсутствие кислорода (в анаэробной 

среде) И. с. неустойчивы и восстанавливаются до сероводорода. И. с. часто 

являются доминирующими в водах с минерализацией от 0,1 до 3-4 г/л. 

Основными источниками сульфат-ионов в глубоких водоносных горизонтах 

являются различные осадочные породы, в состав к-рых входят гипс и 

ангидрит. В грунтовые воды сульфаты могут попадать при разложении 

организмов растит. и животного происхождения, со сточными водами 

промышл. предприятий, коммунального хозяйства, с.-х. произ-ва и пр. 

Отмечается значит. повышение концентрации И. с. в грунтовых водах на 

территориях крупных городов и в районах животноводч. ферм. В подземных 

водах крупных промышл. городов необходим прогноз пространственно-

временного изменения содержания И. с., поскольку повыш. их концентрация 

(более 300-500 мг/л) оказывает негативное влияние на фундаменты зданий и 

заглублённые металлич. конструкции в рез-те повышения сульфатной 

агрессивности подземных вод. ПДК И. с. для питьевой воды составляет 500 

мг/л.  

ИОНЫ ХЛОРИДНЫЕ - chloride ions. Относятся к числу главных 

макрокомпонентов солевого состава подземных вод. В подземные воды И. х. 

поступают из магматич. пород, в состав к-рых входят хлорсодержащие 

минералы (содалит, хлорапатит и др.), и соленосных отложений (галит и др.). 

Большое количество И. х. поступает из атмосферы, при вулканических 

выбросах, а также при инфильтрации атмосф. осадков через засолённые 

почвы. Большое значение для увеличения концентрации хлоридных ионов в 

подземных водах имеют промышл. и хоз.-бытовые сточные воды. И. х. 

обладают большой миграционной способностью, что объясняется хорошей 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Реакции
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#агрессивност
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растворимостью их соединений, с одной стороны, и отсутствием 

биохимического барьера - с другой. В водах с минерализацией более 5 г/л и 

вплоть до крепких рассолов они являются преобладающими анионами. 

Содержание их в связи с этим варьирует в широких пределах: от единиц 

(пресные воды) до первых сотен мг/л. Повыш. содержание И. х. ухудшает 

вкусовые качества воды и делает её малопригодной для многих технич. и 

хозяйств. целей, а также для орошения с.-х. угодий. ПДК И. х. для питьевой 

воды составляет 350 мг/л.  

ИРРИГАЦИЯ - irrigation. Комплекс мелиоративных мероприятий по 

улучшению водного баланса используемых в сел. хоз-ве земель. 

Предусматривает рациональное использование воды, исключение засоления, 

переувлажнения и т.д. Проведению И. должно предшествовать изучение 

режима, солевого и водного баланса, в т. ч. подземных вод в этом районе.  

ИСПАРЕНИЕ - evaporation. Переход вещества из жидкого или твёрдого 

состояния в газообразное (пар). Для воды различают И. с поверхности суши и 

с водной поверхности. Внутригрунтовое или внутрипластовое И. подземных 

вод может приводить к засолению коллекторов.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ - получение различными 

способами пользы от водных объектов для удовлетворения материальных и 

иных потребностей граждан и юридических лиц; 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ОБОРОТНОЕ - recycling water use. Метод 

экономии забора свежей воды за счёт применения систем оборотного 

водоснабжения, включая повторное использование сточной и коллекторно-

дренажной воды. Доля (уровень) оборотной воды в общем объёме 

потребления на производств. нужды рассчитывается как отношение объема 

оборотной воды к сумме объёмов этой воды и водопотребления свежей воды 

на производственные нужды (без потребностей сел. хоз-ва).  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ - 

hydrochemical investigation of groundwater. Изучение химического состава 

подземных вод и его изменений во времени и в пространстве в причинной 

взаимосвязи с химич., физич. и биологич. процессами, протекающими как в 

воде, так и в окружающей природной среде, а также с антропогенными 

условиями исследуемого района. И. п. в. г. позволяет оценить вид и степень 

загрязнения подземных вод, установить источники загрязнения и дать 

рекомендации по их охране.  

ИСТОЩЕНИЕ ВОД - устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества 

поверхностных и подземных вод; 
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КАДАСТР - cadastre. Систематизиров. свод данных, включающий качеств. и 

количеств. описание объектов или явлений с их эколого-социально-
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экономич. оценкой. Содержит физико-географич. характеристику, 

классификацию, данные о динамике, степени исследованности с 

приложением картографич. и статистич. материалов. Может включать 

рекомендации по использованию объектов или явлений, мерам их охраны и 

др. данные. Существует большое число различных К.: водный, земельный, 

лесной, месторождений полезных ископаемых и др.  

КАДАСТР ВОДНЫЙ - water cadastre. Систематизиров. каталог данных о 

водных объектах и ресурсах страны, республики, региона.  

КАДАСТР ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater cadastre. Систематизиров. и 

постоянно пополняющийся свод данных о подземных водах страны, 

республики, региона.  

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - рыночная 

или иная стоимость земельного участка, определенная на основе 

характеристик земельного участка с применением методов и правил 

статистической обработки информации. Кадастровая стоимость 

сельскохозяйственных угодий определяется на основе капитализации 

расчетного рентного дохода по соответствующим угодьям и является 

основой как для исчисления базыналогообложения, так и иных целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. При 

отсутствии информации о рыночной стоимости земельного участка 

(участков), полученной в результате проведения индивидуальной оценки, 

кадастровая стоимость является основой для исчисления базы 

налогообложения, так и иных целей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

КАЙМА КАПИЛЛЯРНАЯ (зона капиллярного насыщения) - capillary zone. 

Граничный участок между зонами аэрации и насыщения, капиллярные 

пустоты к-рого заполнены капиллярной водой, поднявшейся от уровня 

грунтовых вод. К. к. перемещается вслед за уровнем грунтовых вод, 

испытывающим колебания. Высота К. к. зависит от гранулометрич. состава 

пород и в тонкодисперсных породах может достигать нескольких метров.  

КАЛИЙ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - potassium in groundwater. Химич. 

элемент I группы периодич. системы элементов Д.И. Менделеева. Кларк К. в 

земной коре составляет 2,5 %. Входит в состав многих породообразующих 

минералов. Калий является одним из главных компонентов химич. состава 

подземных вод. Источником его поступления в воды служат изверженные 

породы и растворимые соли. Для калия характерна высокая способность 

сорбироваться на высокодисперсных частицах почв и донных отложений, а 

также задерживаться растениями в процессе их питания. Последнее создаёт 

чётко выраженный биохимич. барьер для калия, вследствие чего он 

находится в водах в более низких концентрациях, чем натрий. Кроме того, 

калий поступает в подземные воды с хоз.-бытовыми и промышл. сточными 

водами, а также со стоками с с.-х. земель. В подземных водах содержание 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водный
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http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#насыщен
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калия колеблется от нескольких мг/л в маломинерализованных водах до 

десятков г/л в рассолах. ПДК калия для питьевой воды сотавляет 50 мг/л.  

КАЛЬЦИЙ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - calcium in groundwater. Химич. 

элемент II группы периодич. системы элементов Д.И. Менделеева. По 

распространённости занимает пятое место. Кларк кальция в земной коре 2,96 

%. Главным источником поступления кальция в воды является растворение 

минералов и пород, прежде всего таких, как известняки, доломиты, гипсы. 

Большие количества кальция выносятся со сточными водами силикатных, 

металлургич., стекольных, химич. предприятий и с.-х. земель, особенно при 

использовании кальцийсодержащих удобрений. Для кальция существуют 

сорбционный и биохимич. барьеры. Содержание К. в п. в. колеблется от 

нескольких мг/л до первых сотен г/л. В роли главного преобладающего 

компонента кальций выступает дважды: в пресных водах и весьма крепких 

рассолах. ПДК кальция для питьевой воды составляет 180 мг/л.  

КАНАЛ - canal. Искусственный водосток, предназначенный для навигации, 

ирригации или дренажа.  

КАНЦЕРОГЕНЫ - cancerogenic matter. Химические, физические или 

биологическе агенты, способствующие развитию раковых заболеваний. 

Насчитывается более 500 канцерогенных веществ. В подземных водах к их 

числу относятся в первую очередь радиоактивные компоненты и нек-рые 

тяжёлые металлы.  

КАНЬОН - canyon. Глубоко врезанная речная долина, как правило, 

эрозионного происхождения с высокими, отвесными стенками.  

КАПИЛЛЯРНОСТЬ - capillarity. Свойство горных пород удерживать 

капиллярную воду в тонких (капиллярных) порах и трещинах под 

воздействием сил поверхн. натяжения, возникающих на границе сред вода - 

порода - газ. Под воздействием этих сил вода способна подниматься на 

значит. высоту, к-рая у тонкодисперсных пород достигает нескольких 

метров.  

КАПИЛЛЯРЫ - capillary tubes. Пустоты и трещины в горных породах, в к-

рых жидкости и газы передвигаются под действием давления капиллярного. 

Размер каналов округлой формы от 0,508 до 0,0002 мм, размер трещин от 

0,25 до 0,0001 мм.  

КАПТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater caption, tapping. Сооружение 

для перехвата подземных вод и вывода их на поверхность. Примерами 

каптажных устройств являются колодцы, скважины, водосборные галереи. 

Основной задачей К. п. в. является сохранение их качества и предохранение 

от загрязнения.  

КАРБОНАТЫ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - carbonates in groundwater. Соли 

угольной кислоты - средние и кислые, или гидрокарбонаты). Растворимы в 

воде только соли щелочных металлов, аммония и таллия. В рез-те значит. 

гидролиза этих солей растворы имеют щелочную реакцию. Практически 

нерастворимы карбонаты кальция, стронция, бария и свинца. Все 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кларк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#капиллярн
http://hydra3.icape.nw.ru/ris/Каптаж~1.htm
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гидрокарбонаты довольно хорошо растворимы в воде. и. являются одними из 

главных ионов химич. состава подземных вод и в большинстве случаев 

определяют класс этих вод - гидрокарбонатный или карбонатный.  

КАРРЫ - kars. Формы микрорельефа (желобки, выступы, гребешки), 

образованные в рез-те растворяющей деят-ти стекающих струй воды. 

Начальная стадия развития карста.  

КАРСТ - karst. Совокупность явлений и процессов, связанных с деят-тью 

поверхностных и подземных вод и выражающихся в растворении горных 

пород и образовании в них пустот разного размера и формы. Для развития К. 

необходимо развитие растворимых (карстующихся) пород значительной 

мощности, наличие градиента напора у подземных вод, их агрессивности. По 

характеру размываемых пород различают карбонатный, сульфатный, солевой 

и др. виды К.; по времени образования - древний и современный; по глубине 

положения - глубокий, мелкий и поверхностный. Известно большое число 

отрицат. карстовых форм - поверхностных (карры, поноры, воронки, 

котловины, поля, долины) и подземных (каналы, колодцы, воронки, галереи, 

пещеры, пропасти и т.д.). Развитие К. способствует быстрому 

распространению загрязнения, активные карстовые процессы приводят к 

выводу земель из пользования. В рез-те техногенного давления на 

гидролитосферу (снижение уровня подземных вод, повышение их 

агрессивности и т.д.) возникает техногенный К., приводящий к серьёзным 

негативным последствиям.  

КАРТА ГИДРОИЗОГИПС - map of groundwater table contours. Изображение 

в плане поверхности вод грунтовых с помощью гидроизогипс, т. е. линий, 

равных абсолютной отметке уровня вод. Для составления К. г. должны быть 

проведены одновременные замеры уровней грунтовых вод по всему 

исследуемому району. К. г. позволяет определять направление движения 

подземных вод, градиенты напора, скорость движения вод, области 

водоразделов, питания и разгрузки, характеризовать взаимосвязь поверхн. и 

подземных вод, решать ряд др.задач.  

КАРТА ЗАГРЯЗНЁННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - map of groundwater 

pollution. Изображение в плане распространения загрязнений в подземных 

водах. Как правило, составляется для каждого водоносного горизонта. На 

карте отображаются виды загрязнения и степень загрязнённости. 

Внемасштабными знаками отмечаются источники загрязнения, водозаборные 

сооружения.  

КАРТА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД - thermal water map. Гидрогеологическая 

карта, на к-рой показаны распространение и характеристика температурных 

особенностей подземных вод, используемых для теплоэнергетич. целей.  

КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - ecological map. Карта, отображающая 

экологическое состояние природной системы.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидроизогип
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КАРТЫ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ - geochemical maps. Карты, на к-рых 

показываются распространение и концентрация химич. элементов, в т. ч., и 

загрязняющих. Широко используются при экологич. исследованиях.  

КАРТЫ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ - hydrogeological maps. Изображение 

на плоскости условий распространения и залегания подземных вод в горных 

породах, сопровождаемое характеристикой их солевого и газового состава, 

данными о водообильности пород, пригодности вод для различных хозяйств. 

нужд. Нагрузка (легенда) К. г. обусловливается их целевым назначением и 

масштабом. К. г. разделяются на общие, с наиболее полной характеристикой 

общих гидрогеологич. условий, составляемые на базе геологич. карт, и 

специальные, составляемые с целью решения опред. задач прикладной и 

теоретич. гидрогеологии. К специальным К. г. относятся эколого-

гидрогеологич. карты, на к-рых наносятся данные по защищённости 

подземных вод, степени их загрязнённости, очаги загрязнений и другая 

информация, характеризующая экологич. состояние подземных вод.  

КАРТЫ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ - hydrogeochemical maps. Карты, на к-

рых показан химич. состав подземных вод или закономерности 

распространения к.-л. компонентов их солевого состава. К. г. являются 

важным элементом выявления загрязнения подземных вод.  

КАРТЫ ЗАЩИЩЁННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater 

vulnerability maps. Изображение в плане степени изолированности подземных 

вод от источников загрязнения. Составляются по данным качественной и 

количеств. оценки защищённости горизонтов водоносных, как правило, 

отдельно для вод грунтовых и напорных. На картах для грунтовых вод 

показываются области с разной глубиной залегания грунтовых вод, 

мощности слабопроницаемых отложений, группы защищённости; для 

напорных вод - мощность водоупора, градиент напора, группы 

защищённости. Внемасштабными знаками отмечаются основные источники 

загрязнения, водозаборы, участки с утверждёнными запасами подземных вод 

и т.д.  

КАРТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ - engineering geological maps. 

Изображение в плане инженерно-геологич. условий местности, 

показывающих возможность строительства на ней тех или иных сооружений 

или её хозяйстве. использования.  

КАРТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД - mineral water maps. Гидрогеологич. 

карты, на к-рых показываются особенности распространения и химич. 

состава лечебных (бальнеологических) вод.  

КАТАЛИЗ – изменение скорости химической реакции вследствие действия 

катализатора. 

КАТАЛИЗАТОР – вещество, изменяющее скорость химической реакции и 

остающиеся при этом неизменными. 

КАТАСТРОФА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - ecological catastrophe. 1. Полное и 

резкое нарушение экологического равновесия, имеющее необратимый 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#горизонт
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#напорн
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характер. Природная аномалия (длительная засуха, массовый мор скота и 

т.д.), нередко возникающая на основе прямого или косвенного воздействия 

человеч. деят-ти на природные процессы и приводящая к остро 

неблагоприятным экономич. последствиям или массовой гибели людей и 

биоты в пределах опред. региона. 2. неуправляемая ситуация, возникающая 

вследствие ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА, приводящая к 

непредотвратимым тяжелым последствиям вплоть до возникновения на 

Земле условий, непригодным для жизни людей.  

КАТАСТРОФИЗМ – учение, основанное на представлениях о сменяющихся 

в процессе развития Земли периодах относительного покоя короткими 

катастрофическими событиям, менявшими облик Земли, состав ее животного 

и растительного мира. 

КАТАСТРОФЫ – скачкообразные изменения, возникающие в виде 

внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий. Теория 

катастроф содержит универсальный метод исследования всех скачков, 

разрывов. В математике катастрофа означает потерю устойчивости системы. 

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ - земли с/х назначения или с/х земли; земли 

населённых пунктов; земли отчуждённые под объекты, промышленности, 

транспорта, связи, обороны; земли лесного фонда; земли водного фонда; 

земли отчуждённые под объекты, оздоровительного, природоохранного, 

историко-культурного, рекреационного (отдых), научного (заповедники) 

назначения; земли резерва (запаса). 

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ, центральное понятие этики И. Канта, 

безусловное общеобязательное формальное правило поведения всех людей. 

Требует поступать всегда в соответствии с принципом, который в любое 

время мог бы стать всеобщим нравственным законом, и относиться ко 

всякому человеку как к цели, а не как к средству 

КАЧЕСТВО – свойство, специфика, «как и что вещи». 

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА - совокупность физических, 

химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих 

степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного 

воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха. 

КАЧЕСТВО ВОДЫ - water quality. Сочетание химического и 

биологического состава и физич. свойств воды, определяющее характер её 

хозяйственного использования.  

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - quality of the environment. 

Понятие, отражающее взаимоотношения человека с природой. Критерием К. 

о. с. выступает здоровье человека. Среда оценивается здоровой и 

комфортной, когда здоровье человека находится в норме или улучшается. 

Одним из главных компонентов К. о. с. является состояние водных ресурсов, 

в т. ч. чистота и состав подземных вод.  

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_kanp7
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНЫХ (ВОДНЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ) РЕСУРСОВ - 

степень соответствия характеристик ресурса потребностям человека или 

экосистемы. 

КАЧЕСТВО СРЕДЫ - степень соответствия природных условий 

потребностям живых существ (включая людей).  

КВАЗАГИ – квазизвездные галактики. 

КВАЗАРЫ (от лат. quasi – как будто, почти; quasar квазизвездный источник 

радиоизлучения) – мощные источники космического радиоизлучения, 

представляющие собой, скорее всего, исключительно активные ядра очень 

далеких галактик. 

КВАНТ – неделимая порция какой-либо частицы, введена М.Планком для 

обозначения элементарной (наименьшей из возможных) дискретной порции 

энергии. 

КВАРК (от немец. чепуха, творог) – элементарная (субэлементарная) 

частица с дробным электрическим зарядом, участвующая в сильном 

взаимодействии. Установлено, что протоны и нейтроны состоят из кварков 

(каждый из трех кварков). 

КВАРТИРАНСТВО - использование одними видами других (их тел или 

жилищ) в качестве убежища или жилища.  

КИСЛОРОД - oxygen. Химический элемент VI группы периодич. системы 

элементов Д.И. Менделеева. Имеет самый большой Кларк в земной коре - 47 

%. При обычных условиях К. - газ без цвета и запаха, малорастворим в воде. 

Является одним из основных газов атмосферы (20,95% по объёму). 

Подавляющая часть атомов К. в земной коре находится в связанном 

состоянии (99,99%). В составе различных соединений встречается в горных 

породах, воздухе, природных водах, атмосф. осадках, почве. В подземных 

водах максим. содержание К., находящегося в виде растворённых свободных 

молекул О2, может достигать 20 мг/л. Относится к числу наиболее 

химически активных компонентов подземных вод.  

КИСЛОТНОСТЬ ВОДЫ - water acidity. Способность воды реагировать с 

гидроксильными ионами. Определяется наличием свободных минер. и 

органич. кислот. См. Показатель водородный, а также Классификация 

подземных вод по величине рН.  

КИСЛОТЫ ГУМИНОВЫЕ - humic acids. Сложная смесь органич. 

соединений разного состава, свойств и строения. Состоит в основном из 

конденсир. ароматич. ядер. В К. г. установлено наличие гидроксильных, 

карбоксильных, карбонильных, фенольных и ацетогрупп, простых эфирных 

связей и др. Относит. молек. масса условно принимается равной 1300-1500. 

К. г. легко образуют коллоидные растворы, набухают и пептизируются в 

воде. Гуматы К. г. обладают свойством легко обменивать ионы металлов. 

Присутствие К. г. в воде определяет их агрессивность.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кларк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водородный
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#рН
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КИСЛОТЫ ГУМУСОВЫЕ - humis acids. Органические вещества, 

состоящие из кислот гуминовых и фульвокислот. В природных водах 

обладают теми же свойствами, что и гуминовые кислоты.  

КЛАРК КОНЦЕНТРАЦИИ - concentration clarks. Отношение содержания 

элемента в данной системе к кларку этого же элемента в земной коре. При 

расчёте К. к. за основу берётся среднее арифметич. в случае нормального 

распределения концентраций или среднее геометрич. при логнормальном 

распределении концентраций.  

КЛАРК РАССЕЯНИЯ - clarks of dispersion. Величина, обратная кларку 

концентрации. Представляет собой отношение кларка элемента в литосфере к 

его содержанию в данной системе. Вводится, если кларк концентрации 

меньше 1.  

КЛАРК ЭЛЕМЕНТА - clark of element. Среднее содержание химического 

элемента в земной коре, гидросфере или атмосфере. Чаще это число дается в 

процентах по массе, иногда в частях на миллион (ранее в г/т). В данном 

словаре К. э. приведены в процентах по А.П. Виноградову 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater classification. 

Систематизация подземных вод, выполняемая по одному или нескольким 

признакам различного целевого назначения. Различают следующие признаки: 

1. Общие или по условиям залегания, в основу к-рых положены геолого-

структурные, физико-географич. и термодинамич. условия нахождения 

подземных вод. 2. Генетич., опирающиеся на представления о 

происхождении подземных вод. Выделяются воды метеогенные, 

седиментационные, магматогенные и метаморфогенные. 3. Химические, 

отражающие состав подземных вод. В основу главных из них положены 

преобладающие компоненты, их соотношения, нек-рые специфич. 

компоненты газового и химич. состава. 4. По практич. использованию 

подземных вод - классификации минеральных, промышленных, термальных 

и др. видов вод. 5. Частные или специальные, согласно к-рым воды 

разделяются по отдельным признакам или приуроченности к геолого-

структурным образованиям, видам месторождений или горнорудным 

объектам (напр., воды многолетнемёрзлых пород, воды нефтяных 

месторождений). В экологич. гидрогеологии принято разделять воды по 

видам и степени загрязнения. Классификация подземных вод по величине 

минерализации - groundwater classification according to mineralization values. 

Воды по величине минерализации делятся на ультрапресные (до 0,1 г/л), 

пресные (0,1-1,0 г/л), солоноватые (1-10 г/л), солёные (10-35 г/л), рассолы 

(выше 35 г/л). Классификация подземных вод по величине рН - groundwater 

classification according to pH. По величине показателя водородного pH 

подземные воды делятся на сильнокислые (менее 1,9), кислые (1,9-4,1), 

слабокислые (4,1-7), нейтральные (7), слабощелочные (7-8,3), щелочные (8,3-

10,9), сильнощелочные (выше 10,9).  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гумин
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фульвокислот
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кларку
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#концентраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кларка
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#состав
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водородн
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО ТЕМПЕРАТУРЕ - 

groundwater classification according to temperature values. Разделение 

подземных вод по температурному признаку, определяющему возможность 

их практич. использования. Выделяют воды переохлаждённые (ниже 0
О
С), 

весьма холодные (0-4
О
С), холодные (4-20

О
С), тёплые (20-36

О
С), горячие (36-

50
О
С), весьма горячие (50-70

О
С), очень горячие (70-100

О
С), перегретые 

(выше 100
О
С). Воды, имеющие температуру выше 20 

О
С, наз. водами 

термальными.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО УСЛОВИЯМ 

ЗАЛЕГАНИЯ - groundwater classification according to their occurrence. 

Систематизация подземных вод по геолого-структурной приуроченности. 

Известны классификации О.Мейнцера (1935), А.М.Овчинникова (1948), 

Н.И.Толстихина (1954), И.К.Зайцева (1961), С. Девиса и Р. де Уикса (1970). 

Наибольшей полнотой отличается классификация Е.В.Пиннекера (1979).  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО ХИМИЧЕСКОМУ 

СОСТАВУ - groundwater classification according to chemical composition. 

Систематизации подземных вод по составу, в основу к-рых положены 

различные признаки. Универсальной и общепринятой химич. классификации 

до сих пор не существует, а может, она и не должна существовать в силу 

различных задач таких классификаций. В основу одной из первых 

классификаций подземных вод положен их элеменный состав (В.И. 

Вернадский,1930). Однако эта систематизация оказалась весьма громоздкой 

для практич. использования. Ряд классификаций основан на учёте 

преобладающих химич. компонентов и их соотношений, к-рым в ряде 

случаев придаётся генетич. смысл. Классификация Овчинникова учитывает 

как газовый, так и химич. состав вод. По преобладающим газам 

устанавливается обстановка формирования или существования подземных 

вод. Выделяются окислит., восстановит. и метаморфич. обстановки. В 

пределах каждой выделяются 8 классов по преобладающим компонентам, 

содержание к-рых выражается в эквивалентной форме, а компоненты 

объединены попарно (Na+K, Ca+Mg, HCO3+SO4, Cl). Классификация 

Пальмера построена по принципу объединения ионов, сходных по химич. 

свойствам, в группы и по соотношениям выделенных групп относительно 

друг друга. Катионы объединяются в 3 группы: сильные основания (Na и K, 

т. е. щелочные металлы), слабые основания (Ca и Mg, т. е. 

щёлочноземельные металлы) и очень слабые основания (Fe, Cu, Al, т. е. 

тяжёлые металлы). Анионы объединяются в две группы: сильные кислоты 

(Cl и SO4) и слабые кислоты (HCO3 и СО3). Сочетания выделенных групп 

анионов и катионов обусловливают характерные свойства воды - солёность, 

щёлочность или кислотность. В зависимости от сочетания анионов и 

катионов выделяют 5 классов вод. Классификация Сулина применяется гл. 

обр. для вод нефтяных месторождений. Она предусматривает выделение 4 

типов вод по соотношению ионов, характерных для различных условий 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#термальн
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формирования подземных вод. Отнесение к тому или иному типу 

производится по сочетанию трёх основных коэффициентов: Na/Cl, Na - 

Cl/SO4, Cl - Na/Mg. Содержание элементов берётся в мг-экв. В 

классификации Курнакова - Валяшко устанавливаются наиболее 

растворимые сочетания главных компонентов солевого состава воды, к-рые 

сохраняются в растворах при всех значениях минерализации. За независимые 

переменные принимаются анионы, за зависимые - катионы. Выделяются три 

вида вод - карбонатный, сульфатный и хлоридный. В пределах сульфатного 

типа возможно выделение двух подтипов- сульфатно--сульфатно- сульфатно-

натриевого и хлоридно-магниевого. Карбонатный тип характеризует 

равновесную систему, когда в ней участвуют все главные анионные 

компоненты, а из катионов подвижным при всех значениях минерализации 

оказывается только натрий. В качестве специфич. компонентов могут быть 

названы карбонаты и гидрокарбонаты натрия, а из катионов подвижным 

помимо натрия становится ещё и магний. К специфич. компонентам 

сульфатного типа вод относятся сульфаты магния (натрия) и хлорид магния. 

Хлоридный тип характеризует систему, когда в растворе главная роль 

принадлежит только хлориду при подчинённом значении карбонатного и 

сульфатного ионов, а среди катионов подвижными становятся натрий, 

магний, кальций. Специфич. компонентом оказывается хлорид кальция, 

присутствующий только в водах этого типа. Классификация Беляковой 

основывается на представлениях о природных растворах как системах, в к-

рых поведение компонентов определяется энергетич. характеристиками 

ионов. По соотношению концентраций анионов сильных и слабых кислот и 

величине ионной силы раствора устанавливается четыре типа природных 

вод: неметаморфизованные, начальной, средней и высокой метаморфизации. 

Классификация Алекина основана на выделении классов вод по 

преобладающему аниону (гидрокарбонатные, сульфатные и хлоридные) и 

групп по преобладающему катиону (кальциевый, магниевый и натриевый). 

Каждая группа, в свою очередь, подразделяется на 4 типа вод по 

соотношению компонентов в пересчёте на мг-экв.  

КЛИМАКС - относительно устойчивое состояние биоценоза в результате 

последовательной смены видов и их групп.  

КЛИМАТ - (от греч. klima, буквально - наклон земной поверхности к 

солнечным лучам), многолетний режим погоды в том или ином регионе 

Земли, является результатом процессов притока тепловой, кинетической и 

др. энергии и преобразования ее в испарение, конденсацию и перенос влаги. 

(Вариант- КЛИМАТ - climate. Многолетний режим погодных факторов, 

присущий данной местности).  

КЛИМАТ ДАННОЙ МЕСТНОСТИ – характерный для данной местности в 

многолетнем разрезе режим погоды, обусловленный солнечной радиацией, 

характером подстилающей поверхности и связанной с ними циркуляции 

атмосферы. 
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КЛИМАТОЛОГИЯ - climatology. Наука о закономерностях метеорологич. 

процессов, определяемых комплексом физико-географич. условий, и 

выражающаяся в многолетнем режиме погоды данной местности. Данные К. 

используются для определения элементов баланса подземных вод, режима их 

питания, Кругооборота воды в природе.  

КЛИМАТОН - climaton. Сочетание физических и химических характеристик 

среды - воздушной или водной (газового состава, температурного режима и 

т.п.), существенных для населяющих эту среду организмов (их сообществ). 

Термин ввел В.Н. Сукачев в 1964 г. для характеристики биогеоценоза.  

КНИГА ПРИРОДЫ - Характерное для неоплатонизма параллельное 

толкование природы и Библии. Природа, как и Библия, создание Бога, 

который раскрыл себя людям в Священном писании. Мир природы - некий 

шифрованный текст, написанный Богом и подлежащий чтению и толкованию. 

КОАГУЛЯЦИЯ - coagulation. Процесс изменения коллоидных и нек-рых 

более грубых дисперсных систем, вызванный нарушением их устойчивого 

состояния. В процессе коагулирования коллоидные частицы слипаются и 

увеличиваются до таких размеров, что теряют коллоидные свойства и 

выпадают в виде осадка или превращаются в студенистые гели. К. коллоидов 

могут вызвать электролиты и неэлектролиты, изменение температуры, 

механич. воздействия, изменение состава водной среды, свет, облучение 

элементарными частицами, электрический ток и др. факторы. К. может 

проводиться искусственно с целью очистки воды от взвешенных в ней 

твёрдых частиц путём прибавления к воде небольшого количества 

коагулянтов (соли железа, алюминия, полиакриламид и др.).  

КОЛИ-ИНДЕКС - coli-index. Количество кишечных палочек в 1 л воды. 

Величина, обратная коли-титру. По ГОСТу 2874-82 для питьевых вод К. 

и.должен быть не более 3.  

КОЛИ-ТИТР - coli-titer. Показатель бактериального загрязнения воды - 

минимальный объём исследуемой воды (л), приходящийся на одну 

кишечную палочку. Величина, обратная коли-индексу. По ГОСТу 2874-82 

для питьевых вод К. т. должен быть не менее 300.  

КОЛЛЕКТОР - collector. Горная порода, к-рая благодаря наличию 

пористости и (или) трещиноватости обладает способностью фильтровать, 

удерживать и отдавать воду, нефть или газ. Коллекторские свойства К. 

характеризуются проницаемостью, к-рая измеряется коэффициентом 

проницаемости, и коэффициентом фильтрации. По характеру пустотности К. 

делятся на поровые, трещинные и порово-трещинные.  

КОЛОДЕЦ - dug well. Вертикальная горная выработка для забора подземной 

воды в целях водоснабжения, осушения, отвода поверхностных вод, изучения 

режима подземных вод и т.д. По характеру используемых вод различают К. 

грунтовые и артезианские, по характеру вскрытия водоносного пласта - 

совершенные (если водоносный горизонт вскрыт полностью) и 

несовершенные (вскрыт не полностью), по конструкции - копанные и 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#баланс
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кругооборот
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биогеоценоз
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#коли
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#индекс
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#проницаемост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтраци
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буровые, по характеру использования - поглощающие, наблюдательные и 

водозаборные. Особое внимание при оборудовании К. должно быть 

обращено на защиту вод от загрязнения, что достигается его изоляцией от 

поверхностных вод и поверхностного стока.  

КОЛЬМАТАЖ - colmatage. Естественное или искусственное проникновение 

глинистых и тонкозернистых частиц в породы и трещины горных пород, 

изменяющее их влагоёмкость и понижающее их водопроницаемость. К. 

фильтров и скважин ведёт к снижению их дебита.  

КОММЕНСАЛИЗМ - форма взаимоотношений, при которой один вид 

получает какое-либо преимущество, выгоду, не принося другому ни вреда, 

ни пользы.  

КОМПЛЕКС ИОНОВ ПОГЛОЩЁННЫЙ - ions absorbing complex. 

Совокупность ионов, сосредоточенных на поверхности адсорбента. 

Поскольку природные адсорбенты (коллоиды, глины, органич. вещество) 

имеют преим. отрицат. заряд, между подземными водами и вмещающими их 

породами совершается большей частью катионный обмен (см. Обмен 

ионный). Говорят о “континентальном” и “морском” К. и. п. Первый 

свойствен породам, образовавшимся на суше, и характеризуется 

преобладанием поглощённого кальция, в морских отложениях на первое 

место выступает натрий. Однако такое деление является условным, 

поскольку воздействие подземных вод приводит к существ. перерождению 

состава К. и. п.  

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - такое использование 

природно-ресурсного потенциала территории, при котором эксплуатация 

(добыча, изъятие) конкретного вида природного ресурса наносит 

наименьший ущерб другим природным ресурсам, а хозяйственная или иная 

деятельность в целом оказывает минимальное возможное воздействие на 

окружающую среду. Комплексное природопользование обеспечивает 

возрастающие потребности общества за счет ресурсосбережения, 

рационального неистощительного использования всех природных ресурсов, 

восстановления/воспроизводства в интересах здоровья населения и 

социально-экономического развития качеств окружающей среды, 

пострадавших от антропогенной деятельности;  

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ - 

скоординированное взаимодействие органов власти и специально 

уполномоченных государственных органов Российской Федерации в сфере 

охраны окружающей природной среды, направленное на формирование и 

практическую реализацию единых межведомственных принципов в 

природопользовании. Закрепление экосистемных подходов при 

использовании отдельных видов природных ресурсов из природно-

ресурсного потенциала области, выявление и соблюдение экологических 

приоритетов с целью создания условий для устойчивого экологически 

безопасного социально-экономического развития;  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#дебит
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Обмен
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ - совместное управление водным, 

пищевым и тепловым и др. режимами на мелиорируемых землях. 

Эффективность комплексного мелиоративного регулирования в результате 

синергизма (см.) на 20-30% выше, чем при применении отдельных видов 

мелиорации.  

КОМПОНЕНТЫ ЛАНДШАФТА – основные части ландшафта, 

представленные фрагментами отдельных сфер географической оболочки. К 

природным компонентам относятся: воздух, поверхностные и подземные 

воды, горные породы, почвы, растительный и животный мир. К 

антропогенным компонентам относятся все объекты деятельности человека. 

КОНГРУЭНТНОСТЬ – (от лат. congruens – соразмерный, 

соответствующий, совпадающий) – геометрический термин, употребляемый 

для обозначения равенства отрезков, углов, треугольников, и других фигур и 

тел в элементарной геометрии. 

КОНДЕНСАЦИЯ - condensation. Переход вещества из газообразного 

состояния в жидкое. К. паров воды на поверхности земли и в зоне аэрации 

может быть причиной образования подземных вод, к-рые называют 

конденсационными. В ряде физико-географич. обстановок (напр., в условиях 

песчаных пустынь или высокогорных районов) конденсац. воды 

способствуют формированию существ. запасов подземной воды.  

КОНКУРЕНЦИЯ - отношения, когда в экологической системе два или 

более вида (популяции) со сходными экологическими требованиями обитают 

совместно, между ними возникают взаимоотношения отрицательного типа.  

КОНСЕНСУС (лат. consensus согласие, единодушие), принятие решений в 

парламентах, на конференциях или совещаниях, при заключении 

международных договоров на основе общего согласия участников без 

проведения формального голосования при отсутствии формально заявленных 

возражений. Метод консенсуса признан также в ряде органов ООН, 

применяется на международных конференциях и совещаниях, проводимых в 

ее рамках. 

КОНСУМЕНТЫ - consument. Организмы (их совокупность), потребляющие 

готовые органические вещества, создаваемые фото- или 

хемосинтезирующими видами (продуцентами), но в ходе этого потребления 

не доводящие разложение этого вещества до простых минеральных 

составляющих. К К. принадлежат все животные, включая человека, часть 

микроорганизмов, паразитирующие и насекомоядные растения.  

КОНТИНУУМ (от лат. – непрерывное, сплошное) – непрерывная 

совокупность материальных точек; сплошная материальная среда, свойства 

которой изменяется в пространстве непрерывно; такие среды 

рассматриваются в механике, электродинамики и других разделах физики. 

Континуальность характеризует эмпирические процессы, непрерывно 

протекающие в условиях пространства и времени. 
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КОНТРАСТНОСТЬ ГЕОХИМИЧЕСКОГО БАРЬЕРА (S) - geochemical 

barrier contrasts. Отношение геохимических показателей (минерализации вод, 

температуры, рН, Eh и др.) в направлении миграции химич. элементов до и 

после геохимич. барьера: S = m1/ m2, где m1 - значение геохимич. показателя 

до барьера, m2 - после барьера.  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ - water quality control. Проверка 

соответствия качества воды установленным нормам и требованиям. К. к. в., 

осуществляемый по гидробиологич., микробиологич. и гидрохимич. 

показателям, позволяет оценить загрязнённость водных объектов.  

КОНУС ВЫНОСА - alluvial cone. Аккумулятивная форма осадконакопления 

в виде полуконуса, возникающая на месте резкого перелома продольного 

профиля реки с крутого на пологий, в результате чего накапливаются наносы. 

В водоёмах у подножия подводного склона возникают подводные К. в.  

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В РАСТВОРЕ - substance concentration in 

solution. Существует несколько способов выражения концентрации вещества 

в растворе. Массовая концентрация - отношение массы к.-л. компонента, 

содержащегося в растворе, к объему раствора. Выражается в г/л. Молярная 

концентрация (молярность) - отношение количества растворенного вещества 

в молях к объему раствора. Единицей измерения является моль/л. Раствор, в 

1 л к-рого содержится 1 моль вещества, называется молярным. Моляльность - 

отношение количества растворенного вещества в молях к массе 

растворителя. Единицей измерения является моль/кг. Раствор, содержащий 1 

моль вещества в 1000 г растворителя, называется моляльным.  

КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ ВОДОРОДА В ВОДЕ - hydrogen ions 

concentration in water. См. Показатель водородный (рН).  

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (ПДК) - maximum 

permissible concentration, allowed limits. Максимальное количество вредного 

вещества в единице объема среды, практически не влияющее отрицательно 

на человека в течение неограниченного времени. По отношению к воде - 

концентрация вещества, при к-рой вода становится непригодной для одного 

или нескольких видов водопользования. Устанавливается по токсикологич. 

или органо-лептич. показаниям. Для одного и того же вещества в 

зависимости от видов водопользования могут быть установлены различные 

ПДК. Наиболее высокие требования предъявляются рыбохозяйств и 

санитарно-бытовыми водопользователями. Качество питьевой воды 

определяется микробиологич., токсикологич. и органолептич. показателями. 

В настоящем словаре ПДК для питьевой воды приведены согласно 

требованиям СанПиН 2.1.4.559-2.1.4.559-2.1.4.559-96 “Питьевая вода. 

Гигиенич. требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества”.  

КОНЦЕПЦИЯ - (лат. conceptio - восприятие) - система взглядов по тому или 

иному вопросу, явлению; его понимание и истолкование. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водородный
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КОНЦЕПЦИЯ КОЭВОЛЮЦИИ – концепция совместной согласованной 

эволюции природы и человека. 

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ - базовая идея, 

положенная в основу формирования системы взглядов и процесса обучения 

экологии.  

КООРДИНАТА ПРОЦЕССА – величина, характеризующая процесс и 

выбранная для его описания. 

КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ - weathering crust. Комплекс горных пород, 

возникающий на суше в рез-те преобразования различных материнских 

пород под воздействием выветривания. Образует поверхностный рыхлый 

слой Земли. Вещества, образующие К. в., легко переносятся водой, 

подвергаются смыву, эрозии. Формируется, как правило, на глубинах 

распространения зоны аэрации в водах грунтовых. Наиболее мощные К. в. 

образуются в период выравнивания рельефа. В К. в. активно протекают 

многие гидрохимич. процессы.  

КОСМИЗМ – мировоззрение, согласно которому космос взаимосвязан с 

природой, человеком и обществом. К. – представления о связи природы и 

космоса, человека и космоса, общества и космоса. 

КОЭФФИЦИЕНТ АКТИВНОСТИ ИОНОВ (g) - ions activity coefficient. 

Величина, показывающая, во сколько раз идеальная (активная) концентрация 

ионов отличается от реально определяемой (аналитич.) концентрации. g = 

а/С, где а - активность, то есть та идеальная (активная) концентрация ионов, 

при к-рой для рассматриваемых температуры и давления соблюдается закон 

действия масс, С - аналитич. концентрация ионов в растворе. При 

увеличении концентрации раствора К. а. и. уменьшается, а в разбавленных 

растворах он увеличивается и с ростом разбавления стремится к единице.  

КОЭФФИЦИЕНТ ВЛАГОПЕРЕНОСА - hydraulic conductivity in 

unsaturated zone. Величина, характеризующая водопроницаемость пород при 

неполном их водонасыщении. В рез-те эксперим. исследований установлено, 

что при неполном водонасыщении скорость движения влаги подчиняется 

закономерности, идентичной закону Дарси, где, однако, коэффициент 

пропорциональности не является константой, а зависит от влажности.  

КОЭФФИЦИЕНТ ВЛАГОПРОВОДНОСТИ - moisture diffusion coefficient. 

(син. коэффициент диффузии влаги, капиллярная диффузивность). Аналог 

коэффициента пьезопроводности, отражающий скорость передачи 

“влажностного возмущения” в грунте.  

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДНОЙ МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО 
ЭЛЕМЕНТА (Кх) - coefficient of chemical element migration in water, 

dispersivity coefficient. Отношение содержания химического элемента в 

минеральном остатке воды к его содержанию в водовмещающих породах или 

к кларку элемента в литосфере: Кх = mх• 100/a nх, где mх - содержание 

элемента х в воде, г/л; а - минерализация воды, г/л; nх - процентное 

содержание (по массе) элемента х в водовмещающих породах или в 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аэраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пьезопроводност
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литосфере. Использование Кх позволяет сравнивать интенсивность миграции 

и концентрации распространённых и редких элементов.  

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДООБМЕНА - water exchange coefficient. Отношение 

годового расхода подземных вод, проходящих через данный пласт, к общему 

количеству воды в пласте.  

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДООТДАЧИ - coefficient of water specific yield. 

Разность между влагоемкостью полной и той объёмной влажностью, к-рая 

остаётся в породе после понижения уровня грунтовых вод над капиллярной 

каймой.  

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПРОВОДИМОСТИ (Т) - transmissivity coefficient. 

Показатель производительности потока фильтрационного, равен 

произведению коэффициента фильтрации на мощность водоносного 

горизонта. Размерность м2/сут. К. в. выражает способность водоносного 

горизонта шириной 1 м фильтровать воду в единицу времени при напорном 

градиенте, равном единице.  

КОЭФФИЦИЕНТ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТИ 
ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА (Кп) - coefficient of geochemical mobility of 

chemical element. Коэффициент, к-рый определяется результирующим 

влиянием процессов растворения и образования минералов и выражается 

суммой коэффициентов интенсивности осаждения (Ко) и водной миграции 

химического элемента (Кх), т.е. Кп = Ко + Кх.  

КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАКРЫТОСТИ - 

hydrogeological isolation coefficient. Показатель, характеризующий 

интенсивность водообмена водоносных горизонтов с поверхностью земли. 

Представляет собой отношение величины минерализации подземных вод или 

концентрации в них брома к глубине залегания.  

КОЭФФИЦИЕНТ ГРАВИТАЦИОННОЙ ВОДООТДАЧИ - coefficient of 

gravity storage. Величина определяемая как соотношение объема вытекшей 

воды к объему “осушенной” породы.  

КОЭФФИЦИЕНТ ГРАВИТАЦИОННОЙ ЁМКОСТИ ПЛАСТА - 

coefficient of gravity capacity of layer. Величина, характеризующая скорость 

процессов осушения и насыщения пласта, - отношение объёма свободной 

воды в порах при осушении (или насыщении) пород единичного элемента 

пласта (т.е. с единичной площадью горизонтального сечения) к изменению 

уровня свободной поверхности.  

КОЭФФИЦИЕНТ ДИСПЕРСИИ ВЕЩЕСТВА - coefficient of dispersion. 

Характеристика рассеяния вещества, переносимого подземным потоком за 

счёт диффузии молекулярной и механической дисперсии. Используется при 

оценке границы размыва между вытесняемой и вытесняющей жидкостями, 

имеющими различный химич. состав. Согласно эксперим. данным этот 

размытый (рассеянный) контакт, называемый переходной зоной, в свою 

очередь подчиняется закону Фика, но при замене коэффициента 

молекулярной диффузии на коэффициент механической дисперсии.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#влагоемкост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#поток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#мощност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#интенсивности
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#диффузи
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КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБНЫЙ - scale coefficient. Характеристика 

степени соответствия модели и природного объекта. Используется при 

аналоговом моделировании динамики вод для выполнения подобия 

соответствующих характеристик гидрогеодинамич. процессов.  

КОЭФФИЦИЕНТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИФФУЗИИ - molecular diffussion 

coefficient. Характеристика масштабов диффузионного переноса. 

Используется при определении общего п-ка вещества через расчётное 

сечение по закону Фика. Его характерные значения для песчано-глинистых 

пород имеют порядок 10
-5

 м2/сут. Для сорбируемых компонентов К. м. д. 

имеет меньшее значение.  

КОЭФФИЦИЕНТ НЕДОСТАТКА НАСЫЩЕНИЯ - coefficient of 

saturation deficiency. Аналог коэффициента гравитационной водоотдачи при 

подъёме уровня подземных вод и заполнении пор водой. Численное значение 

К. н. н. обычно несколько меньше, чем коэффициента гравитационной 

водоотдачи, что объясняется сохранением в насыщающейся породе 

“защемлённого” воздуха и рядом др. причин.  

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОНИЦАЕМОСТИ - coefficient of permeability. 

Величина, характеризующая способность грунта пропускать через себя 

условную жидкость с текучестью (кинематич. вязкостью) 1м2/с (10000 стокс) 

при градиенте напора, равном 1. Не зависит от свойств фильтрующейся 

жидкости и измеряется в единицах площади (м2). В гидрогеологии К. п. 

принято измерять в дарси (1 дарси = 10
-12

 м2). В зависимости от величины 

проницаемости грунты делятся на хорошо проницаемые (более 0,1 дарси), 

слабо проницаемые (от 0,1 до 0,01 дарси) и плохо проницаемые (менее 0,01 

дарси). В случае пресных вод при температуре менее 20 
о
С проницаемость в 

1 дарси обеспечивает коэффициент фильтрации около 1 м/сут.  

КОЭФФИЦИЕНТ ПЬЕЗОПРОВОДНОСТИ - piezotransmissivity 

coefficient. Характеристика процессов перераспределения давления 

пластового. Определяет способность напорного водоносного горизонта 

передавать изменения уровня подземных вод: аn = К/n(Bb+Bc), где n - 

пористость; К, Bb, Bc - коэффициент фильтрации, объёмной упругости воды, 

объёмной упругости горных пород соответственно. Размерность м2/сут.  

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТА (КР) - coefficient 

of component’s distribution. Отношение сорбционной ёмкости (предельно 

возможное в данных физико-химических и термодинамических условиях 

содержание компонента в единице объёма породы) к концентрации данного 

компонента в растворе. К. р. к. является величиной постоянной для данной 

пары “раствор-порода” и определяется по формуле КР = Nс/C, где Nс - 

сорбционная ёмкость, С - концентрация компонента в растворе.  

КОЭФФИЦИЕНТ СТОКА ПОДЗЕМНОГО - subsurface runoff coefficient. 

Отношение величины стока подземного к сумме атмосферных осадков на 

площади водосбора за определённое время. К. п. с. показывает, какая часть 

осадков расходуется на питание подземных вод.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водоотдач
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#проницаемост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пластов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#горизонт
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#стока
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КОЭФФИЦИЕНТ УРОВНЕПРОВОДИМОСТИ (Ку) - coefficient of layer 

conductivity. Характеристика способности пласта передавать изменения 

уровня безнапорных подземных вод: Ку = Кфhср/ = Т/m, где Кф - 

коэффициент фильтрации; hср - средняя мощность водоносного горизонта; Т 

- коэффициент водопроводимости;  - водоотдача.  

КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ (Кф) - coefficient of hydraulic 

conductivity. Величина, характеризующая водопроницаемость горных пород. 

Равен скорости фильтрации воды при градиенте напора, равном 1. К. ф. 

зависит от размеров и конфигурации порового пространства в поровых 

коллекторах и ширины трещин в трещинных, а также от свойств (плотность, 

вязкость) воды. Размерность см/с или м/сут. Для горных пород различного 

гранулометрич. состава К. ф. колеблется от сотен до 10
-7

 м/сут.  

КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ 
(ПРИВЕДЁННЫЙ) - equivalent hydraulic conductivity. Средний коэффициент 

фильтрации слоистой водоносной толщи при движении воды по 

напластованию.  

КРЕАЦИОНИЗМ – (по Евдокимову А.Ю) – от лат. Creatio, создание, 

сотворение, - религиозное и естественнонаучное учение о сотворении 

вселенной и жизни Богом в процессе шестидневного творческого акта; 

основано на буквальном понимании книги Бытия с привлечением данных 

естественных наук. На протяжении всей истории христианских цивилизаций 

креоционизм являлся и продолжает являться важнейшей частью как 

теологических и философских, так и естественнонаучных систем. 

Важнейшие положения креационизма были обоснованы Святыми отцами 

Православной церкви (Василий Великий, Ефрем Сирин, Афанасий Великий, 

Иоан Златоуст и др) В настоящее время большой вклад в развитие 

креоционизма внесен российскими и зарубежными учеными. В 

мировозренческом плане креоционизм противостоит эволюционизму, где 

утверждается мысль о самовозникновении и саморазвитии вселенной и 

жизни в течении миллиардов лет 

КРИЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - переломный момент, острое состояние в 

развитии биосферы, характеризующееся дестабилизацией динамического 

равновесия, вызванными необдуманным стихийным развитием человечества.  

КРИТЕРИЙ (греч. kriterion) – признак, мерило, которые используются для 

оценки, определения или классификации чего – либо. 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ - water quality criterion. Признак или 

комплекс признаков, по к-рым производится оценка качества воды. 

Выделяют К. к. в. санитарно-гигиенический, учитывающий безопасность 

воды при использовании её человеком; рыбохозяйственный, оценивающий 

пригодность воды для обитания и развития промысловых рыб и 

промысловых водных организмов; экологический, учитывающий условия 

нормального развития водной экосистемы; экономический, учитывающий 

рентабельность использования воды водного объекта.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#мощност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водопроводимост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водоотда
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#скорост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтраци
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КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ БИОЛОГИЧЕСКИЙ - biological cycle of 

matter. Постоянная циркуляция веществ и энергии между почвой, 

растительным и животным миром и микроорганизмами, связанная с 

существованием и жизнедеят-тью живых организмов. Его основа - 

образование в процессе фотосинтеза первичной растит. продукции, 

превращение её во вторичную, в частности в животную, и её распад. 

Активное движение органич. вещества в биогеоценозах, экологич. системах 

осуществляется по пищевым (трофич.) цепям.  

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - geological cycle of 

matter. Процесс миграции веществ, осуществляемый под влиянием абиотич. 

факторов: выветривания, эрозии, движения вод, магматич. процессов и т.д.  

КРУГООБОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ - water cycle. Непрерывный процесс 

циркуляции воды на земном шаре между геосферами, обусловленный 

солнечной энергией, действием силы тяжести и геологич. процессами. Вода 

испаряется с поверхности океана, водяные пары перемещаются вместе с 

воздушными течениями, конденсируются, и вода возвращается в виде 

атмосф. осадков на поверхность суши и моря. Различают большой и малый 

кругооборот воды. В первом случае вода, выпавшая в виде осадков на сушу, 

возвращается в моря путём поверхностного и подземного стоков, во втором - 

осадки выпадают на поверхность океана. Сток неглубоких подземных вод в 

океан (подземный сток) называется подземной ветвью кругооборотов воды. 

Кроме климатич. и гидрогеологич. выделяют геологич. кругооборот воды, в 

процессе к-рого вода захороняется в океане вместе с осадками. На большой 

глубине под влиянием большого давления вода отжимается в вышележащие 

пласты, где она снова вступает в климатич. кругооборот.  

КСЕРОТИЗАЦИЯ МЕСТНОСТИ - aridity. Постепенное уменьшение 

степени увлажнения почвы и общее нарастание сухости в экологических 

системах, ландшафтах и на значительных территориях суши. Наиболее 

существ. причиной является обезлесение территорий, к-рое приводит к 

уменьшению инфильтрации атмосф. осадков вследствие усиления испарения 

и поверхностного стока и к снижению уровня грунтовых вод. Развитию К. м. 

способствует откачка подземных вод в том случае, если она вызывает 

образование депрессионной воронки значит. площади.  

КЯРИЗ - cariz, carer. Древнее подземное гидротехническое сооружение в 

предгорных районах в виде почти горизонтального тоннеля, используемое 

для перехвата и вывода на поверхность подземной воды. К. защищают воды 

от нагрева, испарения и загрязнения.  

 

 

 

Л 

ЛАБИЛЬНОСТЬ – неустойчивость, изменчивость. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биогеоценоз
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ЛАНДШАФТ - 1. Синоним территориального комплекса; совокупность 

природных участков сходных по своим морфологическим и 

территориальным особенностям (единый геологический фундамент, 

однотипный рельеф и климат, единообразные почвенные комплексы и 

биоценозы). 2 Л- Основная единица физико-географического районирования 

территории - генетически единый район с однотипным рельефом, 

геологическим строением, климатом, общим характером поверхностных и 

подземных вод, закономерным сочетанием почв, растительных и животных 

сообществ. Среди видов Л. выделяют Л. антропогенный, созданный в рез-те 

деят-ти человека. 3. Л – территориальная система, состоящая из 

взаимодействующих  природных или природных и антропологенных 

компонентов и комплексов более низшего таксономического ранга. Вариант  

- достаточно обширный участок земной поверхности, в пределах которого 

различные компоненты природы (горные породы, рельеф, климат, воды, 

почвы, растительный и животный мир), взаимосвязанны и 

взаимообусловленны, составляют одно целое, образуя определенный вид 

местности. 4. Л - (нем. Landschaft),_в искусстве изображение какой-либо 

местности; то же, что пейзаж. 

ЛАНДШАФТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (в широком смысле синоним 

природного территориального комплекса любого ранга), относительно 

однородный участок географической оболочки, отличающийся 

закономерным сочетанием ее компонентов (рельефа, климата, 

растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, 

местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с 

более низкими территориальными единицами. Структуру каждого 

географического ландшафта определяют процессы обмена веществом и 

энергией 

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА, искусство создавать гармоничное 

сочетание естественного ландшафта с освоенными человеком территориями, 

населенными пунктами, архитектурными комплексами и сооружениями. В 

задачи ландшафтной архитектуры входят охрана естественных ландшафтов и 

создание новых (садово-парковое искусство), планомерное развитие системы 

естественных и искусственных ландшафтов 

ЛАНДШАФТНЫЕ КАРТЫ, отображают размещение природно-

территориальных комплексов различного ранга: фаций, урочищ, групп 

урочищ или местностей (на крупно- и среднемасштабных картах), 

ландшафтов (на мелкомасштабных картах). Ландшафтные карты 

используются для качественного учета земель в сельском хозяйстве, а также 

при медикогеографических, архитектурно-планировочных оценках 

территории и т. п. 

ЛЕПТОНЫ (от греч. легкий) – группа частиц, не участвующих в сильном 

взаимодействии. 
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ЛЕСНЫЕ ЗОНЫ, природные зоны экваториальных, тропических, 

субтропических и умеренных поясов, в естественных ландшафтах которых 

преобладают леса различных типов 

ЛЕСОСТЕПНЫЕ ЗОНЫ, природные зоны умеренных и субтропических 

поясов, в естественных ландшафтах которых чередуются степные и лесные 

участки. 

ЛЕСОТУНДРА (тундролесье), тип биома, сочетающий участки тундры и 

леса в субарктическом поясе Северного полушария, в Северной Америке и 

Евразии. Протягивается с запада на восток полосой шириной от 30 до 400 км, 

образуя природную зону, расположенную между тундровой зоной на севере 

и таежной зоной на юге. Растительность. В лесотундре широко 

распространена многолетняя мерзлота и связанные с ней мерзлотные формы 

рельефа, а также болота и озера. По водоразделам встречаются участки 

разреженной мохово-лишайниковой тундры, которые чередуются с 

редколесьями из березы, ели, сосны, лиственницы, ольхи и других видов, 

произрастающих преимущественно по речным долинам. В лесотундре можно 

увидеть небольшие «островки» травянистой растительности, а также 

некоторые стелющиеся кустарники и кустарнички. Животный мир. Для 

животного мира лесотундры обычны: волк, горностай, росомаха, заяц-беляк, 

полевки и др. Очень разнообразны птицы: белая куропатка, гуси, утки, 

кулики и др. Наиболее важными в хозяйственном отношении животными 

являются издавна одомашненный северный олень, питающийся ягелем, и 

собаки породы лайка. Охрана лесотундры. Для охраны и изучения 

природных ландшафтов лесотундры созданы заповедники и национальные 

парки, в том числе Таймырский заповедник. Оленеводство и охота 

традиционные занятия коренного населения, использующего до 90% 

территории под оленьи пастбища. Литература: Пармузин Ю.П. Тундролесье 

СССР. М., 1979. Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. 

М., 1989. Г. Д. Климова 

ЛИНИИ ТОКА - flow lines, pathlines. Направление движения потока 

фильтрационного. Л. т. проводятся перпендикулярно к гидроизогипсам и 

гидроизопьезам (линиям равных напоров) или к их проекциям на 

горизонтальную плоскость.  

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - специальное разрешение на 

пользование водными объектами или их частями на определенных условиях; 

 

 

 

М 

МАГАЗИНИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater storage. Способ 

искусственного восполнения запасов подземных вод, основанный на 

периодич. переводе части поверхностного стока в водоносный горизонт, где 

происходит накопление подземных вод для дальнейшей их эксплуатации.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидроизогип
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидроизопьез
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МАГМА (греч.magma – густая мазь) – расплавленная вязкожидкая 

силикатная масса, богатая газами, образующимися в мантии Земли на разных 

глубинах и выходящая на поверхность при извержении вулканов в виде лавы. 

Магма содержит кислород, кремний, алюминий, железо, магний, кальций, 

натрий, калий, а также, воду, водород, оксиды углерода, сероводород, фтор, 

хлор и некоторые другие элементы. 

МАКРОКОМПОНЕНТЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (ГЛАВНЫЕ ИОНЫ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД) - macrocomponents in groundwater chemical composition 

(main ions of groundwater). Ионы, к-рые присутствуют в подземных водах в 

преобладающих относительно др. компонентов концентрациях, 

обусловленных высокими кларками элементов и хорошей растворимостью 

соединений. К ним относятся Na+ , K+, Ca
2+

, Mg
2+

, Cl-, SO4
2-

, HCO3
-
, CO3

2-
. 

Максим. концентрации в подземных водах колеблются от нескольких грамм 

(SO4
2-

, HCO3
-
, K+ ) до десятков (Мg

2+
) и первых сотен граммов (Na+, Ca

2+
, Cl-

) на 1 л.  

МАКРОКОНСУМЕНТ - macroconsumer. Гетеротрофный организм, как 

правило, животное, поедающий др. организмы или частицы органического 

вещества, создаваемого др. организмами (отходы их пищи, органический 

сапропель, помет, разлагающиеся тела).  

МАКРОТРОФНЫЕ ВЕЩЕСТВА - охватывают элементы, которые 

составляют химическую основу тканей живых организмов. Сюда относятся: 

углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера.  

МАССА – характеристика инерции тела и его гравитационных свойств. 

МАТЕМАТИКА – наука о количественном отношении и пространственных 

формах действительного мира. Общее определение математики наполняется 

все более богатым содержанием, поскольку, исходя из запросов 

естествознания и техники, запас количественных отношений и 

пространственных форм, изучаемых математикой, непрерывно расширяется. 

МЕЖЕНЬ - low-water, level in river. Ежегодно повторяющийся период 

минимальных значений уровня воды в реках. В умеренных и высоких 

широтах различают летнюю и зимнюю М. В ряде случаев питание реки в 

этот период осуществляется только подземными водами 

МЕЗОКОМПОНЕНТЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ) - mesocomponents. Компоненты, характеризующиеся 

высоким кларком элементов, но низкой растворимостью природных 

соединений, или небольшим кларком, но сравнительно хорошей 

растворимостью солей. К ним принято относить соединения азота (NH4+, 

NО3-, NO2-), железо, алюминий, кремнекислоту, фосфор. М. почти всегда 

присутствуют в подземных водах, но содержание их обычно не превышает 

нескольких мг/л.  

МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - проектирование, строительство, 

эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ, 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кларка
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кларком
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создание систем защитных лесных насаждений, проведение 

культуртехнических работ, работ по улучшению химических и физических 

свойств почв, научное и производственно-техническое обеспечение 

указанных работ. 

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ - комплексы взаимосвязанных 

гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, 

трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, 

водозаборы, другие сооружения и устройства на мелиорированных землях), 

обеспечивающих создание оптимальных водного, воздушного, теплового и 

питательного режимов почв (МЕЛИОРАТИВНОГО РЕЖИМА) на 

мелиорированных землях. 

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ - мелиоративные системы, находящиеся в собственности 

гражданина (физического лица) или юридического лица либо переданные в 

установленном порядке в пользование гражданину (физическому  лицу) или 

юридическому лицу, а также защитные лесные насаждения, необходимые 

указанным лицам только для их нужд. 

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - 

мелиоративные системы, находящиеся в общей собственности двух или 

нескольких лиц либо переданные в установленном порядке в пользование 

нескольким гражданам (физическим лицам) и (или) юридическим лицам, а 

также защитные лесные насаждения, необходимые для нужд указанных лиц. 

МЕЛИОРАТИВНЫЙ РЕЖИМ - совокупность требований к управляемым 

факторам почвообразования и развития растений, обеспечивает главную цель 

мелиорации с/х земель. Основные показатели мелиоративного режима: 1. 

Допустимые пределы влажности почвы в корнеобитаемом слое; 2. 

Допустимые пределы глубин грунтовых вод; 3. Допустимое направление и 

величина водообмена между почвенным слоем, подстилающим грунтом  и 

грунтовыми водами; 4 Допустимые пределы содержания токсичных солей, 

рН; 5.Допустимый баланс гумуса и питательных веществ; 6 Допустимая 

минерализация поливных вод; 7. Допустимые пределы количества и качества 

сбросных вод с мелиоративных систем. 

МЕЛИОРАЦИЯ (коренное улучшение) - 1) изменение земель, их 

«улучшение» с целью повышения их общей стоимости (полезности). 

Мелиорация придаёт землям новое качество, это коренные, качественные 

изменения земель. В результате мелиорации земля приобретает новое 

качество: т.е. новую ценностную характеристику фундаментального единства 

существенных её свойств, новую внутреннюю и внешнюю определённость, 

относительную устойчивость, отличие её от одних участков земли и сходство 

с другими. 2).М. (вариант) - комплекс организационных, хозяйственных и 

технич. мероприятий, направленных на улучшение природной среды, обычно 

сельскохозяйственных угодий. Различают осушит., обводнит., химич. и др. 

виды М.  
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МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ - коренное улучшение земель путем проведения 

гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных 

мероприятий. 

МЕЛИОРИРОВАННЫЕ ЗЕМЛИ - земли, на которых проведены 

мелиоративные мероприятия. 

МЕРЗЛОТА МНОГОЛЕТНЯЯ - eternal frost, permafrost. Зона с 

отрицательными температурами горных пород, сохраняющимися 

геологически долгое время. Мощность толщи мёрзлых горных пород 

составляет от нескольких до многих сотен метров. Характеризуется 

специфич. гидрогеологич. условия 

МЕСТНОСТЬ - 1) часть территории, характеризующаяся общностью каких-

либо признаков (природных, исторических или др.). 2) В физической 

географии крупная морфологическая часть географического ландшафта, 

комплекс урочищ. 3) Наименование таксоно-природно-территориального 

деления устроенного более сложно чем урочище, но стоящего на 

таксономическом уровне ниже ландшафта. 

МЕТА... (от греч. meta между, после, через), часть сложных слов, 

означающая промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-либо 

другому, напр. метагенез 

МЕТАБОЛИЗМ (от греч. metabole – перемена, превращение) – 

совокупность всех процессов обмена веществ в растениях, животных, 

микроорганизмах. Включает в себя всю совокупность реакций, протекающих 

в клетках и обеспечивающих как расщепление сложных соединений, так и их 

синтез. 

МЕТАЛЛЫ ТОКСИЧНЫЕ - toxic metals. Химические элементы, ядовитые 

для живых организмов. К их числу относятся, напр., молибден, медь, 

стронций 

МЕТАЛЛЫ ТЯЖЁЛЫЕ - heavy metals. Металлы с большой атомной 

массой, к-рые при антропогенном рассеивании загрязняют окружающую 

среду, оказывая токсич. воздействие на живые организмы. В микродозах 

являются биологически активными элементами, в больших дозах - яды. К М. 

т. относятся свинец, цинк, ртуть, медь, никель и др.  

МЕТАМОРФИЗМ (от греч. метаморфо – преобразуюсь, превращаюсь) – 

изменение магматических и осадочных пород в твердом состоянии под 

воздействием эндогенных факторов. 

МЕТАПОТРЕБНОСТИ – – сверх потребности, не обусловленные 

жизненной необходимостью; потребности престижа; сверх потребности, 

возникающие при развитии «общества потребления».  

МЕТАТЕОРИЯ (от мета... и теория), изучает структурные, дедуктивные, 

семантические и пр. свойства какой-либо другой (предметной) теории, 

представленной обычно в виде формальной системы или исчисления 

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_mes53
file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_tel147
file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_ist78
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МЕТАФИЗИКА - то, что за физическим, познается после природы, но 

находится до нее. Метафизика распадается на: онтологию - учение о самом 

сущем; космологию - сущности мира; философскую антропологию 

(экзистенциализм) - о человеке; теологию - о существовании и сущности 

Бога; Предметом метафизики служат: бытие, свобода, бессмертие, Бог, жизнь, 

сила, материя, истина, душа, становление, дух (мировой), природа. Познание 

этих проблем определяет духовный облик человека и составляет (по Канту) 

"неистребимую потребность" человека. Благодаря христианству и платонизма 

возникла метафизика объективного дуализма между посюсторонним и 

потусторонним (по Канту) "чисто чувственное существование " и "истинное 

бытие". Позитивизм расценивал метафизические проблемы как ложные. 

Неокантианство также было враждебно метафизике. Возвращение назад к 

метафизике наблюдается с начала 20 века. Человеческая мысль устремлена к 

простому, единому и целостному. 

МЕТОД – совокупность правил и приемов, способных обеспечить познание 

исследуемого объекта и метод его исследования тесно связаны между собой. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА СПЕКТРАЛЬНЫЕ - spectral methods of analysis. 

Совокупность методов, основанных на исследовании эмиссионных спектров, 

к-рые образуют различные вещества при нагревании их в пламени 

электрической дуги, искры и пр. В гидрогеохимии наибольшее 

распространение получили методы эмиссионной, в т. ч. пламенной, 

фотометрии, использующие фотометрич. регистрацию спектров излучения, а 

также атомно-абсорбционной спектрометрии, основанные на фотометрич. 

регистрации спектров поглощения. Эти методы применяются для 

определения химич. элементов в природных водах. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ - photometric methods of 

analysis. Совокупность методов качественного и количественного 

определения компонентов химич. состава вод по интенсивности 

инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения. К М. а. ф. относят 

атомно-абсорбционный анализ, нефелометрию, спектрофотометрию, 

фотоколориметрию, люминесцентный анализ. М. а. ф. основаны на избират. 

поглощении электромагнитного излучения в инфракрасной, видимой и 

ультрафиолетовой областях молекулами определяемого компонента или его 

соединений с соответств. реагентом. Используются при определении главных 

ионов, биогенных веществ, тяжёлых металлов, фенолов, СПАВ, 

нефтепродуктов и др.  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОД - methods of 

water chemical composition analysis. Методы, используемые для качественного 

и количественного определения химического состава вод. Наибольшее 

применение получили методы химические (гравиметрич., объёмный анализ), 

электрохимические (потенциометрия, кондуктометрия, полярография), 

оптические (фотометрия, спектрофотометрия, спектральный анализ), 

фотометрические, хроматографические (жидкостная хроматография) и др.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ - remote methods of water bodies investigation. Методы 

исследования водных объектов и воздействующих на них факторов с 

помощью приборов, находящихся на расстоянии от водного объекта или 

наблюдателя.  

МЕХАНИЦИЗМ – мировоззрение, объясняющее развитие природы 

законами механической формы движения материи. 

МЕЩЕРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ (Мещера), низменная зандровая равнина 

между реками Клязьма на севере, Москва на юго-западе, Ока на юге и 

Судогда и Колпь на востоке. Высота от 80 до 130 м. Смешанные леса, на 

песках сосновые боры; по долинам рек луга; много болот и озер. Характерны 

ландшафты ополий. 

МИГРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - 

migration of chemical elements in groundwater. Перемещение элементов в 

подземных водах, сопровождающееся рассеянием их на одних участках и 

концентрированием на других. Миграция обусловлена многими факторами, 

к-рые А.Е. Ферсман условно разделял на внутренние и внешние. Внутренние 

факторы в основном зависят от размеров атомов и ионов, химич. свойств 

соединений, энергетич. свойств ионов и т. д. К внешним факторам относят 

параметры среды: температуру, давление, кислотно-щелочные, окислит.-

восстановит. условия и т.д.  

МИКРОКОМПОНЕНТЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - microcomponents of 

groundwater. Растворённые в воде элементы и их соединения, имеющие, как 

правило, невысокую концентрацию, что связано с низким кларком элементов 

в земной коре и часто плохой растворимостью. Средние их содержания 

обычно не превышают 10 мг/л. Только в особых условиях их концентрация 

увеличивается до 100— 200 мг/л, а иногда и до нескольких г/л. Наиболее 

распространёнными являются иод, бром, бор, фтор, стронций, литий, 

радиоактивные элементы. Микрокомпоненты в общем не влияют на 

основные гидрохимич. свойства воды, но придают ей специфич. 

особенности. Так, ряд микроэлементов имеет бальнеологич. значение, нек-

рые при высоких концентрациях могут служить объектом добычи, другие 

имеют поисковое гидрогеохимич. значение. Многие микрокомпоненты 

служат индикаторами гидрогеохимич. процессов и могут быть использованы 

как показатели загрязнения.  

МИКРООРГАНИЗМЫ - microorganisms. Обширная группа 

микроскопически малых живых организмов - бактерии, актиномицеты, 

дрожжи, низшие грибы, микроводоросли, простейшие. Повсеместное 

распространение М. в природе и их способность использовать в процессе 

жизнедеят-ти разнообразные органич. и минер. соединения определяют их 

важную роль в геологич. и геохимич. процессах (кругооборот углерода, 

азота, фосфора, кремния, серы и др.). В подземных водах наибольшее 

распространение получили бактерии, роль к-рых в различных гидрохимич. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кларком
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#индикатор
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процессах чрезвычайно велика. В загрязнённых водах развиваются 

болезнетворные бактерии.  

МИКРОТРОФНЫЕ ВЕЩЕСТВА - элементы и их соединения, также 

необходимые для существования живых систем, но в исключительно малых 

количествах. Это железо, марганец, медь, цинк, бор, натрий, молибден, хлор, 

ванадий, кобальт.  

МИКРОФОССИЛИИ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - microfossils in 

groundwater. Микропалеонтологич. объекты растительного и животного 

происхождения, попадающие в подземные воды из вмещающих горных 

пород. Наиболее часто встречаются споры и пыльца растений и акритархий. 

Анализ состава М. в п. в. поможет в решении вопросов происхождения и 

миграции подземных флюидов.  

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ - water mineralization, water salinity. Сумма 

растворённых в воде твёрдых неорганич. (минеральных) веществ, 

находящихся как в виде ионов, так и в виде коллоидов. Степень 

минерализации выражается в кг/м3, г/л, мг/ л, г/л, мг/л, реже - в г/кг и мг/кг. 

М. в. может служить одним из показателей загрязнения подземных вод.  

МИНЕРАЛЫ – по определению В.И. Вернадского, физический или 

химический индивидуализированный продукт земных химических реакций, 

состоящий из химических молекул. По определению В.С. Соболева, 

минералы- - твердые однородные (в физико-химическом смысле) составные 

части земной коры, образующиеся в результате геохимических процессов. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ - система глубинных, часто неосознанных взглядов и 

убеждений человека, которыми он руководствуется, оценивая любую 

жизненную ситуацию и принимая решения. М. – система обобщения 

взглядов на природу (объективный мир) и место человека в нем. 

МИРОВОЙ ДУХ - волеизъявляющая, познающая и творящая, исходя из 

собственных целепологаний, духовная сила, которая мыслится как принцип 

всего действительного.(Анаксагор, Платон, Аристотель; стоики  - Плотин, 

Аверроэс) В христ. философии мировой дух заменен Богом. После 

преодоления картезианского дуализма духа и материи идея мирового духа 

опять приобретает большое значение. 

МИЦЕЛЛЫ - micellas. Частицы дисперсного вещества в коллоидном 

растворе, средний размер к-рых составляет 10
-5

 - 10
-7

 см. Представляют собой 

сложный комплекс молекул или ионов. Обычно имеют отрицательный заряд.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ - hydrogeological 

modeling. Воспроизведение на специальных моделях различных объектов и 

свойственных им процессов и явлений с целью получения о них новой 

информации, используемой при решении научных и прикладных задач. 

Напр., под М. г. можно понимать гидрогеологич. картирование, к-рое 

завершается построением комплекса геологич. и гидрогеологич. карт и 

разрезов, представляющих изучаемый объект в виде графич. моделей. 

Различают М. г. аналоговое, при к-ром изучение гидрогеологич. процесса 
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заменяют изучением др. процесса, воспроизводимого в лабораторных 

условиях более просто и наглядно; физическое, при к-ром сохраняется 

физич. подобие процессов, но в опред. масштабе изменяются геометрич. 

размеры объекта; натурное, когда при сравнении объектов используются 

критерии подобия; знаковое, в ходе к-рого геологич. вопросы решаются с 

помощью аналитич. расчётов; численное, при к-ром исследование 

дифференциальных уравнений процесса осуществляется на ЭВМ (М. г. 

аналоговое и численное считаются разновидностями моделирования 

математич.).  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ - hydrochemical modeling. 

Метод исследования гидрохимических процессов, протекающих в водных 

объектах, путём опытного изучения аналогичного явления, описываемого 

теми же математич. соотношениями и допускающего измерение значений 

неизвестных параметров. М. г. в водных экосистемах является значит. этапом 

сложного комплекса работ по проведению наблюдений, сбору данных, их 

машинной обработке и анализу результатов. В то же время М. г. - основа 

прогнозирования процессов, протекающих в водных объектах, и управления 

качеством воды в них. По способу построения и методам решения 

поставленных задач существующие модели разделяются на статич., 

аналитич. и иммитационные.  

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ (ЭГДА) - 

model of electrodynamic analogues. Метод решения гидрогеологических задач 

на основе математической аналогии между фильтрационным и 

электрическим полями. На ЭГДА поток фильтрационный моделируется 

электрич. полем, в к-ром потенциалы и силы тока соответствуют напорам и 

расходу моделируемого фильтрац. потока. М. э. а. могут изготавливаться в 

двух принципиально различных формах: сплошной и сеточной. На сплошных 

М. э. а. фильтрац. поток моделируется геометрически подобным сплошным 

электрич. полем, а основу сеточных составляет сетка ортогональных 

электрич. сопротивлений; при этом на сеточных М. э. а условие геометрич. 

подобия не соблюдается, а производится интегрирование дифференц. 

уравнений методом конечных разностей.  

МОДУЛЬ ПОДЗЕМНОГО СТОКА - groundwater runoff volume per unit of 

area. Объём стока подземного в единицу времени с единицы площади 

подземного водосбора 

МОЛЕКУЛА – наименьшая частица вещества, обладающая химическими 

свойствами этого вещества. 

МОЛЬ – equivalent. Количество вещества, содержащее столько реальных или 

условных частиц, сколько атомов содержится в 0,012 кг из-па углерода-12. 

При использовании термина М. как единицы количества вещества следует 

указывать, какие именно реальные или условные частицы имеются в виду 

(атомы, молекулы, ионы, электроны или специализированные группы частиц 

- радикалы и т.д.).  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#поток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#стока
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МОНИТОРИНГ - monitoring. - 1. Инструментальный контроль за 

состоянием живых и неживых объектов, какие-либо изменения которого 

свидетельствуют о динамике экосистемы под воздействием антропогенного 

фактора. В зависимости от пространственных параметров рассматриваемых 

(контролируемых) экосистем следует различать глобальный, региональный и 

локальный мониторинг. 2. Система наблюдения за антропогенными 

изменениями окружающей среды, оценка и прогноз её состояния на фоне её 

естественных изменений. Различают три ступени М.: 2.1 - биоэкологический, 

санитарно-гигиенический, включающий наблюдения за состоянием 

природной среды с точки зрения её влияния на человека; 2.2 - 

геоэкологический, включающий наблюдения за изменением природных 

экосистем по следующим показателям: массоэнергообмен, 

биопродуктивность, способность к самоочищению и т.д.; 3.3. - биосферный, 

охватывающий наблюдения за параметрами биосферы в глобальном 

масштабе. По видам различают М. источников загрязнения, загрязнения 

атмосферного воздуха, загрязнения поверхностных вод, почв, подземных 

вод, фоновый. В последнее время начинает получать распространение 

расчетный мониторинг (см.). 

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА - система наблюдений за 

состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в 

нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния 

атмосферного воздуха, его загрязнения; 

МОРАЛЬ - лат. нравственный. Область из царства этических ценностей , 

которая прежде всего признается каждым взрослым человеком. Размеры и 

содержание этой сферы меняются с течением времени и различны у разных 

народов и разных слоев населения (принцип множества моралей и единства 

этики). Морально это когда каждый отказывается от полного осуществления 

жизненных ценностей (потребление пищи, половое влечение, потребность в 

безопасности, стремление к значимости и к обладанию) в пользу 

осуществления ценностей социальных (признание прав других личностей 

или элементов биоты, справедливость, самообладание, правдивость, 

благонадежность, верность, терпимость, вежливость). Религиозная мораль - 

благое поведение (любовь к ближнему, благотворительность, 

гостеприимство, почитание предков, отправление религиозных обрядов). 

Мораль - это составная часть  индивидуального микрокосмос, она является 

одним из моментов,  определяющих для личности картину мира. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА - важным экологическим свойством 

и признаком сообщества является его пространственное сложение. Это 

относится в первую очередь к растительным сообществам (фитоценозам), но 

также опосредованно - и к населяющим их животным (зооценозам).  

МУДРОСТЬЮ, СОФИЯ (греч. sophia мастерство, знание, мудрость), 

понятие-мифологема античной и средневековой философии, связанное с 

представлением о смысловой наполненности и устроенности вещей. В 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#экосистем
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дофилософском употреблении (Гомер) разумное умение, реализующее себя в 

целесообразном творчестве; «знание о сущности», о «причинах и 

источниках» (Аристотель). В иудаизме и христианстве олицетворенная 

мудрость бога. Представление о Софии как «премудрости божией» получило 

особое развитие в Византии и на Руси (главный храм Византии в 

Константинополе, 6 в.; три главные русские церкви 11 в. посвящены Софии в 

Киеве, Новгороде и Полоцке); изображалась в виде ангела. В русской 

религиозной философии 19-20 вв. учение о Софии развивали В. С. Соловьев, 

С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский. 

МУТАГЕНЕЗ – mutagenesis. Возникновение стойких в наследственном 

отношении изменений в организме (мутаций). М. может проявляться не 

только в том поколении, в к-ром возник новый признак, но и в сотнях тысяч 

последующих. Наибольшее мутагенное действие вызывают радиац. и химич. 

загрязнения окружающей среды.  

МУТАЦИЯ (о лат. mutatoi – изменение, перемена) – внезапные наследуемые 

изменения генетического материала (естественные или вызванные 

искусственно), приводящие к изменению признаков организма. 

МУТНОСТЬ ВОДЫ - water turbidity. Оптическая неоднородность водной 

среды, приводящая к уменьшению прозрачности воды, как следствие 

присутствия в воде мельчайших взвешенных минеральных и органич. частиц.  

МЫШЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ - система взглядов на использование 

природных ресурсов с позиции гармоничного взаимодействия живых 

организмов (включая человека) со средой обитания. Основой экологического 

мышления является экологический императив.(см)  

 

 

 

Н 
НАГРУЗКА ТЕХНОГЕННАЯ (АНТРОПОГЕННАЯ) - technogenic load, 

anthropogenic stress. Воздействие, оказываемое на природную среду 

хозяйственной деятельностью человека. По форме проявления Н. т. 

подразделяется на демографическую, выражаемую через плотность 

населения, физико-механическую, отражающую рост воздействия соврем. 

машин и механизмов, и технологическую, определяемую показателями 

загрязнённости окружающей среды.  

НАДЕЖНОСТЬ – свойство объекта, заключающееся в способности 

сохранять во времени в установленных пределах значения признаков и 

параметров, характеризующих те свойства объекта, которые определяют его 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях. 

НАЛИВ ОПЫТНЫЙ В СКВАЖИНУ - experimental sews to the well, slug 

test. Налив воды в скважину, колодец или др. выработку с целью определения 

фильтрационных или миграционных параметров горизонтов водоносных, 

установления зависимости дебита источника от понижения уровня воды, 

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_sol58
file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_bsi159
file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_fla96
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#горизонт
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#дебит
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радиуса влияния, развития воронки депрессионной во времени, 

коэффициентов пьезопроводности, уровнепроводности и т.д. Однако главное 

применение Н. о. в с. находит при изучении приемистости нагнетат. скважин, 

при опробовании слабопроницаемых отложений, когда расходы опробования 

слишком малы и применение откачек становится технически неудобным, а 

также при проведении в скважине специальных видов опробований (опытно-

миграц. работы, испытание пласта на гидроразрыв и т.д.).  

НАЛИВ ОПЫТНЫЙ В ШУРФ - experimental slug to the pit, excavation test. 

Полевой метод определения фильтрационных свойств (коэффициента 

фильтрации) водоненасыщенных пород.  

НАПОР ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ (Нh) - hydrodynamic pressure. Энергия 

потока подземных вод. Определяется уравнением Бернулли: Нh = P/ + z + 

V
2
/2g = const, где - удельный вес; P - давление гидростатическое; z - высота 

над плоскостью сравнения; V - скорость потока воды; g - ускорение 

свободного падения.  

НАПОР ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - hydrostatic pressure. Сумма приведённой 

высоты давления и координаты (отметки) точки над плоскостью сравнения. 

Величина Н. г. для всех точек покоящейся жидкости постоянна. Плоскость 

сравнения напоров выбирается произвольно (в гидрогеологии обычно за 

такую плоскость принимают уровень моря). Для горизонтов водоносных со 

свободной поверхностью при горизонт. залегании водоупорного ложа 

последнее принимается за плоскость сравнения напоров.  

НАРОД - связанная одинаковым происхождением и языком культурная 

общность людей , являющаяся подлинным и единственным носителем 

объективного духа. 

НАТРИЙ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - sodium in groundwater. Химический 

элемент I группы периодич. системы элементов Д.И. Менделеева. 

Принадлежит к наиболее распространённым на Земле элементам: его кларк в 

земной коре составляет 2,5%. Все соли натрия обладают хорошей 

растворимостью, поэтому миграц. возможности его весьма широки. В 

природных водах занимает первое место среди катионов по 

распространённости. Основными источниками Н. в п. в. являются продукты 

разрушения изверженных пород и залежей его солей, а также рассеянные 

содержания Na+ в породах и почвах. Кроме того, Na+ вытесняется из 

поглощённого комплекса пород и почв ионами кальция и магния. 

Содержание Н. в п. в. колеблется от нескольких мг/л до сотен г/л. ПДК 

натрия для питьевой воды составляет 200 мг/л.  

НАТУРФИЛОСОФИЯ (нем. Naturphilosophie), философия природы - 

умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности. 

Ранняя древнегреческая натурфилософия досократовского периода 

(милетская школа и др.) явилась по существу первой исторической формой 

философии вообще. Интерес к природе в эпоху Возрождения вызвал новый 

расцвет натурфилософии (Дж. Бруно, Б. Телезио, Т. Кампанелла, Дж. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#воронк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пьезопроводност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#уровнепроводност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидростатическ
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Кардано, Парацельс, Ф. Патрици). В немецкой классической философии 

получила особенное развитие у Ф. В. Шеллинга и его последователей (Л. 

Окен, Х. Стеффенс, Г. Карус, Г. Шуберт, Д. М. Велланский и др.). Развитие 

экспериментального естествознания в новое время привело к вытеснению 

натурфилософии теориями природы, базирующимися на естественнонаучных 

данных, что привело к потере целостного знания. 

НАУКА - форма общественного познания, представляющая собой 

исторически  сложившуюся систему упорядоченных знаний, истинность 

которых проверяется 

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА – целостная система представлений о 

наиболее общих свойствах и закономерностях природы и общества. 

НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ - мировоззрение, сформировавшееся под 

влиянием научной картины мира и поэтому не противоречащее ей.  

НАУЧНЫЙ ЗАКОН – знание, формируемое людьми в понятиях, 

содержание которых имеет свое основание в природе (в объективном бытии). 

НАФТИДЫ – naphtides. Обобщённое название углеводородных газов, 

нефтей и их естественных продуктов.  

НАХЛЕБНИЧЕСТВО - потребление остатков пищи хозяина.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК (природный национальный парк), территория 

(акватория), на которой охраняются ландшафты и уникальные объекты 

природы. От заповедника отличается допуском посетителей для отдыха. 

Первый в мире Йеллоустонский национальный парк основан в 1872 в США. 

К 1982 в мире создано более 1200 национальных парков и других 

охраняемых территорий, близких к ним по организации, площадь более 2,7 

млн. км
2
, в т. ч. Банф, Гауя, Казиранга, Корбетт, Лахемаа, Серенгети, Цаво. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 

метеорологические условия, способствующие накоплению вредных 

(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха; 

НЕДОСТАТОК НАСЫЩЕНИЯ - saturation deficiency. Разность между 

полной влагоемкостью и естественной влажностью горных пород.  

НЕЙТРАЛИЗМ - вид биотических отношений, когда две популяции не 

влияют друг на друга.  

НЕЙТРИНО – легчайшая элементарная частица, участвующая только в 

слабых взаимодействиях. Возможно, не имеет массы. 

НЕЙТРОН – представляет собой частицу с массой, почти равной массе 

протона, но лишенной электрического заряда. 

НЕЛИНЕЙНОСТЬ – мновариантность, альтернативность и необратимость 

возможных путей развития сложных систем, описываемые 

соответствующими нелинейными уравнениями. Такими уравнениями 

описываются процессы, происходящие в природопользовании и 

природообустройстве. 

НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ – системы, описываемые нелинейными 

уравнениями. 

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_par100
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НЕОБРАТИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТА – изменение не 

позволяющее ландшафту после прекращения воздействия на него вернуться 

за определенный интервал времени в состояние близкое к исходному. 

НЕФТЕПРОДУКТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ - oil products in natural 

water. Смеси газообразных, жидких и твёрдых углеводородов различных 

классов, образующихся из нефти и нефтяных газов. Разделяются на масла, 

твёрдые углеводороды (парафины), озокериты, битумы и др. Являются 

наиболее распространёнными и опасными загрязнителями природных вод, в 

к-рые попадают при транспортировке, с водами сточными предприятий 

нефтедобывающей и нефтеперерабат. пром-ти и с хоз.-бытовыми стоками. В 

рез-те процессов испарения, сорбции, биохимич. и химич. окисления 

количество нефтепродуктов со временем снижается, и изменяется их химич. 

состав. Н. в п. в. находятся в различных формах - растворённой, 

эмульгированной, сорбированной на твёрдых частицах, в виде плёнки на 

поверхности воды. Нефтепродукты оказывают неблагоприятное воздействие 

на живые организмы, растительность, биологич. состояние водных объектов. 

Входящие в их состав низкомолек. алифатич., нафтеновые и ароматич. 

углеводороды оказывают токсич. действие на организм. Наибольшую 

опасность представляют полициклич. конденсир. углеводороды типа 3,4-

бензопирена, обладающие канцерогенными свойствами. ПДК 

нефтепродуктов для питьевой воды составляет 0,1 мг/л.  

НЕФТЬ - oil. Жидкий каустобиолит, представляющий собой смесь 

углеводородов метанового, нафтенового и ароматич. рядов с примесью 

сернистых, азотистых и кислородных соединений. В пластовых условиях Н. 

содержит также растворённые газы, в основном углеводородного состава. 

При разведке, эксплуатации, транспортировке, переработке и использовании 

продуктов переработки Н. является одним из наиболее активных 

загрязнителей 

НИТРАТЫ в подземных водах - nitrates in groundwater. Соли азотной 

кислоты (HNO3). Обладают большой миграц. способностью, что объясняется 

хорошей растворимостью ее солей. Н. в п. в. принадлежат к группе 

мезокомпонентов, однако нередки случаи, когда в водах грунтовых, 

испытывающих сильное антропогенное воздействие, становятся 

преобладающими. Значит. количества нитратов могут поступать в подземные 

воды за счёт азотсодерж. естеств. и искусств. удобрений, животноводческих 

и птицеводческих ферм, а также хоз.-фекальных сбросов и свалок бытовых 

отходов. В естеств. условиях содержание Н. в п. в. обычно не превышает 

десятых, реже единиц мг/л, под влиянием антропогенных факторов их 

концентрация может увеличиваться до десятков, сотен и даже нескольких 

тысяч мг/л. Нитраты активно участвуют в круговороте азота. В природе в 

рез-те нитрификации происходит окисление иона NH4+ до NO2-, а затем до 

NO3-; в процессе денитрификации нитраты восстанавливаются до нитритов, 

аммиака и молек. азота. Относятся к числу компонентов, опасных для 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#углеводород
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88 

88 

здоровья человека. ПДК иона NO3- для питьевой воды составляет 45 мг/л (10 

мг/л по азоту).  

НИТРИТЫ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - nitrites in groundwater. Соли 

азотистой кислоты (HNO2). Являются неустойчивым компонентом 

природных вод, поскольку в окислит. обстановке переходят в нитраты. 

Поэтому повышенное содержание NO2- в водах грунтовых обычно указывает 

на “свежее” загрязнение и является важным санитарным показателем. В 

естеств. условиях Н. в п. в. встречаются в незначит. количестве; под 

влиянием антропогенных факторов их содержание в грунтовых водах может 

увеличиваться до десятых долей, реже - единиц или первых десятков мг/л. 

Нитриты - высокотоксичные соединения, более опасные для здоровья 

человека, чем нитраты. ПДК иона NO2- для питьевой воды составляет 3,3 

мг/л (1,0 мг/л по азоту).  

НИТРИФИКАЦИЯ - nitrification. Процесс окисления аммиака и NH4+ до 

NO2- (нитрит-ион), а затем до NO3- (нитрат-ион) под действием бактерий-

нитрификаторов.  

НИША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - eсological niche. Положение вида в природе, 

гл. обр. в биоценозе и его подразделениях, включающее не только место вида 

в пространстве, но и функциональную его роль в сообществе (напр., трофич. 

уровень) и положение относительно абиотич. условий существования 

(температуры, влажности и т.п.). Если местообитание -“адрес” организма, то 

Н. э. - это уникальная для данного биоценоза его “профессия”. Занимая Н. э., 

вид минимально конкурирует с др. видами биоценоза за источники энергии и 

остальные жизненные условия.  

НОМОГЕНЕЗ – развитие живой природы под действием заранее 

предопределенных причин. 

НООСФЕРА – neosphere. 1. Новое состояние биосферы, при к-ром главным 

определяющим фактором её эволюции становится разумная деят-ть человека, 

основанная на экологич. целесообразности его существования. Термин 

предложен Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом в 1927 г. В.И. Вернадский, 

развивая идею о переходе биосферы в Н., считал отличит. особенностью 

последней то, что геологич. деят-ть человека будет всецело направляться и 

контролироваться достижениями научно-технич. мысли. Элемент 

стихийности, типичный для биотехносферы, исчезнет. Научная мысль станет 

планетным явлением. 2. Состояние биосферы, обеспечивающее устойчивое 

развитие (см) благодаря применению человечеством осознанной 

рациональной стратегии взаимодействия со средой и количественной оценки 

реакции – качественно новое состояние цивилизации, экосистемы на любой 

вид антропогенного воздействия.  

НООСФЕРНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ при котором социум войдет в 

коэволюцию с природой. Ей присущи приоритет гуманитарно – 

общечеловеческих ценностей, эффективно управляемое устойчивое развитие. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биоценоз
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биотехносфер
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НОРМА ВОДНОГО СТОКА - norm of water runoff, average runoff. Среднее 

значение водного стока за многолетний период.  

НОРМА ВЫБРОСА В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ - effluent standard to water body. 

Количество отходов, к-рое разрешается предприятию сбрасывать в водный 

объект. Определяется из расчёта, чтобы концентрация загрязняющих 

веществ, создающаяся в водном объекте в рез-те накопления вредных 

выбросов со всех предприятий данного региона, не превышала ПДК.  

НОРМАТИВНАЯ ЭТИКА - составная часть этики, в которой ставятся и 

решаются проблемы смысла жизни, назначения человека, содержание 

нравственного долга, добра и зла; теоретически обосновываются 

нравственные принципы идеалы и нормы. 

НОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ- количественная оценка реакции 

экосистемы на любой вид антропогенного воздействия.  

НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ - water quality standards. Установленные 

значения показателей качества воды химических по видам водопользования. 

Разработаны для вод, используемых в хоз.-питьевых целях, в целях 

рыборазведения, орошения и т.д.  

НРАВСТВЕННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - система 

взаимоотношений человека и природы при, которой человеку не бывает 

стыдно (см Стыд по Далю) за свои действия. (см. Экоцентрические 

принципы). Человек с больной совестью (см. Совесть по Далю) не должен 

взаимодействовать с природой. 

НРАВСТВЕННОСТЬ - один из самых важных факторов общественной  

жизни, общественного развития, и исторического прогресса. Заключается в 

добровольном самодеятельном согласовании чувств, стремлений и действий 

членов общества с чувствами, стремлениями и действиями сограждан, их 

интересом и достоинством, с интересом и достоинством всего общества в 

целом. Добровольность и самодеятельность согласования отличают всякое 

явление нравственности. По Канту нрав. чувство - некоторая ощущаемая 

зависимость частной воли от общей. 

НРАВ (по Далю) вообще, одна половина или одно из двух основных свойств 

духа человека: Ум и нрав слитно образуют Дух (душу, в высшем знач.); ко 

нраву относятся, как понятию подчинения: воля, любовь, милосердие, 

страсти и пр., а к уму: разум, рассудок, память и пр. Согласный союз нрава и 

ума, сердца и думки, образует стройность, совершенство духа; раздор этих 

начал ведет к упадку. В животном не может быть такого разлада: там нрав и 

ум, воля и рассудок, слиты нераздельно в одно в побудки (инстинкт); и 

человек должен достигать такого же единства, но высшим путем: 

убежденьем, обузданьем страстей и умничанья, сознанием долга. | Общее 

выраженье свойств человека, постоянных стремлений воли его; характер; 

нрав тихий, кроткий, буйный, крутой, и пр. В этом знач. нрав человека: 

природный, прирожденный, естественный, поскольку всяк родится с 

известными наклонностями, расположеньем; и выработанный, сознательный 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#показател
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и возрожденный, насколько человек успел согласовать в себе сердце и думку. 

| То же свойство целого народа, населенья, племени, не столько зависящее от 

личности каждого, сколько от условно принятого; житейских правил, 

привычки, обычая; бол. говор. нравы. Нравственный, противопол. телесному, 

плотскому: духовный, душевный. Нравственный быт человека важнее быта 

вещественного. | Относящийся к одной половине духовного быта, 

противопол. умственному, но составляющий общее с ним духовное начало: к 

умственному относится истина и ложь; к нравственному добро и зло. | 

Добронравный, добродетельный, благонравный; согласный с совестью, с 

законами правды, с достоинством человека, с долгом честного и чистого 

сердцем гражданина. Это человек нравственный, чистой, без укорной 

нравственности. Всякое самоотверженье есть поступок нравственный, 

доброй нравственности, доблести. Христианская вера заключает в себе 

правила самой высокой нравственности. Нравственность веры нашей выше 

нравственности гражданской: первая требует только строгого исполненья 

законов, вторая же ставит судьею совесть и Бога. Нравописанье ср. описанье 

нравов, обычаев, быта, рода жизни народа; этнография. Нравописательный, 

этнографический. Нравописатель м. нравописательница ж. человек, 

описывающий жизнь и быт народа. Нравоученье ср. ученье о 

нравственности; нравственная философия; | всякое честное поученье, 

наставленье к добру, особенно как заключение, вывод из какого-либо случая, 

рассказа. Сухие нравоучения детям докучают. Нравоучитель м. 

нравоучительница ж. дающий поучения, наставленья. Нравоучительный, 

поучительный, наставительный. 

НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН - предписание делать добро и не делать зла. 

 

 

 

О 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ - water purification, disinfection of water. 

Процесс удаления болезнетворных бактерий из воды, предназначенной для 

хозяйственно-питьевых целей. Проводится на водопроводных станциях во 

всех случаях, когда источник водоснабжения не надёжен в санитарно-

эпидемиологич. отношении. О. в. проводится путём обработки воды 

газообразным хлором, озоном, ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком, 

малыми концентрациями тяжёлых металлов и высокой температурой.  

ОБЛАСТЬ РАЗГРУЗКИ - area of discharge. Часть водоносного пласта, 

комплекса или гидрогеологич. структуры, из к-рой происходит отток вод за 

её пределы (на земную поверхность, в смежные водоносные горизонты, 

водоёмы и т.д.). Характеризуется относительно пониженными значениями 

напора вод. В зависимости от размеров выделяют О. р. региональные, 

зональные и локальные, по геолого - тектонич. приуроченности выделяют 

тектонические, литологические, субмаринные и др.  
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ОБЛАСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ - area of filtration. Зона с определенными 

фильтрационными свойствами, ограниченная в пространстве естественными 

или искусственными границами.  

ОБМЕН ИОННЫЙ - ionic exchange. Обмен ионами (чаще катионами) 

между двумя электролитами. Может происходить как в гомогенной среде 

(истинный раствор нескольких электролитов), так и в гетерогенной, в к-рой 

один из электролитов является, напр., твёрдым (при контакте раствора 

электролита с почвой, ионообменными сорбентами, структурными 

элементами клетки и т.д.). О. и. происходит в эквивалентных соотношениях и 

в большинстве случаев является обратимым. Обычно константы О. и. 

возрастают с увеличением заряда иона. О. и. может быть использован при 

очистке сточных и природных вод от вредных химич. и радиоактивных 

веществ.  

ОБОСНОВАНИЕ МЕЛИОРАЦИИ (необходимость мелиоративного 

регулирования) - количественная оценка соответствия требований 

биотического объекта условиям внешней среды и определение, на этой 

основе, небходимых мелиоративных воздействий. 

ОБОСОБЛЕННЫЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ (замкнутый водоем) - небольшой 

по площади и непроточный искусственный водоем, не имеющий 

гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами; 

ОБРАЗОВАНИЕ - духовный образ человека, который складывается под  

влиянием моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его 

культурного круга, а также процесс воспитания и самовоспитания. При этом 

главным является не объем знаний, а соединение последних с личными 

качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями. 

Образование  - защита от сил обезличивающих человека; образование в 

демократическом обществе стало вопросом жизни.  

ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ сквозное - привитие учащимся 

знаний, умений и навыков по экологии в течении всего времени обучения в 

техническом университете.  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – зависимость текущих воздействий на объект от его 

состояния, обусловленного предшествующими воздействиями на этот же 

объект. 

ОБУЧЕНИЕ - процесс целенаправленной передачи общественно - 

исторического опыта. Обучение основывается на запоминании. Легче всего 

запоминается то, что резко выделяется из массы усваиваемого материала , в 

силу чего возникает ясно выраженное отношение  фигуры и основы. 

ОБЪЕКТ – выделенная по некоторым правилам часть мира, являющаяся 

предметом познания, практической деятельности. О – то, что противостоит 

субъекту, на что направлена его предметно – практическая и познавательная 

деятельность. 
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ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ – объект, для достижения желаемых результатов, 

функционирования которого необходимы и допустимы специально 

организованные воздействия. 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ДУХ - по Гегелю, это дух воплотившийся в праве, 

морали, нравственности, обществе, государстве; Абсолютный дух выступает 

в искусстве, религии, философии (см. АБСОЛЮТ). 

ОГЛЕЕНИЕ - gleying. Процесс восстановления окисных почвенных 

соединений, гл. обр. соединений железа, в закисные, придающие почвам 

особые свойства.  

ОЗЕРО - lake. Естественный водоём, представляющий собой углубление в 

земной поверхности самого различного размера и глубины. Происхождение 

О. может быть связано с процессами ледниковой эрозии (О. ледниковое, 

моренное), карстовыми явлениями (каровое, провальное, карстовое), 

тектоникой (тектоническое), деятельностью моря (реликтовое) и др. 

Минерализация и химич. состав воды О. обусловлены составом вод 

притоков, внутриводными процессами, проточностью, связью с подземными 

водами и их происхождением. По составу воды выделяют О. минеральные 

(солёные), содовые (карбонатные), сульфатные (горько-солёные), рапные, 

хлоридные, по степени проточности выделяют: проточные, бессточные и 

промежуточные. Поверхностные воды О. и подземные воды тесно 

взаимосвязаны (см. Взаимосвязь подземных и поверхностных вод).  

ОЗЕРО ПОДЗЕМНОЕ - subsurface lake. Озеро в карстовых пещерах, 

питающееся водами подземными.  

ОЗОНИРОВАНИЕ ВОДЫ - water ozonization. Обработка воды озоном с 

целью ее дезинфекции.  

ОКЕАН - ocean. Непрерывная оболочка Земли, разделяющая континенты и 

острова. О. составляет бoльшую часть (361260 тыс. км2) поверхностной 

гидросферы. Объём водных масс О. равен 134740 км3 при средней глубине 

3711 км. В водах О. присутствует большое количество химич. элементов, но 

главную часть составляют ионы хлора (1,919%), натрия (1,067%), сульфата 

(0,269%), магния (0,128%), кальция (0,041%), калия (0,039%) и брома 

(0,007%). Кроме ионных компонентов в водах О. присутствуют органич. 

соединения, растворённые газы и взвешенные вещества. Считается, что 

состав воды О. в течение фанерозоя не менялся. Воды О. активно 

взаимодействуют с др. оболочками Земли, в т. ч. с атмосферой и подземной 

гидросферой. Для подземных вод О. служит базисом разгрузки.  

ОКИСЛЯЕМОСТЬ ВОДЫ – water oxidability. Общее содержание в воде 

восстановителей (неорганич. и органич.), реагирующих с сильными 

окислителями. О. в. определяется количеством кислорода (мг), необходимым 

для окисления примесей, содерж. в 1 л воды. Различают общую и частичную 

О. в. Общая обозначается иногда как ХПК (химич. потребление кислорода); 

определяют её иодатным методом, при к-ром учитываются все органич. 

вещества, содерж. в воде. Частичную О. в. определяют по реакции с 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Взаимосвязь
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#атмосфер
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перманганатом калия KMnO4. Наименьшей окисляемостью характеризуются 

артезианские воды (около 2 мг/л О2), самые высокие значения (сотни мг/л О2) 

обнаружены в подземных водых нефтяных месторождений. Повыш. значения 

окисляемости характерны для грунтовых и поверхностных водах.  

ОКНО ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ - hydrogeological opening (window). 

Участок локального отсутствия водоупора над или под горизонтом вод 

напорных. Благодаря О. г. возможны перетоки подземной воды из горизонта 

в горизонт по вертикали. Обычно О. г. сопровождаются гидрохимич. или 

газохимич. аномалией. Могут служить путями распространения загрязнения. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - – все, что окружает человека и биоту. 

Обуславливает взаимодействиями с космосом в пределах Земли и в пределах 

мира, созданного человеком. О -  

ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ - water freshering. Снижение количества солей, 

содержащихся в природных водах (деминерализация). Применяется для 

получения пресной воды в местностях, где подземные воды сильно 

минерализованы или отсутствуют поверхностные воды пресные, а также в 

тех случаях, когда единств. источником водоснабжения является морская 

вода. О. в. можно осуществить при помощи перегонки солёной воды в 

специальных аппаратах (опреснителях) с последующей конденсацией пара в 

воду, вымораживанием и т.д.  

ОРГАНИЗМ-ИНДИКАТОР - indicator organism. Организм с узкими 

пределами экологической приспособленности (стенобионт), своим 

поведением, изменением физиологических реакций или самой возможностью 

существования указывающий на изменения в среде или на ее определенные 

характеристики (естественные или антропогенные). Такие организмы служат 

указателями качества воды, свойств почвы, наличия нек-рых полезных 

ископаемых и т.д.  

ОРОШЕНИЕ - irrigation, watering. Подвод воды на поля, испытывающие 

недостаток влаги. Источником О. могут быть воды рек, озёр, водохранилищ, 

а также подземные воды. О. характеризуется наибольшим безвозвратным 

водопотреблением, к-рое достигает 70% от общего количества воды. При О. 

необходимо соблюдение комплекса мероприятий, предусматривающих 

рациональное использование водных ресурсов, исключение засоления, 

переувлажнения, эрозии и др. негативных экологич. явлений.  

ОСАДКИ АТМОСФЕРНЫЕ - precipitations. Вода в жидком или твёрдом 

состоянии, выпадающая из атмосферы на поверхность земли. О. а. 

разделяются на дожди, снег, град, часть воды конденсируется 

непосредственно из воздуха на поверхности земли в виде росы, инея, 

измороси. О. а. содержат растворённые компоненты, источником к-рых 

являются атмосферные аэрозоли и промышл. выбросы. Средняя 

минерализация О. а. составляет 10-20 мг/л. В составе осадков преобладают 

сульфидные, гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые ионы. Состав О. а. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#напорн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пресн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#конденсац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#вымораживани
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#стенобионт
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аэрозол
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является начальным фактором формирования состава поверхностных и 

подземных вод.  

ОСАДКИ ДЕЛЬТОВЫЕ - delta deposits. Осадочные горные породы, 

образованные осаждением обломочного материала в устьях рек. Для О. д. 

характерна вертикальная зональность. Внизу осаждается глинистый 

материал, переходя в верхней части в более грубые осадки. Ближе к берегу 

моря осаждается галечный и песчаный материал, а дальше от берегов - более 

мелкозернистый.  

ОСАДКИ МОРСКИЕ - marine sediments. Осадочные породы, образующиеся 

в море. Делятся на терригенные (образующиеся из материала, приносимого с 

материка), органогенные (из отмирающей органики) и химические (путем 

химич. реакций).  

ОСАДКИ ОЗЕРНЫЕ - lake sediments. Осадочные породы, образующиеся в 

акватории озер из материала, приносимого с суши, путем химического 

осаждения из воды и в рез-те деят-ти организмов. Характеризуются четко 

выраженной зональностью.  

ОСАДКИ РЕЧНЫЕ - river sediments. Осадочные породы, образующиеся 

путем осаждения материалов, переносимых рекой. Выделяются осадки 

русловые, обычно грубозернистые, и осадки внерусловые, накапливающиеся 

на террасах из паводковых вод.  

ОСАДКИ ШЕЛЬФОВЫЕ - shelf sediments. Осадочные породы, 

образующиеся на шельфовых склонах из материалов, сносимых с материка. 

Делятся на терригенные и карбонатные.  

ОСАЖДЕНИЕ – sedimentation. Процесс образования малорастворимых 

соединений, прежде всего гидроксидов, карбонатов, сульфидов, 

ограничивающий распространение загрязнённых подземных вод в пределах 

водоносного горизонта. В рез-те взаимодействия вода - порода, смешения 

разного типа вод, изменения газосодержания и под влиянием др. факторов на 

различных геохимич. барьерах происходит элиминирование ряда токсичных 

загрязнителей путём осаждения.  

ОСМОС – osmosis. Самопроизвольное проникновение растворителя и нек-

рых растворенных компонентов через полунепроницаемую перегородку 

(мембрану). Явление родственно диффузии, т. к. заключается в 

выравнивании концентраций по обе стороны от мембраны. Явление осмоса 

может быть использовано для очистки загрязненных вод.  

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИИ: 1. Естественно – исторический 

метод – сравнение внутреннего строения геосистем и особенностей их 

развития в пространстве и во времени. 2. Сравнительный метод – сравнение 

различных процессов и явлений (напр. флор и фаун и условий их 

формирования). Свойственен начальному этапу научного познания. 3. 

Физико-географический метод – использование методов специальных наук, 

таких как физика, математика, астрономия и др. в географии. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#диффузи
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ОСТАТОК СУХОЙ - solid (dry) residual. Осадок, который остается после 

полного выпаривания природной воды. Минерализов. воды и рассолы 

обычно выпаривают с добавлением соды, что позволяет получить средние 

соли, не содержащие кристаллизац. воды. В этом случае О. с. равен сумме 

весовых количеств компонентов, найденных в воде. О. с. выражается в тех 

же единицах, что и концентрация макрокомпонентов химич. состава 

природной воды (мг/л, г/л, г/кг и т.п.). ПДК О. с. для питьевых вод составляет 

1,0 г/л, однако в отдельных случаях допускается использование воды с О. с. 

до 1,5 г/л.  

ОСУШЕНИЕ - soil drainage. Удаление избыточной влаги из почвы, грунта 

для улучшения их водного и воздушного режимов, повышения плодородия, 

сокращения заболоченных территорий путём понижения уровня грунтовых 

вод или ускорение отвода поверхностных. 

ОСУШЕНИЕ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ - drainage of mine workings. 

Комплекс мероприятий с целью удаления грунтовых, подземных и 

технологич. вод из пористой среды.  

ОСУШЕНИЕ ГОРНЫХ ОТВАЛОВ - dewatering of mine wastes disposal. 

Удаление воды, содержащейся в отвалах горных выработок, с помощью 

специальных дренажных устройств.  

ОСУШЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - 

drainage of useful minerals deposits. Совокупность технических мероприятий, 

направленных на снижение степени обводнённости с понижением уровня 

грунтовых вод месторождения полезных ископаемых или горной выработки 

и на регулирование режима притока воды в них с целью создания условий 

для работы в горных выработках.  

ОСУШЕНИЕ ШАХТ - mine dewatering. Комплекс мероприятий с целью 

снижения уровня подземных вод или их напорагидростатического до 

необходимого для эксплуатации шахт.  

ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СООРУЖЕНИЯ - инженерные сооружения и устройства, не входящие в 

мелиоративные системы, обеспечивающие регулирование, подъем, подачу, 

распределение воды потребителям, отвод вод с помощью мелиоративных 

систем, защиту почв от водной эрозии, противоселевую и 

противооползневую защиту. 

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА – система, обменивающаяся с другими системами 

(окружающей средой) энергией и веществом. 

ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ – системы, обменивающиеся веществом, 

энергией и информацией с внешним миром. 

ОТНОШЕНИЕ – отражает единство зависимости и относительной 

самостоятельности связи и раздельности в существовании, 

функционировании и развитии. 

ОТСТОЙНИК - settler. Устройство для осаждения нерастворимых 

взвешенных частиц в водах сточных.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#уро
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#отвал
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#уро
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#уровн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#напор
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сточн
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ОТХОДЫ - wastes. Побочные продукты промышл., с.-х. или коммунального 

(коммунально-бытового) произ-ва, к-рые не имеют применения в нар. хоз-ве. 

Скопления О. часто служат источником загрязнения почв, грунтов и 

подземных вод.  

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА - система мер, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях 

улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного 

воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду; 

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ - деятельность, направленная на 

сохранение и восстановление водных объектов; 

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ - деятельность, направленная на 

сохранение и восстановление водных объектов; 

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ - water resources protection. Система 

организационных, исследовательских, юридич., экономич. и технич. мер, 

направленных на предотвращение и устранение последствий загрязнения и 

истощения водных объектов.  

ОХРАНА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ - geological environment protection. 

Совокупность мероприятий и узаконенных правил, обеспечивающих 

рациональную разработку полезных ископаемых, в частности подземных 

вод, их наиболее полное извлечение из недр, рациональное использование 

геологич. пространства.  

ОХРАНА ГОРНЫХ РАЙОНОВ - mine areas protection. Комплекс 

мероприятий, обеспечивающих максимальную охрану районов с развитой 

горнодобывающей промышленностью от ее негативного влияния на 

окружающую среду.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ (ЧЕЛОВЕКА) СРЕДЫ - environmental 

protection. Совокупность научных и технич. мероприятий, направленных на 

рациональное использование, воспроизводство и сохранение природных 

ресурсов в интересах людей, на обеспечение биологич. равновесия в природе 

и на улучшение качества окружающей среды. О. о. с. включает рациональное 

использование и охрану атмосферы, недр, гидросферы, использование или 

уничтожение отходов и т.д.  

ОХРАНА ПРИРОДЫ - nature protection. 1. Совокупность международных, 

государственных, региональных административно-хозяйственных, 

технологических, политических и общественных мероприятий, 

направленных на сохранение, рациональное использование и 

воспроизводство природных систем и ресурсов земли, а также ближайшего к 

ней космического пространства в интересах существующих и будущих 

поколений людей. 2. Комплексная дисциплина, разрабатывающая общие 

принципы и методы сохранения и восстановления природных ресурсов. 
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Включает разделы: охрана земель, вод, атмосферы, растит. и животного 

мира, экосистем в целом и др.  

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - assessment of groundwater 

pollution. Исследования степени загрязнения подземных вод с целью 

определения их пригодности для использования и установления комплекса 

мероприятий по их очистке.  

ОЦЕНКА ЗАЩИЩЁННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - vulnerability 

assessment of groundwater. Характеристика степени изолированности 

подземных вод от поверхностных загрязнителей. Может носить 

качественный и количественный характер. Качественная (балльная) о. з. п. в. 

выполняется на основании различных показателей (глубина залегания 

грунтовых вод, строение и литология пород зоны аэрации, фильтрационные 

свойства слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации, мощность 

слабопроницаемых отложений и др.). Каждый из показателей оценивается в 

баллах. Сумма баллов всех показателей характеризует категорию 

защищенности. Количественная о. з. п. в. производится по времени, за к-рое 

фильтрующиеся с поверхности земли загрязнения достигают водоносного 

горизонта.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД - quality assessment of 

groundwater. Определение пригодности воды для к.-л. практических целей. 

Осуществляется на основе государств. стандартов и нормативов. Физич., 

химич. и бактериологич. показатели различны для различных видов 

потребления воды, в частности для питьевых целей, охлаждения, 

мелиорации, лечебных целей. Выбор источников водоснабжения и технич. 

процессов ее обработки также зависит от характера использования воды и 

требований к ее качеству.  

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ВОД ПО КАЧЕСТВУ - water suitability 

according to quality. Определяется в зависимости от целевого назначения 

воды по соответствующим ГОСТам (государственные стандарты). Физич., 

химич. и бактериологич. показатели воды различны для разных видов 

потребления вод, основными из к-рых являютсяводы питьевые, 

охлаждающие, используемые в паро-силовом хозяйстве, для технич. целей, 

поливные, лечебные, промышленные и т.д. В соответствии с опред. 

требованиями к качеству воды в зависимости от целевого её назначения 

осуществляют выбор источников водоснабжения, технологич. процессы 

обработки воды и компоновка очистных сооружений.  

ОЧАГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ - source of pollution. Концентрированный (точечный) 

источник загрязнения геологич. среды.  

ОЧИСТКА ВОДЫ - water purification (treatment). См. Водоподготовка. 

 

 

 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аэраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#питьевые
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#лечебн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#промышленн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Водоподготовка


 

 

98 

98 

П 

ПPОБЛЕМА НАУЧНАЯ  (гpеч. problema - задача, задание) - сложный 

теоpетический или практический вопрос, требующий всестоpонего 

исследования. 

ПАВОДОК - high flood. Наводнение в рез-те быстрого таяния снега при 

оттепелях или ливневых осадках, пропусков воды из водохранилищ.  

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ – наука об ископаемых остатков растений  и 

животного мира. 

ПАРАДИГМА (от греч. paradeigma пример, образец), в философии, 

социологии исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и 

их решения, методов исследования, господствующих в течение 

определенного исторического периода в научном сообществе. Смена 

парадигм представляет собой научную революцию; – особый способ 

организации научного знания, определяющий представление об окружающем 

мире; взаимосвязанная система идей, составляющая фундамент 

естествознания на определенном этапе его развития. 

ПАРАДИГМАТИКА, 1) Учение о строении и структуре парадигм разных 

типов, их классификации, а также объединении в более сложные единства. 2) 

один из двух аспектов исследования языка, противопоставляемый 

синтагматике, изучение элементов языка и классов этих элементов, 

находящихся в отношениях противопоставления, выбора одного из 

взаимоисключающих элементов.  

ПАРАЗИТИЗМ - это форма взаимосвязей между видами, при которой 

организмы одного вида (паразита, потребителя) живут за счет питательных 

веществ или тканей организма другого вида (хозяина) в течение 

определенного времени.  

ПАРАЛЛАКС ЗВЕЗДЫ (ГОДИЧНЫЙ) – угол, под которым со звезды 

была бы видна полуось земной орбиты. 

ПАРАМЕТР ПОРЯДКА – величины, удовлетворяющие уравнениям для 

точки бифуркации. 

ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРАЦИИ - filtration parameteres. Параметры потока 

фильтрационного, к к-рым относятся расход потока, скорость фильтрации, 

градиент напорный, длина пути фильтрации, площадь поперечного потока, 

уровень пьезометрический и т.д.  

ПАРСЕК – сокращение слов параллакс – секунда; расстояние, 

соответствующее параллаксу в одну угловую секунду.   

ПАСПОРТ ВОДОПУНКТА - passport of well. Стандартная документация 

водопункта, выдержанная по единой форме. Составляется при различных 

видах гидрогеологич. исследований. Существуют различные формы 

паспортов для описания колодцев, родников, скважин и др. водопунктов.  

ПДД (предельно допустимая доза) - максимальное количество вредного 

вещества, проникновение которого в организм еще не оказывает на него 

пагубного влияния. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#поток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#расход
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#скорост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#градиент
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ПДК (предельно допустимая концентрация) - максимальное количество 

вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющее на 

здоровье человека. Устанавливается в законодательном порядке. 

ПЕЙЗАЖ (франц. paysage, от pays местность), вид, изображение какой-либо 

местности; в живописи и графике жанр (и отдельное произведение), в 

котором основной предмет изображения природа. Часто изображаются виды 

городов или архитектурных комплексов (архитектурный пейзаж, ведута), 

морские виды (марина). 

ПЕЙЗАЖНЫЙ ПАРК (английский парк), парк со свободной планировкой, 

как бы воспроизводящей естественный ландшафт. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ - это скорость образования биомассы 

первичными продуцентами (растениями).  

ПЕРЕНОС КОНВЕКТИВНЫЙ - convective transport. Перенос вещества 

движущимся потоком подземных вод (вынужденная конвекция). При этом 

считается, что физ.-хим. взаимодействия отсутствуют, и все частицы 

жидкости перемещаются с одинаковой скоростью, равной действит. 

скорости, определяемой выражением u = vФ/nэ, где vФ - скорость 

фильтрации, nэ - пористость горной породы эффективная.  

ПЕРЕНОС КОНДУКТИВНЫЙ - conductive transport. Передача тепла от 

нагретых участков к относительно холодным. Совершается на молек. уровне 

и подчиняется закону Фурье, подобному закону Фика:  

ПЕСТИЦИДЫ - pesticides (син. ядохимикаты). Химические вещества, 

применяемые для уничтожения или сокращения численности 

болезнетворных бактерий (бактерициды), грибков (фунгициды), вредных 

насекомых (инсектициды), сорных растений (гербициды) и т.д. 

Распространение П. в подземных водах определяется их токсичностью и 

стойкостью в период разложения на нетоксичные элементы, а также 

особенностями водоносных горизонтов (физ.-хим. условиями среды, 

скоростью фильтрации, сорбционными свойствами водовмещающих пород).  

ПИТАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ - soil nutrition. Извлечение корнями растений 

из почвы питательных веществ посредством поглощения ионов из 

почвенного раствора (К+,NO3
-
, PO4

3-
).  

ПИТАНИЕ ПОДЗЕМНОЕ - subsurface recharge, groundwater feed. Приток 

подземных вод в поверхностные водотоки, водоёмы и другие водные 

объекты. В зависимости от геологич., климатич. и гидрогеологич. условий П. 

п. может составлять от 0 до 100% баланса водного объекта. Имеет сезонные 

колебания. В случае загрязнения подземного стока может служить 

загрязняющим фактором.  

ПИФАГОР 580-500 до Р.Х. учредил, просуществовавший до 4 века, союз с 

целью проведения нравственно-религиозного реформирования жизни. 

Пифагорейцы развивали воззрение, согласно которому принципы математики 

- числа - одновременно являются и принципами мира, а числовые 

соотношения, пропорции - отражением гармонии самого мира. По учению 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#конвекци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#скорост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пористост


 

 

100 

100 

Пифагора небесные тела звучат через определенные интервалы времени 

(гармония сфер) и эту гармонию мы не воспринимаем только потому, что она 

воздействует на нас непрерывно. 

ПЛАТОН (НАСТ. ИМЯ - Аристокл) 427 -347 до Р.Х. Теория идей и 

философия государства. Чуственное восприятие не дает знания постоянного, 

доставляет не уверенность, а только мнение. Понятия, если они правильно 

образованы, являются неизменными, и только они дают действительное 

знание. В наших понятиях совершается познание сверхчувственного мира. 

Понятия являются отражением идей. Во множестве понятий отражается 

множество идей. Причастность духа к миру идей при помощи понятий 

одновременно доказывает бессмертие души. Образование понятий в 

человеческом духе является актом воспоминания самих идей, которые душа 

созерцала до того, как она соединилась с телом. Наивысшая идея - идея блага 

(Бога), который, будучи творцом мира (демиургом), сначала творит мировую 

душу как не телесную, проникающую весь мир движущую силу. Материя 

существует, она становится действительностью, побуждаемая 

присутствующей в ней идеей. Этика Платона исходит из того, что только 

деятельная, руководимая идеями жизнь осуществляет идею нравственности, 

те есть добродетели. Выделяется четыре основных добродетели - мудрость, 

мужество (смелость), благоразумие (самообладание) и справедливость, 

компенсирующую и сочетающую другие добродетели. Высшая цель 

государства, как и человека, самосохранение посредством формирования 

граждан в духе добродетели; основная цель – совершенный человек 

идеального государства.  

ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ - water density. Физическая характеристика воды, 

равная отношению массы воды к её объёму. П. в. при температуре 4
0
 С и 

нормальном атмосф. давлении принята за 1 кг/дм
3
. С увеличением 

минерализации воды её плотность возрастает.  

ПЛЫВУН - quicksand. Рыхлые, мелкодисперсные песчаные породы, 

насыщенные водой, проявляющие при определенных гидродинамических 

условиях большую подвижность. При строительстве подземных и наземных 

сооружений представляют опасность, требуют специальных мер проходки.  

ПОВЕДЕНИЕ ЛАНДШАФТА – система внутренних  взаимосвязанных 

процессов, выступающая как реакция на совокупность воздействующих на 

ландшафт внешних и внутренних факторов. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ - воды, постоянно или временно находящиеся 

в поверхностных водных объектах; 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДОЕМ - поверхностный водный объект, 

представляющий собой сосредоточение вод с замедленным водообменом в 

естественных или искусственных впадинах; 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДОТОК - поверхностный водный объект с 

непрерывным движением вод; 
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ПОГОДА – совокупность процессов, происходящих в атмосфере данного 

района в определенный момент времени. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ - воды, в том числе минеральные, находящиеся в 

подземных водных объектах;  

ПОДЗОНА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, часть зоны физико-

географической, выделяемая по преобладанию ландшафтов того или иного 

типа (напр., подзона каменистых пустынь в зоне арктических пустынь). 

ПОДПОР ПОДЗЕМНЫХ ВОД - back of groundwater. Повышение уровня 

подземных вод, сопровождаемое уменьшением скорости течения и уклонов в 

нек-ром сечении или на нек-ром участке потока в рез-те уменьшения 

пропускной способности живого сечения потока или повышения уровня на 

границе (напр., при создании водохранилища).  

ПОДСИСТЕМА – наибольшая часть системы, которая обладает 

определенной автономностью, но в тоже время подчинена и управляется 

системой. 

ПОДТОПЛЕНИЕ - rise of groundwater. Подъём уровня подземных вод на 

застроенных территориях до уровня глубины заложения фундаментов и 

выше. П. происходит под действием следующих антропогенных факторов: 

барражирующего влияния фундаментов зданий на сток подземный, 

понижения водопроводимости грунтов в рез-те статич. нагрузок, утечек воды 

из водонесущих коммуникаций. Опасность П. обусловлена снижением 

несущей способности грунтов.  

ПОЗНАНИЕ, 1).Приобретение знания, постижение закономерностей 

объективного мира. П. законов природы. Диалектический метод познания. 

Теория познания (раздел философии, изучающий закономерности и 

возможности познания, отношения знания к действительности). 2. мн. 

Совокупность знаний в какой-нибудь. области. У него большие познания в 

литературе. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ - indicators of water pollution. 

Физико-химические, микробиологические и др. параметры воды, по к-рым 

определяют степень и характер её загрязнения. Различают П. з. в. физические 

(мутность, запах, показатель водородный), химические (количество 

растворённого кислорода, БПК, ХПК, окисляемость воды, содержание 

аммонийного азота и др.), бактериологич. (коли-титр, наличие патогенных 

микроорганизмов), а также гидробиологические.  

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ - 

organoleptic indicators of water quality. Физические свойства воды, 

определяющие её пригодность для водопользования. Основные требования к 

воде в этом отношении заключаются в отсутствии неприятных запаха, вкуса, 

цветности, мутности воды и повышенной температуры.  

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ХИМИЧЕСКИЕ - chemical water 

quality indicators. Химические свойства воды, характеризующие её 

пригодность для водопользования и дающие возможность (в случае 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#уровн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#уровн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#мутност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#запах
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водородный
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#окисляемост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#коли
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водопользовани
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#запах
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#вкус
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#цветност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#мутност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водопользовани
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необходимости) судить о том, каким процессам очистки следует подвергать 

воду для улучшения её качества (см. Водоподготовка). К таким показателям 

относятся величина сухого остатка, концентрация нитратов, мышьяка, 

свинца, селена, стронция и др.  

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 

ВОД - indicators of groundwater conditions. Показатели, определяющие 

особенности минерализации воды и в свою очередь сами обусловленные ее 

химическим составом. К ним относятся показатель водородный рН и 

потенциал окислительно-восстановительный Eh.  

ПОКАЗАТЕЛЬ ВОДОРОДНЫЙ (рН) - hydrogen index. Десятичный 

логарифм концентрации водородных ионов (выраженный в моль/л), взятый с 

отрицательным знаком:рН = - lg[H
+
]. Поскольку величина произведения воды 

ионного является величиной постоянной, то, определяя концентрацию 

водородных ионов в к.-л. растворе, тем самым определяется и концентрация 

гидроксильных ионов. В нейтральных растворах рН равен 7, в кислых - 

меньше 7, в щелочных - больше 7. рН питьевых вод должен составлять 6-8.  

ПОКАЗАТЕЛЬ ИОННОГО СТОКА (МОДУЛЬ ИОННОГО СТОКА) - 

index of ionic runoff (rate of ionic runoff). Величина, характеризующая ионный 

сток или сток растворённых химич. веществ и определяемая по формуле Ри = 

Rи/F, где Ри - показатель ионного стока с единицы площади водосбора за 

единицу времени, т/км2 ·год; Rи - ионный сток или сток растворённых 

химических веществ со всей площади водосбора за единицу времени, т/год; F 

- площадь водосбора, км2.  

ПОЛИС (греч. polis, лат. сivitas), город-государство, форма социально-

экономической и политической организации общества и государства в Др. 

Греции и Др. Италии. Полисы составляли полноправные граждане (члены 

общины), каждый из которых имел право на земельную собственность и 

политические права. Часть населения города в полис не входила и не имела 

прав граждан (метеки, периэки, вольноотпущенники, лишенные всяких прав 

рабы). Форма власти в полисе была различной (олигархия, демократия и др.). 

ПОЛУПУСТЫНЯ, тип биома, сочетающий участки степей и пустынь, 

встречающийся в умеренных, субтропических и тропических поясах Земли 

(кроме Антарктиды) и образующий природную зону, расположенную между 

степной зоной на севере и пустынной зоной на юге. В умеренном поясе Азии 

полупустыни протягиваются сплошной полосой с запада на восток 

приблизительно на 10 тыс. км от Прикаспийской низменности до восточной 

границы Китая. В субтропиках полупустыни широко распространены на 

склонах плато, плоскогорий и нагорий: Анатолийское плоскогорье, 

Армянское нагорье, Иранское нагорье, Карру, Флиндерс, предгорья Анд, 

долины Скалистых гор и др. В тропиках полупустыни занимают большие 

пространства, особенно в Африке, к югу от Сахары, в зоне Сахель, для 

которой характерны ландшафты так называемой опустыненной саванны. 

Растительность. Сильно разреженный растительный покров полупустыни 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Водоподготовка
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#минерализаци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водородный
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Eh
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#произведени
file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_vol139
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часто предстает в виде мозаики, состоящей из многолетних ксерофитных 

трав, дерновинных злаков, солянок и полыней, а также эфемеров и 

эфемероидов. В Америке обычны суккуленты, главным образом кактусы. В 

Африке и Австралии типичны заросли ксерофитных кустарников и 

редкостойные низкорослые деревья (акация, пальма дум, баобаб и др.). 

Животный мир Среди животных полупустыни особенно многочисленны 

зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и 

пресмыкающиеся; из копытных антилопы, безоаровый козел, муфлон, кулан 

и др. Из мелких хищников повсеместно распространены: шакал, полосатая 

гиена, каракал, степная кошка, лисица-фенек и др. Довольно разнообразны 

птицы. Много насекомых и паукообразных (каракурт, скорпионы, фаланги). 

Охрана полупустыни. Для охраны и изучения природных ландшафтов 

полупустынь мира создан ряд национальных парков и заповедников, в том 

числе Устюртский заповедник, Тигровая балка, Арал-Пайгамбар. 

Традиционное занятие населения - пастбищное животноводство. Оазисное 

земледелие развито только на орошаемых землях. Литература: Исаченко А. 

Г., Шляпников А. А. Природа мира: Ландшафты. М., 1989.Г. Д. Климова 

ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ - irrigation fields. Участки земли, на к-рых применяется 

орошение водами сточными городской канализации, приводящее к очистке и 

обеззараживанию этих вод.  

ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ - filtration fields. Участки земли, используемые для 

очистки сточных вод путём фильтрации через верхние слои почвы. .  

ПОПУЛЯЦИЯ - population. Совокупность особей одного вида, имеющих 

общий генофонд и населяющих определенное пространство, с относительно 

однородными условиями обитания. Вариант - группа особей одного вида, 

обладающих способностью свободно скрещиваться и неограниченно долго 

поддерживать свое существование в определенном местообитании 

ПОРИСТОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ - porosity of rock. Наличие в горной 

породе пустот, пор и трещин, способных вмещать жидкость или газ. П. г. п. 

измеряется коэффициентом пористости, представляющим собой отношение 

объёма всех пустот горной породы к её общему объёму, выраженное в 

процентах или в долях от единицы. Различают П. г. п. абсолютную (полную, 

общую) - совокупность всех пустот горной породы независимо от их формы, 

размеров и взаимного расположения; открытую (насыщенную) - 

совокупность сообщающихся между собой пор и пустот; эффективную - 

совокупность пустот горной породы, участвующих в процессе фильтрации; 

закрытую - совокупность пустот горной породы, не сообщающихся между 

собой. Пористость различных типов пород колеблется от долей % до 40% и 

более.  

ПОРОДА ВОДОНОСНАЯ - water-bearing rock. Пористая или трещинная 

порода, пустоты к-рой содержат гравитационную воду, к-рую можно 

извлечь.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сточн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#генофонд
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтрац
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ПОРОДА ВОДОУПОРНАЯ - impermeable layer. Водонепроницаемая горная 

порода, поры к-рой представлены в основном субкапиллярными каналами 

(диаметр менее 0,0002 мм). К П. в. относят обычно глины, плотные 

карбонатные породы и соли.  

ПОРЫ КАПИЛЛЯРНЫЕ - capillary pores. Пустоты и трещины в горных 

породах диаметром менее 1 мм или шириной менее 0,25 мм, в к-рых 

жидкости и газы могут перемещаться под действием капиллярных сил. Если 

пустоты имеют диаметр менее 0,0002 мм, а трещины - ширину менее 0,0001 

мм, их называют субкапиллярными.  

ПОРЯДОК – определенное расположение элементов в пространстве или их 

последовательность во времени. 

ПОСТОЯНСТВО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ - способ выживания прямо 

противоположный скрытой жизни, связан с поддержанием постоянного 

состава и свойств внутренней среды организма, несмотря на колебания 

воздействий внешних факторов.  

ПОСТУЛАТ – положение, не обладающее самоочевидностью, но 

принимаемое в отдельной специальной науке за исходное без доказательств. 

ПОТЕНЦИАЛ БИОТИЧЕСКИЙ - biotic potential. 1. Наследственно 

обусловленная сопротивляемость вида неблагоприятным факторам среды. 2. 

Потенциальная способность живых организмов увеличивать численность в 

геометрической прогрессии (потенциал размножения). Определяется либо 

средней величиной приплода, либо через показатель “давления жизни” 

(скорость, с к-рой при гипотетич. беспрепятств. размножении особи данного 

вида покроют земной шар равномерным слоем; эта скорость для слонов 

составляет 0,3 м/с, для нек-рых микроорганизмов - сотни м/с). 3. 

Способность живого покрова трансформировать солнечную энергию в ходе 

круговорота веществ биологического (биотического).  

ПОТЕНЦИАЛ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ (Eh) - 

redox potential. Параметр, характеризующий окислительно-

восстановительные свойства водной среды. Величина и знак П. о.-в. зависят 

от соотношения активных концентраций ионов с разными зарядами в 

растворе. Роль Eh исключительно велика для исследования процессов 

миграции химич. элементов - их рассеяния, переотложения и 

концентрирования.  

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - способность экосистемы (или 

природно-технической системы) совершать работу по поддержанию 

вещественного обмена между биоценозом и биотопом.  

ПОТЕРИ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ - water losses during 

transportation. Потери воды при её движении от места забора до места 

потребления (использования) в результате испарения, фильтрации, утечек и 

др. К ним не относятся объёмы воды, переданной для использования 

стороннему потребителю.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#круговорот
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ПОТОК ВЕЩЕСТВА - перемещение веществ в форме химических 

элементов и их соединений от продуцентов к редуцентам (через консументов 

или без них).  

ПОТОК ГРУНТОВЫЙ - unconfined groundwater flow. Движение подземных 

вод, залегающих на первом от поверхности региональном водоупоре, 

имеющем свободную поверхность, где давление равно атмосферному 

(нулевое). Изменение уровней вызывает одновременное изменение 

мощности, водопроводимости и уровнепроводимости потока. П. г. 

характеризуется гравитац. ёмкостью, процессами гравитац. осушения или 

насыщения пород, радиус влияния нестационарной фильтрации составляет 

100-500 м при длительности возмущающего фактора 10-100 сут, обладает 

заметной инерционностью по сравнению с потоком напорным.  

ПОТОК НАПОРНЫЙ - confined groundwater flow. Движение подземных 

вод, залегающих между двумя относительно непроницаемыми слоями, 

находящимися ниже вод грунтовых. Над кровлей всегда имеется избыточное 

давление Низб (напор). граничные изменения уровня 

пьезометрическогоприводят только к изменению в пласте давления, 

мощность, водо- и пьезопроводимость остаются при этом постоянными. 

наблюдаются только процессы упругого сжатия и расширения пород и воды, 

радиус влияния нестационарной фильтрации составляет 1000-5000 м при 

длительности воздействия 10-100 сут, давление перераспределяется быстро.  

ПОТОК ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ - filtration flow. Движение свободной воды 

под действием градиента напорного в пустотном пространстве горных пород 

в условиях его полного заполнения. По структуре потока (в зависимости от 

формы линий токов) выделяют плоскопараллельный и радиальный П. ф. В 

потоках первого рода линии токов параллельны, а в потоках второго рода – 

являются радиусами или близки к ним. В зависимости от состояния потока 

вовремени выделяют стационарные и нестационарные потоки. В первом 

случае все гидродинамич. характеристики потока не изменяются во времени, 

а во втором - являются функцией времени. По мерности потока, 

определяемой числом проекций вектора скорости фильтрации, выделяют 

одно-, двух- и трёхмерные потоки. По гидравлическому состоянию 

различают П. ф. грунтовые, или безнапорные, напорные, субнапорные и 

напорно-безнапорные.  

ПОТОК ЭНЕРГИИ - переход энергии в виде химических связей 

органических соединений (пищи) по цепям питания от одного трофического 

уровня к другому (более высокому).  

ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА БИОХИМИЧЕСКОЕ (БПК) - biochemical 

oxigen demand. Количество кислорода, идущее на окисление примесей воды 

при протекании в ней биохимических процессов. БПК характеризует 

загрязнённость воды органич. веществами, доступными для адаптированных 

к ним организмов. В этом случае кислород расходуется на процессы, 

связанные с их жизнедеят-тью. Выражается количеством кислорода в мг/л.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтрац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#потоком
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пьезометрическ
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пьезопроводимост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтрац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#градиент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#скорост
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ПОЧВА - soil. Особое природное образование, возникшее в рез-те 

преобразования поверхностных слоев литосферы под совместным 

воздействием воды, воздуха, климатических факторов и живых организмов. 

П. характеризуется плодородием. В.И. Вернадский называл П. “биокосным 

телом”, подчеркивая взаимосвязь в ней живого и неживого. Почвоподобные 

образования характерны для нек-рых частей дна мелководий океана и 

континентальных водоемов, но типичная П. в гидробиосфере не возникает. 

Почвенный раствор, или влага, представляет собой воду с растворёнными в 

ней минер., органич. и газообразными веществами, попавшими в неё при 

прохождении через атмосферу и горизонты почвенные; находится в 

плёночной, капиллярной и гравитац. формах. Присутствие в почвенной влаге 

диоксида углерода придаёт ей агрессивные свойства. Выделяют большое 

число генетич. типов П.: подзолистые, болотные, луговые, серые лесные, 

чернозёмы, каштановые, бурые, солончаки, солонцы, горные, краснозёмы и 

др. Сохранение П. - важнейшая задача экологии. Вариант ПОЧВА - особое 

органо - минеральное образование, возникшее в результате действия живых 

организмов на минеральный субстрат и разложения мертвых организмов, 

влияния природных вод и атмосферного воздуха на поверхностные 

горизонты горных пород в различных условиях климата и рельефа в 

гравитационном поле Земли. 

ПОЧВЕННО – ГРУНТОВЫЙ КОМПЛЕКС – совокупность почвы и 

грунта. 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ - soil science. Наука о происхождении, развитии, 

строении и составе почв, их географической распространённости, 

рациональном использовании и повышении их плодородия с помощью 

агротехнич. мероприятий.  

ПРАВИЛО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОПТИМУМА (по Реймерсу) - в центре 

видового ареала обычно существуют оптимальные для вида условии 

ухудшающиеся к периферии области обитания вида. 

ПРАВИЛО ГЛОГЕРА (по Реймерсу) - географические расы животных в 

теплых и влажных регионах пигментированы сильнее (т. е. особи темнее), 

чем в холодных и сухих. В сильно загрязненных местах наблюдается так 

называемый индустриальный меланизм - потемнение животных, поэтому 

число исключений из П. Г. в последние годы резко увеличилось. П.Г. имеет 

большое значение в систематике животных и их экологии. 

ПРАВИЛО ДАРЛИНГТОНА (по Реймерсу) - уменьшение площади острова 

в 10 раз сокращает число живущих на нем видов (амфибий и рептилий) 

вдвое. П.Д. необходимо учитывать при определении необходимого размера 

заповедника и др. природной (особо) охраняемой территории. 

ПРАВИЛО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО НАСЫЩЕНИЯ (по Реймерсу) - в 

глобальной совокупности количество народонаселения всегда соответствует 

максимальной возможности поддержания его жизнедеятельности включая 

все аспекты сложившихся потребностей человека. П. д. н. внешне как будто 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#литосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#атмосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#почвенн


 

 

107 

107 

перекликается с правилом максимального <давления жизни>. Связь между 

ними действительно имеется, но в отличие от других видов живого 

социальный человек создает <давление жизни> (вернее, эколого-социальное 

давление на природу) особого рода, включающее удовлетворение всего 

комплекса его потребностей, далеко выходящих за биологические рамки. 

ПРАВИЛО ДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ (по Реймерсу) - среднемаксимальный 

переход с одного трофического уровня экологической пирамиды на другой 

10% (от 7 до 17%) энергии (или вещества в энергетическом выражении) как 

правил, не ведет к неблагоприятным для экосистемы (и теряющего энергию 

трофического уровня)последствиям. Согласно опыту, в стационарных 

популяциях (не подверженных в данный момент массовому размножению 

или катастрофическому падению численности) изъятие 10-30% особей также 

не ведет к выведению популяции из стационарного (вернее, 

квазистационарного) состояния. В нестационарных популяциях при их росте 

возможно изъятие до 95% особей, что не предотвращает дальнейшего 

увеличения численности. В то же время из популяций, снижающих 

численность, изъятие особей в пределах П. д. п. может привести к полному 

исчезновению. Использование П. д. п. позволяет определять возможный и 

безопасный объем промысла особей. Однако пока нет способов для прогноза 

динамического состояния популяций, поэтому в одних случаях нормы 

промысла в пределах П. д. п. оказываются завышенными, а в других - 

заниженными. Можно считать, что П.Д.П. дает лишь общую придержку для 

практических целей. Подосновой П. д. п. служит Закон пирамиды энергий. 

ПРАВИЛО ОДНОГО ПРОЦЕНТА(по Реймерсу) - изменение энергетики 

природной системы в пределах 1% (от немногих десятых до, как исключение, 

единиц процентов) выводит природную систему из равновесного 

квазистационарного) состояния. Эмпирически П. о. п. подтверждается 

исследованиями в области мировой климатологии и др. геофизических, а 

также биофизических процессов. Все крупномасштабные явления на 

поверхности Земли (мощные циклоны, извержения вулканов, процесс 

глобального фотосинтеза), как правило, имеют суммарную энергию, не 

превышающую 1% от энергии солнечного излучения, падающего на 

поверхность нашей планеты. Переход энергетики процесса за это значение 

обычно приводит к существенным аномалиям -- резким климатическим 

отклонениям, переменам в характере растительности, крупным лесным и 

степным пожарам.. Как и в случае правила десяти процентов многое зависит 

от состояния природной системы, в которой происходят изменения. Это 

делает П. о, п. вероятным, дает лишь придержки, которым целесообразно 

следовать или во всяком случае учитывать большую вероятность цепи 

событий, связанных с выходом системы из равновесного 

(квазистационарного) состояния. Примечание. Особое значение П. о. п. имеет 

для глобальных систем. Их энергетика, видимо, принципиально не может 

превзойти уровень примерно 0,2% от поступающей солнечной радиации 
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(уровень энергетики фотосинтеза) без катастрофических последствий. 

Вероятно, это непреодолимый порог и лимит для человечества (из него 

следует и <ядерная зима>). 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ  (КРИТИЧЕСКАЯ)  НАГРУЗКА - 

показатель воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) 

веществ на окружающую природную среду, превышение которого может 

привести к вредному воздействию на окружающую природную среду; 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС - норматив предельно 

допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 

воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения 

атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и 

фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии не превышения 

данным источником гигиенических и экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на 

экологические системы, других экологических нормативов; 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ  ВОЗДУХ - норматив физического 

воздействия на атмосферный воздух, который отражает предельно 

допустимый максимальный уровень физического воздействия на 

атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на 

здоровье человека и окружающую природную среду; 

ПРЕФОРМИЗМ – эволюционная концепция, согласно которой процесс 

эволюции сводится к развертыванию информации, заключенной в 

зачаточных клетках. 

ПРИНЦИП (от лат. principium – основа, начало) – в объективном смысле 

исходный пункт, первооснова, самое первое (реальный принцип, принцип 

бытия). 

ПРИНЦИП ГАУЗЕ - два вида не могут существовать в ограниченном 

пространстве, если рост численности обоих ограничен одним жизненно 

важным ресурсом; - два биологических вида не могут занимать одну 

эколоргическую нишу. 

ПРИРОДА – I (physis, natura) – 1). в предельном, широком значении: все 

сущее в бесконечном многообразии своих явлений. В этом смысле понятия 

«природа» выступает как синоним понятий «Вселенная», «материя», 

«бытие», «объективная реальность» и т.д. - 2) В более узком смысле природа 

– объект науки, а точнее – совокупный объект естествознания («наук о 

природе»).3) Природа – внутренняя закономерность, сущность вещей и 

явлений. 

ПРИРОДА – II (по Далю) ж. естество, все вещественное, вселенная, все 

мирозданье, все зримое, подлежащее пяти чувствам; но более наш мир, 

земля, со всем созданным на ней; противополагается Создателю. Вся. 

природа красуется весною. Природа проснулась с зарею. Я люблю природу, 

вольный воздух, леса, горы и пр. | Все земное, плотское, телесное, гнетущее, 
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вещественное, противопол. духовность. Природа в человеке манит и блазнит 

его, а Дух призывает и высит. Воскресая, человек покидает природу свою. | 

Все природные или естественные произведенья на земле, три царства (или, с 

человеком, четыре), в первобытном виде своем, противопол. искусство, дело 

рук человеческих. Слепое подражанье природе не есть дело достойное 

искусства. Никакое искусство не достигнет природы, в отделке 

произведений. Тропическая природа, совместность тамошних произведений, 

климат, суточные и годовые перемены и пр. | Врожденные свойства, 

прирожденные качества, естественное состоянье, стремленье или 

наклонности. Человек, по природе, самотник. Все животные семейства 

кошек, по природе своей, кровожадны. Изучить природу растений, 

животных, их жизнь и быт, свойства, потребности и пр. Привычка вторая 

природа. Относя природу к личности, говорят: он от природы зол, добр, глуп, 

горбат, слеп, хром и пр., т. е. таков родился. В сем значенье природа, как 

свойство, качество, принадлежность или сущность, переносится и на 

отвлеченные и духовные предметы: Природа ума человеческого кичлива. Вся 

природа духовного не подлежит чувствами. Женская природа скажется. Гони 

природу в дверь, она влетит в окно! Это не в природе вещей, не естественно. | 

Что придается человеку или животному родом, при рождении, 

обстоятельствами или обычаями. Он, по природе, англичанин, но вырос в 

России. Курдючные, по природе, овцы, скоро перерождаются вне степей. Он 

природный дворянин, не жалованный, потомственный. Великие князья 

природные андреевские кавалеры. Природный, к природе относящ. 

Природный ум, слух; природные дарованья, недостатки. Природная печать, 

стар. родовая, семейная. Природный дурень. Прирождать, природить что, 

даровать кому или чему от природы, природою. Прирожденный, природный, 

от рожденья. Мы слуги ваши прирожденные. Прирожденный дурачок. | 

Прибавить урожаем. Овес природил сам-пят. -ся, быть прирождаему. 

Побудка (инстинкт) прирождается всякому животному. Есть рабы 

прирожденные. | Прирожать, природить кого, рожать как бы в прибавку к 

чему; дать лишку приплодом или урожаем. Посеешь зерно, а пять и десять 

земля природит. За труд и пот земля прирожает. От первой жены было двое, 

да еще двоих вторая природила. -ся, родиться сверх чего, прибывая, 

прибавляясь, приплодиться, нарастать приплодом. Прирожанье ср. длит. 

прирож(д) енье окончат. природ м. действие или сост. по глаг., приплод, 

прибыль, нарост, от вновь народившихся или от урожаю. 

ПРИРОДА – III (от греческого physis, от phyein - возникнуть быть 

рожденным). Первоначальная сущность - ядро вещи, явления или 

совокупность всех вещей не тронутых человеком. Так как человек является 

частью природы, то природа - совокупность, сумма всей непосредственной 

деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи. Формально - бытие 

вообще. Противоположен природе дух (Гете) во всех формах его проявления, 
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в частности в форме культуры. В человеке сочетание природы и духа 

представляют его человеческую сущность. 

ПРИРОДНАЯ СРЕДА - совокупность абиотических и биотических 

факторов естественных или измененных в результате деятельности 

человеческого общества, оказывающих влияние на человека и др. организмы. 

Отличающаяся от других составляющих окружающей среды свойствами 

самоподдержания и саморегуляции без корректирующего вмешательства 

человека. 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - совокупность природных 

ресурсов, объектов природы, среднеобразующих факторов и условий 

(включая климатические, геологические, гидрологические и другие), 

присущих конкретной территории, которые могут быть использованы в 

процессе хозяйственной или иной деятельности;  

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ - сочетание природных ресурсов и условий. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ - часть всей совокупности природных условий, 

используемых для поддержания жизни. Основные виды природных ресурсов 

- солнечная энергия, внутриземное тепло, водные ресурсы, земельные, 

минеральные, растительные ресурсы, ресурсы животного мира и др. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ - совокупность живых тел и явлений природы, 

влияющих на другие живые организмы тела и явления.  

ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ – ландшафт состоящий из 

взаимодействующих природных компонентов, формирующихся или 

сформированных под действием природных факторов. 

ПРИРОДНЫЙ ПАРК - охраняемый обширный участок природного или 

культурного ландшафта; используется главным образом для рекреационных 

целей (напр., организованного туризма). В отличие от заповедников, 

резерватов и некоторых других охраняемых территорий режим охраны в 

природных парках наименее строгий. Природные парки имеются в 

Финляндии, Австрии, Германии, Индонезии, на Украине и в других 

государствах. См. также Национальный парк. 

ПРИРОДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (природная 

геосистема, географический комплекс, природный ландшафт), закономерное 

пространственное сочетание природных компонентов, образующих 

целостные системы разных уровней (от географической оболочки до фации); 

одно из основных понятий физической географии. Обычно включает участок 

земной коры с присущим ему рельефом, относящиеся к нему поверхностные 

и подземные воды, приземной слой атмосферы, почвы, сообщества 

организмов. Между отдельными природными территориальными 

комплексами и их компонентами осуществляется обмен вещества и энергии. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ - познание объективных законов  возникновения, 

развития, функционирования отдельных компонентов природы и их 

совокупности в виде природно-территориальных комплексов или геосистем 

различного ранга (биология, гидрология, почвоведение, география и т.д.). 
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ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО - согласование требований человеческого 

общества и свойств природы, при её использовании; изменение свойств 

компонентов природы, с целью более эффективного использования, для 

обеспечения жизни человека. В понятие природообустройство включается и 

восстановление свойств, компонентов природы, нарушенных при 

использовании (при строительных работах,  при добычи полезных 

ископаемых), восстановление водных ресурсов, борьба со стихийными 

бедствиями (суховей, размыв, землятресение, затопление и т.п.). 

Природообустройство - это особый вид деятельности, заключающийся в 

улучшении компонентов природы для повышения их общей стоимости, 

восстановлении нарушенных компонентов и защите их от негативных 

последствий природопользования. П. - инженерная (техническая) 

деятельность, опирающаяся  на мощный природоведческий фундамент, 

учитывающий биологические, экологические и социально - экономические 

процессы. П. особенно затрагивающее большие территории, или имеющее 

общегосударственные или региональное значение, осуществляется за счет 

бюджета разных уровней, проводится под контролем государственных или 

местных органов.. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - 1. Вовлечение в общественное производство 

вещества, энергии и информации, содержащихся в компонентах природы, 

для удовлетворения материальных и культурных потребностей 

человеческого общества (использование ресурсов природы для обеспечения 

жизни человека). 2. Совокупность всех форм эксплуатации человеком 

природно-ресурсного потенциала определенной территории (акватории) и 

мер по его сохранению. 3. Хозяйственная и иная (включая военную) 

деятельность, осуществляемая с использованием отдельных видов 

природных ресурсов, а также воздействие этой деятельности на 

окружающую среду. 4. Использование живыми существами природной 

энергии, вещества и информации. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - инициатор/заказчик хозяйственной или 

иной деятельности, хозяйствующий субъект, юридическое или физическое 

лицо, осуществляющее взаимодействие с природой. Природопользователь 

нового поколения - специалист с широким экологическим образованием.  

ПРОГНОЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД - forecast of 

groundwater chemical composition. Научно-обоснованное предположение о 

возможных изменениях химического состава вод в будущем или об 

альтернативных путях и сроках этих изменений, сделанное на основе 

имеющейся гидрохимич. информации о закономерностях формирования 

химического состава вод под воздействием физико-географич. условий и 

антропогенных факторов. Прогноз может иметь различную 

заблаговременность (промежуток времени, на к-рый он разрабатывается) и 

подразделяется на оперативный - с заблаговременностью до 1 мес, 
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краткосрочный - от 1 мес до 1 года, среднесрочный - от 1 года до 5 лет, 

долгосрочный - от 5 до 15 лет, дальнесрочный - свыше 15 лет.  

ПРОГНОЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - ecological forecast. Предсказание 

поведения экосистем, определяемого естественными процессами и 

воздействием на них человека. По масштабам прогнозируемых явлений П. э. 

делят на глобальный (биосферный или физико-географич.), региональный (в 

пределах нескольких стран, одного материка, океана, моря, крупного озера), 

национальный (в пределах государства) и локальный (для относительно 

небольших территорий).  

ПРОГРЕСС (от лат. progressus движение вперед), направление развития, для 

которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного 

к более совершенному. О прогрессе можно говорить применительно к 

системе в целом, отдельным ее элементам, структуре развивающегося 

объекта. Понятие прогресс противоположно понятию регресс;. П – 

усложнение и совершенствование организмов 

ПРОДУКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ - biological productivity. 

Биомасса, производимая популяцией или сообществом (экосистемой) на 

единице площади за единицу времени. П. б. полная, или валовая, должна 

включать также вырабатываемую энергию и биогенные летучие вещества 

(газы, аэрозоли).  

ПРОДУКТИВНОСТЬ СООБЩЕСТВА - важный функциональный 

показатель сообщества, а также его отдельных элементов (автотрофного и 

гетеротрофного компонентов, отдельных трофических уровней, популяций 

каких-либо видов) является их способность к созданию (продуцированию) 

новой биомассы.  

ПРОДУЦЕНТЫ - producers. 1. Организмы-АВТОТРОФЫ (фототрофы и 

хемотрофы), производящие органические вещества из неорганических 

составляющих. П. служат первым звеном пищевой цепи и экологич. 

пирамиды (ср. консументы, редуценты). 2. Организмы, служащие 

источником получения к.-л. веществ, используемых человеком, напр. 

микроорганизмы - П. антибиотиков, растения - П. эфирных масел, 

фитонцидов.  

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ - water transparency. Свойство воды пропускать 

световые лучи. Зависит от содержания в ней различных окрашенных 

взвешенных минер. и органич. веществ. Мерой П. в. служит толщина столба 

воды, при к-рой можно наблюдать белый диск-прозрачномер. Результаты 

выражаются в сантиметрах. По степени прозрачности различают воды 

прозрачные, слабо опалесцирующие, опалесцирующие, слегка мутные, 

мутные, сильно мутные 

ПРОКАРИОТЫ (от лат. pro – вперед и karyon – ядро) – организмы 

лишенные сформированного ядра (вирусы, бактерии, сине – зеленые 

водоросли). 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#экосистем
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#экосистем
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#консумент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#редуцент
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ПРОНИЦАЕМОСТЬ – permeability. Свойство горных пород пропускать 

(фильтровать) через себя жидкости. П. измеряется объёмным расходом 

жидкости, протекающей через поперечное сечение горной породы, 

перпендикулярное градиенту давления. Выражается в см2 или дарси. Горная 

порода обладает П., равной 1 дарси, если через её поперечное сечение 

площадью 1 см2 под действием градиента давления в 1 атм. ежесекундно 

протекает 1 см3 жидкости вязкостью 1 сантипуаз (сп). По степени П. породы 

делятся на проницаемые (галечники, гравий, песок), полупроницаемые 

(мелкозернистый песок, торф, лёсс) и непроницаемые (глины, плотные 

осадочные и кристаллич. породы).  

ПРОНИЦАЕМОСТЬ АБСОЛЮТНАЯ - absolute permeability. 

Проницаемость горной породы для однородной инертной жидкости или газа 

при отсутствии заметного взаимодействия их с пористой средой. Измеряется 

объёмным расходом жидкости опред. вязкости, полностью насыщающей 

открытое пористое пространство горной породы и фильтрующейся через 

заданную площадь её поперечного сечения под действием градиента 

давления.  

ПРОСАДКИ - land subsidences. Деформации в лёссовых породах, 

возникающие под воздействием просачивающейся воды без увеличения 

внешней нагрузки на грунт и проявляющиеся на поверхности в форме впадин 

и блюдец.  

ПРОСТРАНСТВО – понятие, с помощью которого описываются свойства 

протяженного и взаимного расположения объектов. Выражает порядок 

сосуществования отдельных объектов. 

ПРОТОКООПЕРАЦИЯ - первичное сотрудничество. При этой форме 

совместное существование выгодно для обоих видов, но не обязательно для 

них, т.е. не является непременным условием выживания популяций.  

ПРОТОН – представляет собой ядро атома водорода с положительным 

зарядом, равным по величине заряду электрона  и массой, превосходящей 

массу электрона в 1836 раз. 

ПРОФИЛЬ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - hydrogeological profile. 

Графическое изображение в вертикальном разрезе гидрогеологической 

структуры с нанесением водоносных и водоупорных горизонтов и 

характеристикой состава и минерализации подземных вод, а также др. 

гидрогеологических данных. Как правило, является дополнением к 

гидрогеологич. картам разного масштаба.  

ПРОФИЛЬ ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ - hydrochemical profile. Графическое 

выражение пространственного изменения химического состава подземных 

вод или содержания одного или нескольких компонентов состава вод, 

величин рН, Eh и др. показателей в вертикальном сечении.  

ПРОЦЕСС - (лат.processus - происхождение, продвижение) – 

последовательная смена состояний, взаимосвязанных стадий развития, 
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представляющая непрерывное, единое движение. П – последовательность 

изменений во времени вещества, энергии и информации в объекте. 

ПРОЦЕССЫ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ - hydrogeochemical processes. 

Процессы, протекающие в подземных водах под влиянием физико-

географич. условий, состава водовмещающих пород, деятельности 

микроорганизмов, антропогенных и пр. воздействий и вызывающие 

изменения химич. состава и физич. свойств подземных вод.  

ПРУДЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ - biological ponds. Инженерные сооружения, 

используемые для очистки и доочистки сточных вод. По способу 

эксплуатации П. б. подразделяются на пр-чные, контактные и 

накопительные. По органической нагрузке на площадь поверхности пруда 

делятся на низко нагружаемые (БПК5 - до 50 кг/га в сутки), нормально 

нагружаемые (БПК5 от 50 до 150 кг/га в сутки) и высоко нагружаемые (БПК5 

- более 150 кг/га в сутки).  

ПУЛЬСАРЫ (англ.pulsars, сокр. от pulsating sources of radioemission – 

пульсирующие источники радиоизлучения) – космические объекты, 

излучающие радиоволны в виде следующих строго друг за другом отдельных 

импульсов (период импульсов – от долей секунды до нескольких секунд). 

Предполагается, пульсары – это быстро вращающиеся нейтронные звезды. 

ПУСТЫННЫЕ ЗОНЫ - природные зоны, в естественных ландшафтах 

которых преобладают пустыни. Распространены в умеренном поясе 

Северного полушария, субтропическом и тропическом поясах Северного и 

Южного полушарий. Растительность травянистая и кустарничковая, 

разреженная; в наиболее аридных условиях практически отсутствует. 

ПУСТЫНЯ - тип биома с жарким, засушливым климатом и скудной 

разреженной растительностью в умеренных субтропических и тропических 

поясах Земли. Площадь пустынь оценивается в 31,4 млн. км2 (около 22% 

суши). Пустыни встречаются на всех материках, кроме Европы, и 

расположены в пределах границ примерно 60 стран. В горах пустыня 

образует высотный пояс (высокогорная пустыня), на равнинах природную 

зону, расположенную южнее полупустынной зоны. Характеристика 

пустыни. Одна из главных черт пустыни недостаток влаги, что объясняется 

ничтожным (50-200 мм в год) количеством осадков, которые испаряются 

быстрее, чем просачиваются в почву. Иногда дождей не бывает несколько 

лет. Большая часть территории бессточна, и лишь местами встречаются 

транзитные реки или периодически пересыхающие и меняющие свои 

очертания озера (Лобнор, Чад, Эйр). Одни пустыни сформировались в 

пределах древних речных, дельтовых и озерных равнин, другие на 

платформенных участках суши. Часто пустыни окружены горами или 

граничат с ними. В течение длительной геологической истории пустыни 

меняли свои границы. Например, Сахара величайшая пустыня мира 

простиралась на 400-500 км южнее современного положения. Типы 

пустынь. По своему положению различают континентальные пустыни 
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(Гоби, Такла-Макан), расположенные внутри континента, и прибрежные 

(Атакама, Намиб), протянувшиеся вдоль западных побережий материков. 

Вопреки сложившемуся мнению, что пустыня это бескрайнее однообразное 

море песка, наиболее распространены каменистые пустыни, или хамады, 

нередко расположенные на плато или горных массивах с останцами 

причудливых форм. Среди них выделяются галечниковые и щебнистые 

пустыни, впечатляющие почти полной безжизненностью. Участки таких 

пустынь можно увидеть в Сахаре, Кызылкумах, на Аравийском полуострове. 

В условиях огромной суточной амплитуды температур (от 5 °С ночью до 40 

°С и выше днем), при периодическом увлажнении и высыхании горных 

пород на их поверхности образуется характерная блестящая темная корка, 

так называемый пустынный загар, который защищает породу от быстрого 

выветривания и разрушения. Нередко каменистые пустыни переходят в 

песчаные. В Средней Азии их называют кумы, в Африке эрги, в Аравии 

нефуды. Пески легко переносятся ветром, образуя эоловые формы рельефа: 

дюны, барханы, сейфы и др. Не закрепленные растительностью одиночные 

барханы и дюны могут передвигаться на десятки метров в год. Иногда песок, 

развеваемый ветром, издает особый звук. В таких случаях говорят о поющих 

дюнах или барханах (в Дагестане поющий бархан объявлен памятником 

природы). Но основная масса песков неподвижна, так как удерживается 

длинными корнями кустарников и трав, приспособившихся к условиям 

постоянного дефицита влаги. К крупнейшим песчаным пустыням мира 

относятся: Ливийская пустыня, Руб-эль-Хали, Нефуд, Большая Песчаная 

пустыня, Большая пустыня Виктория, Каракумы, Кызылкум. Глинистые 

пустыни развиваются на глинистых отложениях различного происхождения. 

Крупнейшие глинистые пустыни: Устюрт, Деште-Лут, Деште-Кевир, Бетпак-

Дала и др. В их рельефе характерны такыры и соры. Солончаковые пустыни 

формируются на засоленных (солончаковых) почвах и разбросаны 

отдельными пятнами среди других типов пустынь. Участки пустыни 

встречаются в полупустыне. Одной из разновидностей пустынь является 

арктическая пустыня. Растительность. Пустынная растительность, 

представленная ксерофитами и галофитами, не образует сомкнутого покрова 

и занимает обычно менее 50% поверхности, отличаясь большим 

своеобразием жизненных форм (например, перекати-поле). Важное место в 

растительных сообществах занимают эфемеры и эфемероиды. Много 

эндемиков. В Азии на песках распространены безлистные кустарниковые и 

полукустарниковые заросли (белый саксаул, песчаная акация, черкез, 

эфедра); в Америке, а также в Африке обычны суккуленты (кактусы, юкка, 

опунция и др.). В глинистых пустынях господствуют разнообразные полыни, 

солянки и черный саксаул. Животный мир. Животные, приспособившиеся к 

жизни на открытых пространствах пустыни, могут быстро бегать и подолгу 

оставаться без воды. Например, издавна одомашненный верблюд, который за 

свою выносливость и надежность назван «кораблем пустыни». Многие из 
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животных отмечены желтой или серо-бурой «пустынной» окраской. Большая 

часть животных летом ведет ночной образ жизни, некоторые впадают в 

спячку. Многочисленны и повсеместны грызуны (тушканчики, песчанки, 

суслики) и пресмыкающиеся (ящерицы, змеи и др.). Из копытных часто 

встречаются джейран, антилопы, в том числе газели; из хищных волк, 

лисица-фенек, гиены, шакалы, койот, каракал и др. Многочисленны 

насекомые и паукообразные (фаланги, скорпионы и др.). Пустыня как 

природная среда. Пустыня была и остается экстремальной природной 

средой для жизни людей, хотя именно в условиях пустыни зародились и 

существовали древние цивилизации: Египет, Месопотамия, Хорезм, Ассирия 

и др. Жизнь возникала обычно вблизи колодца, реки или иного водного 

источника. Так появились оазисы, первые «островки» жизни, созданные 

трудом человека. Жизнь в оазисах и занятия населения существенно 

отличались от условий собственно пустыни, где люди обречены на вечное 

кочевье под палящим солнцем и пыльными бурями в поисках воды. 

Разведение овец и верблюдов стало традиционным занятием кочевников. 

Орошаемое земледелие и садоводство развивалось только в оазисах, где 

издавна культивировались такие растения, как хлопок, пшеница, ячмень, 

сахарный тростник, оливковое дерево, финиковая пальма и др. Быстрый 

приток населения в крупные оазисы привел к образованию первых городов. 

Опустынивание - результат длительных и интенсивных антропогенных 

воздействий (система сменной обработки земли, перевыпас скота и пр.) 

отмечается наступление пустыни, расширение ее площадей. Этот процесс 

называется опустынивание, или дезертификация. Это реальная угроза для 

многих народов Северной и Восточной Африки, Южной Азии и тропической 

Америки. Впервые проблема опустынивания привлекла особое внимание 

после трагических событий 1968-73, когда катастрофическая засуха охватила 

южные районы Сахары, зону Сахель, где погибли от голода тысячи местных 

жителей. В таких экстремальных природных условиях крайне обостряются 

проблемы продовольствия, кормов, воды и топлива. Пастбища и 

земледельческие угодья не выдерживают перегрузки. Территории, 

прилегающие к пустыне, сами становятся пустыней. Так начинается или 

усиливается процесс опустынивания. Сахара, продвигаясь на юг, ежегодно 

отнимает 100 тыс. га пашен и пастбищ. Атакама движется со скоростью 2,5 

км в год, Тар 1 км в год. Совместными усилиями ученых многих стран 

разработан комплексный подход к исследованию проблемы опустынивания в 

рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Охрана пустыни.  Для 

охраны и изучения типичных и уникальных природных ландшафтов пустынь 

мира создан ряд заповедников и национальных парков, в том числе Этоша, 

Джошуа-Три (в Долине Смерти одном из самых жарких мест земного шара), 

Репетек, Намиб и др. Литература: Петров М. П. Пустыни земного шара. М., 

1973.Забаев А. Г. и др. Природа мира: Пустыни. М., 1986. Исаченко А. Г., 

Шляпников А. А. Природа мира: Ландшафты. М., 1989. Г. Д. Климова 
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ПЬЕЗОМЕТР - piezometer. Трубка, соединённая нижним концом с сосудом, 

наполненным жидкостью. В гидрогеологии П. называют скважину или др. 

горные выработки, вскрывающие подземные воды с целью наблюдения за 

изменением уровня воды в горизонтах водоносных.  

ПЬЕЗОПРОВОДИМОСТЬ - piestic conductivity. Свойство горной породы, 

насыщенной водой (или др. флюидом), передавать изменение давления вод 

(или др. флюида). П. зависит от упругих свойств скелета горной породы и 

насыщающего её флюида.  

 

 

 

Р 
РАБОТА – передача упорядоченного движения от одной системы к другой. 

РАВНОВЕСИЕ КАРБОНАТНОЕ - carbonate balance (equilibrium) (син. 

равновесие углекислотное). Химическое равновесие между содержанием 

СО3
2-

, HCO
3-

 и СО2 (свободной углекисл-й), к-рое тесно связано с величиной 

рН. Свободная углекислота может присутствовать при рН > 8,3 - 8,4. В 

нейтральных водах преобладает HCO
3-

 , СО3
2-

 преобладает при рН>10. 

Количество СО2, равновесное содержанию растворённого CO
3-

 , называется 

равновесной углекисл-й. Избыточное количество СО2 называется 

агрессивной углекислотой, т. к. двуокись углерода активно взаимодействует 

с карбонатами и частично переводит их в раствор. Недостаток HCO
3-

 

относительно СО2 называется дефицитом карбонатного насыщения.  

РАВНОВЕСИЕ ЛАНДШАФТА – относительно устойчивое состояние 

ландшафта. 

РАВНОВЕСИЕ ПОРОДА - ВОДА - ГАЗ - ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО - rock - 

water - gas - living matter balance. Сложная система равновесий в водной 

среде, понятие о к-рой было предложено В.И. Вернадским. В природной 

обстановке состояние равновесия достигается редко; как правило, в 

природных условиях существуют неравновесные системы, в к-рых лишь на 

отдельных участках для отдельных компонентов реализуется тенденция к 

установлению равновесия. Взаимодействие вода - живое вещество вообще не 

удовлетворяет требованиям химич. равновесия в силу специфики биохимич. 

процессов, происходящих между водой и живыми организмами. Поэтому 

понятие “виды равновесий природных вод” довольно условно. Однако такое 

понятие весьма удобно для систематизации гидрохимич. материалов и 

используется исследователями.  

РАВНОВЕСИЕ ХИМИЧЕСКОЕ - chemical balance. Состояние реакционной 

системы, в к-рой рассматриваемая химич. реакция происходит одновременно 

в двух противоположных направлениях с одинаковой скоростью, вследствие 

чего состав системы остаётся постоянным, пока сохраняются условия её 

существования.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#горизонт
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РАВНОВЕСИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ - ecological balance. Баланс 

(количественное и качественное соотношение) естественных и измененных 

человеком экологических компонентов и природных процессов, приводящий 

к длительному (в течение индивидуального срока развития) существованию 

экосистемы данного вида.  

РАДИОАКТИВНОСТЬ - radioactivity. Самопроизвольное превращение 

неустойчивых атомных ядер в ядра др. элементов, сопровождающееся 

испусканием частиц. Р– испускание излучения естественного происхождения 

некоторыми минералами. Выявлено три типа этого излучения:  - лучи – 

тяжелые положительно заряженные частицы (ядра гелия),  - лучи – 

отрицательно заряженные легкие частицы (электроны),  - лучи – 

нейтральное излучение, не обладающее массой. Р – превращение 

неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы другого 

элемента, сопровождающееся испусканием некоторых частиц. 

РАДИОАКТИВНОСТЬ ВОД - of waters radioactivity. Свойство воды, 

обусловленное присутствием в ней радиоактивных элементов (238U, 226Ra, 

222Ra, 40K и др.). Различают воды радоновые (содержание радона до 37000 

Бк/л), радиевые, урановые (содержание урана от 10
-5

 до 10
-2

%) и смешанные.  

РАДИУС ВЛИЯНИЯ СКВАЖИНЫ - range of well influence. Расстояние от 

водозаборной скважины до границ зоны её влияния. Последняя определяется 

гидродинамич. полем скважины. В однородном пласте гидродинамич. поле 

работающей скважины определяется рядом концентрич. окружностей, 

центры к-рых совпадают с вертикальной осью скважины. Р. в. с. непрерывно 

увеличивается во времени, и его пределом теоретически являются границы 

(контуры) водоносного пласта.  

РАДИУС ДЕПРЕССИОННОЙ ВОРОНКИ - radius of depression 

(drawdown). Расстояние от центра скважины (колодца) до границы 

депрессии. Радиус депрессии, изменяющийся во времени и отвечающий 

неустановившемуся движению подземных вод, называется 

 

РАДИУС ИОННЫЙ - ionic radius. Физико-химическая константа, в 

значительной степени характеризующая подвижность ионов. Чем меньше 

радиус, тем подвижнее гидратиров. ионы. Самым маленьким радиусом 

обладает ион водорода, что обусловливает его высокую подвижность в 

водных растворах и способность внедряться в кристаллич. решётки 

минералов.  

РАДОН В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - radon in groundwater. Радиоактивный 

химич. элемент VIII группы периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева. Известно 19 изотопов Rn, 3 из них естественные - 222Rn 

(радон), 220Rn (торон), 219Rn (актинон). При обычных условиях инертный 

газ (одноатомный) без цвета и запаха. Является продуктом радиоактивного 

распада. Содержание Р. в п. в. составляет 0,01 - 400 Бк/л. Воды с 

содержанием радона более 185 Бк/л относят к лечебным радоновым. Процесс 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#экосистем
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#депресси
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выделения радона из пород получил название эманирование. В ряде случаев 

экологически опасен. ПДК радона для питьевой воды 120 Бк/л.  

РАЗВИТИЕ ЛАНДШАФТА – необратимые поступательные изменения, 

приводящие к смене структуры ландшафта. 

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЕ (развитие без разрушения) - 

совершенствование техносферы в условиях стабильности окружающего 

природного комплекса, без сокращения экологического разнообразия и 

ущемления прав будущих поколений, базирующееся на применении научно 

обоснованной стратегии взаимодействия со средой. (см. Нравственное 

природопользование) 

РАЗВИТИЕ, направленное, закономерное изменение; в результате развития 

возникает новое качественное состояние объекта его состава или структуры. 

Выделяют восходящую линию развития (см. Прогресс) и нисходящую (см. 

Регресс). В современной науке разрабатываются специально-научные теории 

развития, в которых, в отличие от классического естествознания, 

рассматривавшего главным образом обратимые процессы, описываются 

нелинейные, скачкообразные преобразования 

РАЗЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ - decomposition of organic 

substances. Распад органич. веществ под действием химич. окислителей или 

живых организмов (гл. обр., бактерий) и ф-химич. процессов. 

Микроорганизмы, живущие в воде, превращают сложные органич. вещества 

в более простые, причём отдельные виды бактерий специализируются в 

отношении опред. типов биохимич. превращений: одни из них расщепляют 

сложные белки на аминокислоты, другие превращают аминокислоты в 

минер. соединения азота, третьи гидролизуют жиры, четвёртые разрушают 

углеводы и т.д. Р. о. в. играет важную роль в круговороте ряда элементов - 

углерода, азота, фосфора и др.  

РАЗНООБРАЗИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ - запас в ЭКОСИСТЕМЕ 

биологического (видового) разнообразия и разнообразия условий среды, 

необходимый для устойчивого функционирования.  

РАЙОНИРОВАНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ - hydrogeological zoning. 

Разделение территорий по типу гидрогеологических условий. В качестве 

классификационных используются тектонич., физико-географич., 

гидрогеохимич. и др. признаки. В качестве основных таксонометрических 

единиц обычно выделяют регион, бассейн, массив, район, участок. Кроме 

общегидрогеологич. проводят специальное районирование для целей 

мелиорации, бальнеологии, водоснабжения, экологии и т.д.  

РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ - специальное разрешение на 

распоряжение в установленном порядке правами пользования водными 

объектами. 

РАСТВОР ПОЧВЕННЫЙ - soil solution. Вода различного вида, 

содержащаяся в почве вместе с растворёнными в ней веществами. Р. п. - 

основной источник питания, усваиваемого растениями. Для растений 

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_pro38
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#бактери
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Микроорганизмы
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доступна рыхлосвязанная и свободная вода. Одновременно с поступлением в 

растения из Р. п. элементов питания в него переходят новые количества этих 

элементов из почвенного поглощающего комплекса. См. воды почвенные.  

РАСТВОРИМОСТЬ – solubility. Способность вещества образовывать 

однородную систему с другим веществом. Количественно Р. жидкости или 

твёрдого тела в жидком растворителе измеряется концентрацией насыщ. 

раствора при данной температуре. Обычно измеряется в граммах вещества на 

единицу объёма растворителя.  

РАСТВОРИМОСТЬ ГАЗОВ - gas solubility. Способность газов 

образовывать с водой однородную систему. Количественно Р. г. измеряется 

концентрацией насыщ. раствора при данных температуре и давлении. 

Насыщенным называется раствор, находящийся в равновесии с избытком 

растворенного газа. Т. обр., Р. г. зависит от давления и температуры. При 

постоянной температуре и невысоких давлениях Р. г. пропорциональна их 

парциальным давлениям (закон Генри).  

РАСТВОРИМОСТЬ МИНЕРАЛОВ - minerals solubility. Способность 

минералов или их составляющих переходить в водный раствор в зависимости 

от химич. состава. Р. м. меняется в широких пределах - от нерастворимых 

или труднорастворимых до легкорастворимых. Р. м. также зависит от свойств 

воды (агрессивности, температуры и т.д.).  

РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ - salt solution. Способность солей 

образовывать с водой однородную систему. Количественно Р. с. измеряется 

концентрацией насыщ. раствора при данной температуре. Зависит от 

природы растворяемой соли и от температуры.  

РАСТВОРЫ – solutions. Гомогенные смеси, состоящие из растворителя и 

растворенного вещества. Принято считать растворителем вещество, 

находящееся в избытке. Р. могут быть газовыми, жидкими и твердыми. В 

литосфере наиболее распространены водные растворы. По концентраци 

растворенного вещества различают растворы насыщенный, ненасыщенный и 

пересыщенный. В зависимости от размеров частиц растворенного вещества 

различают растворы истинный, коллоидный, ионно-молекулярный. 

Существует несколько способов выражения состава растворов. См. 

Концентрация вещества в растворе.  

РАСТВОРЫ БУФЕРНЫЕ - buffer solutions. Смеси, в к-рых концентрация 

водородных ионов слабо меняется при добавлении к ним сильных кислот или 

сильных оснований. Чаще всего Р. б. готовят из слабых кислот и их солей, 

слабых оснований и их солей или из кислых солей многоосновных кислот. Р. 

б. играют большую роль в процессах, протекающих в живых организмах и в 

неживой природе. Важное значение имеет буферность почв, т. к. растения, 

потребляя внесённые в почву искусств удобрения, изменяют концентрацию 

водородных ионов в невыгодную для себя сторону. Нарушение буферности 

почвы вызывает гибель полезных микроорганизмов в ней.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#почв
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#насыщенн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#ненасыщенн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пересыщенн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#истинн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#коллоидн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#ионно
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Концентрация
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РАСТВОРЫ ПОРОВЫЕ (ионно-молекулярный, горный, реликтовый, 

возрождённый, отжим из горных пород, седиментационный отжим и др.) - 

porous solutions. Вода, полученная отжатием из пород под прессом с большим 

давлением. Р. п. осадочных пород принадлежит весьма важная гидрохимич. и 

гидрогеологич. роль. В зоне катагенеза Р. п. при уплотнении и консолидации 

осадочных пород дают начало гравитац. (подземным) водам различной 

концентрации и состава. В зоне гипергенеза вещество Р. п. также участвует в 

формировании химич. состава гравитац. вод, гл. обр., за счёт процессов 

диффузионного выщелачивания глинистых пород.  

РАСХОД ПОТОКА - water flow discharge. Объём воды, протекающей через 

сечение водоносного пласта в единицу времени. Обычно измеряется в м
3
/с 

или м
3
/сут. Для грунтовых вод Р. п. при постоянном сечении F определяется 

выражением Q = KFJ, где градиент напора J=(H1 - H2)/L1-2. Коэффициент 

пропорциональности К называется коэффициентом фильтрации и 

характеризует сопротивление порового или трещинного пространства горной 

породы движению воды, зависит от его структуры и свойств фильтрующейся 

жидкости. Р. п., приходящийся на 1 м ширины п-ка, называется единичным 

расходом.  

РАСХОД РАСТВОРЁННЫХ ВЕЩЕСТВ - discharge of dissolved solids. 

Количество веществ, переносимых в водном растворе через поперечное 

сечение его п-ка в единицу времени. Обычно выражается в кг/с.  

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - система взаимодействий 

человека и природы, основанная на выполнении определенных критериев 

(экономических, социальных, экологических и др.).См. Нравственное 

природопользование.  

РАЦИОНАЛЬНЫЙ - (лат. ratio - разум) - разумный, целесообразный, 

логически  обоснованный. 

РЕАКЦИИ ОБМЕННЫЕ (обменно-адсорбционные) - exchange reaction 

(exchange adsorption). Реакции, в к-рых породы (почвы) поглощают 

(адсорбируют или абсорбируют) из воды одни катионы, отдавая в раствор в 

эквивалентном количестве другие, находящиеся в породе (почве). Энергия Р. 

о. зависит от валентности катионов: очень сильно поглощаются из 

подземных вод многовалентные катионы, слабее - одновалентные. Наиболее 

энергично Р. о. протекают тогда, когда подземные воды внедряются в породы 

с иным поглощающим комплексом, чем растворённые катионы. В этом 

случае катионный обмен носит направленный характер. Р. о. совершаются, 

гл. обр., в верхних горизонтах осадочных пород, в глубоких горизонтах они 

проявляются слабее из-за старения коллоидов и отсутствия источников их 

обновления.  

РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ - redox 

reactions. Химич. реакции, связанные с окислительно-восстановительным 

потенциалом (Eh) элементов, содержащихся в водных растворах. В водах 

содержится более 30 элементов, принимающих участие в Р. о.-в. В любой 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтраци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Eh
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окислит.-восстановит обстановке всякое окисление сопровождается 

восстановлением. Направление Р. о.-в. определяется величинами Еh 

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ – активность отдельных химических 

связей, а также частей молекул. 

РЕГРЕСС (от лат. regressus обратное движение), тип развития, для которого 

характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации, понижения 

уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных 

функций; включает также моменты застоя, возврата к изжившим себя 

формам и структурам. Противоположен прогрессу. Р – упрощение 

организмов. 

РЕДУЦЕНТЫ - reducers (син. деструкторы, декомпозиторы). Организмы, гл. 

обр. бактерии и грибы, в ходе жизнедеят-ти превращающие органические 

остатки в неорганические вещества, к-рые в состоянии усваивать др. 

организмы - продуценты. Понятие очень близко к понятию 

“микроконсументы”. Р. - заключительное звено в пищевой цепи и экологич. 

пирамиде 

РЕДУЦИОНИЗМ – сведение процессов жизнедеятельности к совокупности 

определенных химических реакций. 

РЕЖИМ ГРУНТОВЫХ ВОД - groundwater regime. Процесс изменения 

основных показателей (температура, состав и т.д.) грунтовых вод во времени. 

Основными особенностями Р. г. в. являются суточная, сезонная, годовая и 

многолетняя цикличность, сильная зависимость от атмосф. и поверхн. 

факторов (количество осадков, давление, температура воздуха, рельеф и т.д.). 

На Р. г. в. могут оказывать сильное влияние техногенные и антропогенные 

факторы.  

РЕЖИМ НАПОРНЫХ ВОД - confined water regime. Процесс изменения во 

времени основных показателей (напор, температура, химич. состав и т.д.) вод 

напорных. Характерными особенностями Р. н. в. являются слабая связь с 

сезонными изменениями метеорологич. и гидрологич. факторов, наличие 

многолетних, вековых изменений в естеств. режиме, относит. защищённость 

от техногенных факторов.  

РЕЖИМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater regime. Процесс изменения во 

времени основных показателей вод подземных под влиянием различных 

факторов в данной естественно-историч. обстановке. К числу основных 

относят гидродинамич. (уровень и расход п-ка), гидрохимич. 

(минерализация, химич., газовый и биологич. состав вод) и геотермич. 

показатели. Выделяют естественный и нарушенный Р. п. в. Естественный Р. 

п. в. формируется под влиянием природных факторов (инфильтрация атмосф. 

осадков, температура, атмосф. давление и др.). Нарушенный Р. п. в. связан с 

влиянием разнообразных техногенных и антропогенных воздействий. 

Смешанный Р.п.в. формируется при относительно одинаковой 

интенсивности действия естеств. и искусств. факторов. По длительности 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#продуцент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#напорн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#подземн
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воздействия выделяют суточный, сезонный, годовой и многолетний Р. п. в. 

Режимы грунтовых и подземных вод носят различный характер.  

РЕЖИМ ПОТОКА ЛАМИНАРНЫЙ (струйный) - laminar flow regime. 

Процесс движения жидкости, к-рый характеризуется отсутствием гидравлич. 

перемешивания. Частицы п-ка движутся параллельно друг другу, при этом 

скорость п-ка пропорциональна градиенту напора гидростатического, а силы 

сопротивления пропорциональны первой степени градиента напорного. Р. п. 

л. наблюдается при малых скоростях перемещения жидкости.  

РЕЖИМ ПОТОКА ТУРБУЛЕНТНЫЙ - turbulent flow regime. Процесс 

движения жидкости, к-рому свойственны беспорядочность направления 

струй, пульсация, активное гидравлич. перемешивание. Частицы п-ка 

жидкости движутся не параллельно друг другу. При турбулентном движении 

силы сопротивления пропорциональны квадрату скорости течения. Р. п. т. 

наблюдается при больших скоростях перемещения жидкости.  

РЕЗЕРВАТ - reserve. 1. Природная особо охраняемая территория с 

заповедным или заказным режимом. Термин принят в западной литературе. 

2. Место временного скопления некоторых животных.  

РЕКА - river. Водный п-к сравнительно больших размеров, как правило, 

постоянный и питающийся стоком осадков атмосферных со всего водосбора 

и водами подземными (подземное питание). В зависимости от условй 

формирования режима различают равнинные, горные, озёрные, болотные, 

карстовые Р., а в зависимости от размера - большие, средние и малые (до 200 

км. длины). По величине минерализации вод выделяют Р. с малой 

минерализацией (до 200 мг/л), средней (200-500 мг/л), повышенной (500-1000 

мг/л) и высокой (более 1000 мг/л). По составу воды по анионам преобладают 

гидрокарбонатные воды, реже - сульфатные, по катионам - кальциевые. В 

наст. вр. Р. являются объектом интенсивного техногенного загрязнения. Река 

(по Далю) - ж. (от реять, течь, общего корня с речь?) поток водный, 

проточная по земляному ложу вода, большего объема, чем речка и ручей; 

речажина пск. речка, реченька, речушка: речушка, реченка; речища. | Река, 

рекой, говор. о чем-либо с виду схожем с рекою, или для выраженья понятия 

о струе, потоке. Реки слез проливаю. Слезы рекой. Река Крови. Ливень рекой, 

кафтан становой, байберек по белой земли, на нем травы и реки золотые, 

стар. продольные полосы, лентою. И большой бадьей реки не вычерпать. Что 

за горе. коле у реки без хлеба не сиживал (на перевозе) По которой реке 

плыть, той и песенки петь. Которой рекой плыть, ту и воду пить (той и славу 

петь). Берега кисельные, реки сытовые (молочные). Напившись, мужик и за 

реку в драку лазет. Два братца в воду глядятся, а век не сойдутся (река и 

берега). Сям пересям, крыша нова, пересыпка бела (река и лед). Арарат всем 

горам гора, Евфрат всем рекам река. Ты от горя за речку - а оно уже стоит на 

берегу! По речку рубеж (кончено дело, согласны). Речной, к реке, рекам 

вообще относящ. Речная вода мягче колодезной и родниковой. Речное устье, 

речные берега. Речные разливы. Речной песок чище ямного. Речной кулик, 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#напор
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или огарь, с горленку. Речник м. сиб. собр. речной булыжник. | Речное крыло 

невода, завозное, ходовое, противопол. береговое, пятное. Речище ср. и 

речище, старица, покинутое рекою русло, руслище, русловище. Реколом 

вологодск. рекоплав арх. сиб. ледоплав, ледолом, вешняя пора вскрытия рек. 

Рекостав, сев. сиб. пора первозимья, когда реки становятся, замерзают; | 

северный ветер, приносящий об эту пору сильную стужу. Реколомный, -

плавный, -ставный, к сему относящ. 

РЕКРЕАЦИЯ - recreation. Восстановление здоровья и трудоспособности 

человека путём отдыха вне его жилища - на лоне природы или во время 

туристич. поездки, связанной с посещением интересных для обозрения мест.  

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ - recultivation of lands. Комплекс 

мероприятий по восстановлению нарушенных земель, повреждённых в рез-те 

техногенной деят-ти.  

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЛАНДШАФТА (от ре... и ср.-век. лат. cultivo 

обрабатываю, возделываю), полное или частичное восстановление 

ландшафта, нарушенного предшествующей хозяйственной деятельностью 

(добычей полезных ископаемых, строительством, сведением лесов и т. п.). 

Включает выравнивание земель, лесопосадки, создание парков и прудов на 

месте горных выработок и другие мероприятия. 

РЕЛЯТИВИЗМ (от лат. relativus относительный), признание 

относительности, условности и субъективности познания, отрицание 

абсолютных этических норм и правил. В познании релятивизм нередко ведет 

к агностицизму 

РЕМОБИЛИЗИРОВАНИЕ - remobilisation. Высвобождение 

элиминированных загрязнителей (см. элиминирование) живыми организмами 

после их гибели. Можно выделить следующие основные причины, 

вызывающие Р. и связанное с ним вторичное загрязнение подземных вод: 

уменьшение рН; снижение Eh вследствие исчезновения кислорода при 

прогрессирующей микробиологич. деят-ти; повышение минерализации, 

обусловливающее повышение растворимости ряда малорастворимых токсич. 

соединений; изменение температуры.  

РЕПЕЛЛЕНТЫ - repellents. Организмы и химические препараты, 

отпугивающие животных. В природе, например, растения, в нар. хоз-ве - 

пестициды.  

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ДАННЫХ - data representativity. 

Представительность экспериментальных данных, натурных наблюдений, 

проб, выборок и т.д., полно отражающих исследуемый природный объект.  

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ПРОБЫ ВОДЫ - water sample representativity. 

Соответствие пробы воды поставленной задаче как по количеству и объёму, 

так и по выбранным точкам и времени отбора, предварительной обработке, 

условиям хранения и транспортировки.  

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ - representativity 

of observation network. Представительность (соответствие) пункта 

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_aga73
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#элиминировани
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пестицид
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наблюдения в отношении изучаемого элемента гидрологического, 

гидрохимического и гидробиологического режима как с точки зрения 

соответствия данного места наблюдения предъявляемым требованиям, так и 

с точки зрения отражения условий, характерных для более или менее 

значительной территории, протяжённости водостока или площади водоёма.  

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - производство и реализация конечных 

продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах 

производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и 

природные экосистемы;  

РИСК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - ecological risk, hazard. Вероятность 

неблагоприятных для экологич. обстановки последствий антропогенных 

изменений природных объектов и факторов. Вариант - вероятность 

неблагоприятных для экосистемы последствий при направленном 

антропогенном воздействии. См. Вероятность неблагоприятных условий. 

 

 

 

С 
САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО, искусство создания садов, парков и 

др. озеленяемых территорий. Включает планировку и разбивку садов и 

парков, подбор растений для различных климатов и почв, размещение и 

группировку растений в сочетании с архитектурой, дорогами, водоемами, 

скульптурой и т. д. Основные типы парков: террасные (с расположением 

участков на разных уровнях, с лестницами и каскадами), регулярные 

«французские» (с боскетами, партерами и водоемами геометрически 

правильных форм, лучами аллей), пейзажные «английские» (живописная 

композиция наподобие естественного ландшафта с лужайками, вьющимися 

тропинками, речками, озерами), миниатюрные сады (в древнеримских 

перистилях, испанско-мавританских двориках; японские сады символические 

композиции из воды, растений и камней). В 21 в. задачи Садово-паркового 

искусства сближение жилой застройки с природой, улучшение 

микроклимата. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ – появление определенного порядка в однородной 

массе и последующего совершенствования и усложнения возникающей 

структуры. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ – способность системы к стабилизации некоторых 

своих параметров посредством направленного упорядочения ее структурных 

и функциональных отношений, с тем чтобы противостоять факторам среды, 

направленным на «хаотизацию» системы. 

САМООЧИЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД - self-purification of natural water. 

Совокупность природных гидрологических, химических, биологических и 

др. процессов, протекающих в загрязнённых водных объектах и 

направленных на восстановление первоначальных состава и свойств воды. 
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Оценка самоочищающей способности производится на нескольких участках - 

выше источника загрязнения (фоновый створ) и в нескольких створах ниже 

его.  

САМООЧИЩЕНИЕ СРЕДЫ - self-purification of environment. Процесс 

химической, физико-химической и биологической нейтрализации 

загрязнителей окружающей среды, происходящий в естественных условиях.  

САМОРАЗВИТИЕ ЛАНДШАФТА – внутреннее самопроизвольное 

изменение ландшафта. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТА – свойство ландшафта в 

процессе его функционирования сохранять на определенном уровне 

типичные состояния, режим, характеристики связей между компонентами. 

САМОСАДКА - nature sedimentation of salt. Процесс выделения солей в виде 

твёрдого осадка из рапы соляных озёр в рез-те концентрирования раствора. 

При изменении концентрации или повышении температуры воды выпавшие 

в осадок соли могут частично или полностью растворяться.  

СБРОС СТОЧНЫХ ВОД В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДОЁМЫ - wastewater 

discharge to surface water bodies. Объёмы нормативно-чистых, нормативно-

очищенных и загрязнённых стоков (производственных и коммунальных), 

сброшенных в поверхностные водоёмы. См. Воды сточные.  

СВИНЕЦ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - lead in groundwater. Элемент IV 

группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Кларк элемента 

в земной коре - 1,6*10
-3

 %. Наиболее важный минерал свинца - галенит 

(свинцовый блеск) - имеется во всех сульфидных рудах гидротермального 

происхождения. С. в п. в. поступает в рез-те растворения эндогенных 

(галенит) и экзогенных (англезит, церуссит и пр.) минералов. Значит. 

повышение содержания Pb в окружающей среде связано со сжиганием углей, 

применением тетраэтилсвинца в моторном топливе, а также со сточными 

водами рудообогатительных, нек-рых металлургич. и химич. предприятий. В 

подземных водах концентрация свинца редко достигает нескольких десятков 

мкг/л. В кислых рудных водах она составляет десятки и сотни мкг/л, лишь в 

хлоридных термальных водах достигает иногда нескольких мг/л. Pb очень 

ядовит, накапливается в костях, печени и почках. ПДК свинца для питьевой 

воды составляет 0,03 мг/л.  

СВОЙСТВА ВОДЫ АНОМАЛЬНЫЕ - anomalous properties of water. 

Особые физические свойства воды, вызванные особенностями её структуры. 

К ним относятся: - существование воды в норм. поверхн. условиях в трёх 

агрегатных состояниях - твёрдом, жидком и газообразном, что связано с 

аномалиями точек кипения и замерзания воды; - уменьшение объёма при 

повышении температуры от 0 до 4 0С (плотность возрастает), а свыше 4 0С - 

увеличение объёма; - увеличение объёма при замерзании, в рез-те чего 

плавление льда сопровождается не расширением, а сжатием объема; - 

понижение (а не повышение) температуры замерзания воды при повышении 

давления; - аномально большое увеличение удельной теплоёмкости льда при 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сточн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кларк
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его плавлении; - высокая удельная теплоёмкость; - аномальные зависимости 

удельной теплоты плавления и удельной теплоёмкости от температуры; - 

высокие поверхн. натяжение и поверхн. давление, в рез-те чего капля воды 

стремится принять форму шара, а при соприкосновении с твёрдыми телами 

смачивает поверхность большинства из них; - высокая растворяющая 

способность.  

СВОЙСТВА ВОДЫ КОРРОЗИОННЫЕ - corrosive properties of water. 

Способность воды и растворенных в ней веществ разрушать путем 

химического и физического воздействия различные материалы (бетон, 

строительные материалы, железо, другие металлы.  

СВОЙСТВА ВОДЫ ЛЕЧЕБНЫЕ - medical properties of water. См. Воды 

минеральные. Терапевтическое воздействие подземных вод, содержащих 

бальнеологически активные компоненты, на здоровье человека.  

СВОЙСТВА ВОДЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ - organoleptic properties of 

water. Свойства воды, выявляемые с помощью органов чувств человека. К 

ним относятся вкус, цвет, запах, температура воды.  

СВОЙСТВА ВОДЫ ФИЗИЧЕСКИЕ - physical properties of water. К С. в. ф. 

относятся температура, электропроводность, плотность, вязкость, 

радиоактивность, мутность, прозрачность, цветность, запах, вкус.  

СВОЙСТВА ВОДЫ ХИМИЧЕСКИЕ - chemical properties of water. 

Главным химическим свойством воды является ее растворяющая 

способность. К С. в. х. относят также агрессивность, кислотность, 

щелочность.  

СВЯЗЬ – такое отношении между вещами, при котором изменение свойств 

одной вызывает изменение соответствующих свойств другой. Связь между 

вещами обусловлена их взаимодействием, она есть результат и необходимая 

сторона последнего. 

СЕЛЕКЦИЯ (от лат. selectio – выбор, отбор) – выведение новых пород, 

сортов растений и животных на основе научных методов отбора. 

СЕНЕКА род.4 г до Р.Х. Кордова Испания - умер 65 г. Р.Х. в Риме. рим. 

философ, поэт, гос. деят., воспитатель Нерона, приговоренный Нероном к 

смерти. Стоик. По Сенеке философия является  нравственно-религиозным 

руководством в жизни. Исходя из нравственных слабостей человека, Сенека 

требовал нравственной строгости к самому себе и разумной, свободной от 

сострадания снисходительности к ближнему. Высшая добродетель- верность 

самому себе. 

СЕРЕБРО В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ - silver in natural water. Химический 

элемент I группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Кларк 

элемента в земной коре - 7.10-6 %. В природе встречается в свободном 

состоянии и в виде примесей преим. в свинцово-цинковых и медных 

месторождениях. Источником поступления Ag в подземные воды часто 

служат сточные воды рудников, обогатит. фабрик, фотопредприятий. Повыш. 

содержание его может быть связано с применением бактерицидных и 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#минеральн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#вкус
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#цвет
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#запах
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#плотност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#радиоактивност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#мутност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#прозрачност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#цветност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#запах
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#вкус
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#агрессивност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кислотност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#щелочност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кларк
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альгицидных препаратов. В сточных водах может присутствовать в 

растворённом и взвешенном состояниях, большей частью в виде галлоидных 

солей. В подземных водах концентрация серебра колеблется от единиц до 

десятков мг/л. Ионы серебра способны уничтожать бактерии и стерилизовать 

питьевую воду (нижний предел бактерицидного действия ионов Ag - 2.10-11 

моль/л. Роль серебра в организме человека и животных изучена 

недостаточно. ПДК серебра для питьевых вод - 0,05 мг/л.  

СЕРИАЛЬНАЯ СТАДИЯ - представляет собой определенное сообщество с 

преобладанием тех или иных видов и жизненных форм, отдельная стадия 

развития называется сукцессий , а состояние окончательного равновесия - 

климаксом.  

СЕРОБАКТЕРИИ - sulphur bacteria. Бактерии, окисляющие сероводород до 

элементарной серы или серной кислоты. Подразделяются на группы 

бесцветных и окрашенных (пурпурные и зелёные). С. распространены в 

соврем. водоёмах, серных источниках и иловых отложениях.  

СЕРОВОДОРОД - hydrogen sulphide. Соединение серы с водородом (Н2S), 

при обычных условиях бесцветный горючий газ с запахом тухлых яиц. С. 

хорошо растворим в воде - в 1 л воды растворяется 2,58 л H2S. В воде 

находится в виде недиссоциир. молекул Н2S, ионов гидросульфида НS- и 

весьма редко - ионов сульфида. Соотношение концентраций этих форм 

определяется значением рН воды. При рН>10 содержанием ионов S
2-

 можно 

пренебречь, при рН 7 содержание Н2S и НS- примерно одинаково, при рН 4 

сероводород почти полностью (99,8%) находится в виде недиссоциир. 

молекул. Подземные воды с содержанием С. более 10 мг/л относятся к 

лечебным. В приповерхностных условиях С. образуется в восстановит. 

процессах при бактериальном разложении органич. веществ. Присутствие С. 

в подземных водах является показателем восстановит. обстановки среды. С. 

высокотоксичен. Тяжёлые отравления со смертельным исходом могут 

наступить при концентрации Н2S в воздухе 0,01 мг/л. В питьевой воде 

содержание С. не допускается. Причиной этого является его высокая 

токсичность, а также резкий запах, к-рый значительно ухудшает 

органолептич. свойства воды, делая её непригодной для питьевого 

водоснабжения и др. технич. и хозяйств. целей. Для водных объектов 

санитарно-бытового и рыбохозяйств. назначения наличие Н2S и сульфидов в 

воде не допускается.  

СЕТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН - network of observation wells. 

Система гидрогеологич. скважин, созданная для режимных наблюдений за 

подземными водами. В программу наблюдений включаются гидродинамич., 

гидрохимич., геотермич. и газохимич. наблюдения. В частности, сеть таких 

скважин может быть создана для наблюдений за распространением 

загрязнений в подземных водах.  

СИМБИОЗ - отношения взаимополезных биотических связей организмов.  
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СИНЕРГЕТИКА (от греч. synergia – содружество, коллективное поведение) 

– наука, изучающая системы, состоящие из многих подсистем самой 

различной природы; наука о самоорганизации простых систем и 

превращения хаоса в порядок. 

СИНЕРГИЗМ (по Реймерсу) – комбинированное воздействие двух или 

более факторов, характеризующееся тем, что совместное действие 

значительно превышает эффект каждого зиз компонентов в отдельности и их 

простой суммы. 

СИНЕРГИЯ – совместное взаимодействие различных потенций или видов 

энергий в целостном действии. 

СИНТЕЗ - (греч. synthesis - соединение, сочетание) - метод исследования 

какого - либо явления, предмета, процесса как единого целого, исходя из 

взаимной связи его частей; восстановление целостной картины явления по 

частям получившимся в результате анализа. 

СИСТЕМА (греч. systema – целое) – объединение некоторого разнообразия в 

единое и четко разделенное целое, элементы которого по отношению к 

целому и другим частям занимают соответствующие им места. 

СИСТЕМА ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ - устойчиво 

взаимодействующие природный комплекс и технический объект.  

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (ЭКОСИСТЕМА) - взаимодействующие 

путем вещественного обмена живое сообщество (биоценоз) и окружающая 

среда (биотоп).  

СКВАЖИНА (КОЛОДЕЦ) НЕСОВЕРШЕННАЯ - nonpenetrating well. 

Скважина, вскрывающая пласт не на всю его мощность или не по всей 

площади ствола скважины. Все скважины, в к-рых гидравлич. связь с 

пластом осуществляется через перфорацию в обсадной колонне, являются С. 

н. по характеру вскрытия.  

СКВАЖИНА ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКАЯ - piezometric well. Специальная 

скважина, предназначенная для наблюдения за изменением уровня, давления 

и др. характеристик горизонта водоносного.  

СКВАЖНОСТЬ ПОРОД - rock porosity. Общий объем всех пустот в горной 

породе, обусловленный пористостью, трещиноватостью, кавернозностью, 

наличием карстовых полостей и др. пустот. Отношение объема скважин к 

общему объему породы называется коэффициентом С. п.  

СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ (Vф)- filtration velocity. Скорость потока 

фильтрационного, определяемая как расход жидкости через единицу 

площади поперечного сечения водоносного пласта: Vф = Q/F, где Vф - 

скорость фильтрации, Q - расход воды через поперечное сечение F.  

СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ (Vд) - real filtration 

velocity. Скорость перемещения частиц воды в порах или трещинах горной 

породы. Определяется при помощи индикаторов, вводимых в водоносный 

пласт. С. ф. д. (истинная) связана со средней скоростью фильтрации Vср 

соотношением Vд = Vср/n, где n - пористость породы активная.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#горизонт
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пористост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#трещиноватость
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кавернозность
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#поток
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СКРЫТАЯ ЖИЗНЬ - состояние пониженного обмена веществ, резкое 

повышение своей устойчивости и экономного расходования воды.  

СЛОЖНАЯ СИСТЕМА – собирательное название систем, состоящих из 

большого числа взаимосвязанных элементов (строгое математическое 

определение этого понятия отсутствует). 

СЛОЙ ДЕЯТЕЛЬНЫЙ - zone of defrosing. Зона сезонного оттаивания и 

промерзания в районах многолетнемерзлых пород.  

СМЕШЕНИЕ ВОД - waters mixture. Процесс смешивания природных вод 

различного состава в разных объёмах в природной обстановке. С. в. обычно 

сопровождается активизацией процессов массопереноса, элиминирования и 

ремобилизирования, т.е. переводом солей в раствор или выводом веществ из 

раствора.  

СМОГ - smog. Токсический туман, связанный с загрязнением атмосферного 

воздуха пылеватыми частицами. Образуется при инверсиях температуры.  

СОВЕСТЬ - способность человеческого духа познавать этические ценности 

в их реальности; способ, каким чувство ценности становится значимым для 

человека; нравственное сознание - чувство или знание того, что хорошо, а что 

плохо, что справедливо и несправедливо. Совесть как нравственное 

изначальное побуждение является врожденной, но благодаря внешнему 

влиянию может развиться или заглохнуть. Христианская этика рассматривает 

совесть как окно, через которое проникает божественная воля. Для зрелого  

культурного человека существует не только нравственная, но и логическая и 

эстетическая совесть, он знает обязанности как для своей воли и поведения, 

так и для своего мышления и чувства и в тоже время знает, ощущает с болью 

и стыдом, как часто естественно - необходимый ход жизни нарушает эту 

обязанность (Виндельбанд) 

СОВЕСТЬ (Словарь Даля) ж. нравственное сознание, нравственное чутье 

или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в 

котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; 

способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к 

истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к 

истине; прирожденная правда, в различной степени развития. Робка совесть, 

поколе не заглушишь ее. От человека утаишь, от совести (от Бога) не утаишь. 

Совесть мучит, снедает, томить или убивает. Угрызение совести. У кого 

совесть чиста, у того подушка под головой не вертится. Беззуба, а с костьми 

сгложет (или съест), совесть. Делай по совести, честно. Мы на совесть 

сделались, полагаясь на нее взаимно. Брать что на совесть, на свой 

нравственный ответ. Это у меня лежит на совести, сознаю себя должником, 

обязанным исполнить что. Надобно же и совесть знать, на все есть мера. 

Напала совесть и на свинью, как отведала полена! У него совесть мешок: что 

хо'шь положи. Добрая совесть - глаз Божий (глас Божий). Рожа кривая, да 

совесть прямая. Совесть спать не дает. К кафтану (к коже) совести не 

пришьешь. Богатый совести не купит, а свою погубляет. В ком стыд, в том и 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#элиминировани
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#ремобилизировани


 

 

131 

131 

совесть (и страх). У кого совесть не чиста, тому и тень кочерги виселица! 

Глаза - мера, душа - вера, совесть - порука. Совестный, к совести относящ. 

Совестное дело, подлежащее суду совести, а не гражданскому закону. 

Совестный суд, учреждение, где известный разряд спорных дел разбирается 

по совести судей. | Совестный или совестливый человек, добросовестный, 

честный, поступающий всегда по совести. Ну как не совестно тебе людей, не 

стыдно, не боишься позору, покору. Он совестливо исполнял свое дело. Мне 

совестно беспокоить тебя. Совестность, совестливость, качество, свойство и 

состояние по прилаг. Совестить кого, усовещевать, стыдить, заставить 

стыдиться, стараться привести к сознанию проступка и к раскаянью. -ся, 

терпеть упреки совести, вследствие дурного поступка, или стыдиться, 

сознавать вину свою, грех свой, и каяться в самом себе, сожалеть 

идосадовать на себя. Что того и совестить, у кого нет совести! Он совестится 

на глаза показаться. Пустившись во все нелегкие, обессовестел, и -тился. 

Когда наелся, тогда и засовестился. Хоть бы ты посовестился! Усовестили 

его, признался. (см. Нравственное природопользование). 

совокупность экологических компонентов (земля, ее недра, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, 

животный мир, микроорганизмы, генетический фонд), природных 

ландшафтов и пространства, обеспечивающая естественные условия 

жизнедеятельности человека и существования живых организмов;  

СОДООБРАЗОВАНИЕ - sodium carbonate formation. Формирование 

содовых вод (преим. раствора гидрокарбоната натрия). Их образование 

связывается с генезисом соды, к-рый объясняется рядом гипотез: 

геологической, биогенной и физико-химической. Согласно геологической 

гипотезе сода образуется при выветривании алюмосиликатных пород, но не 

на всех этапах, а лишь тогда, когда создаются благоприятные условия, 

определяемые соответств. обменом и геохимич. средой. Этот путь характерен 

для пресных и солоноватых вод инфильтрационного цикла. Много 

сторонников имеет и биогенная гипотеза С., согласно к-рой сода образуется 

либо при минерализации растит. остатков, либо в процессе восстановит. 

деят-ти микроорганизмов, способствующих восстановлению сульфатов с 

образованием сероводорода. Среди физикохимических наиболее 

распространена гипотеза, основанная на обменной реакции нейтральных 

солей, вытеснении из коллоидного комплекса натрия и избират. поглощении 

ионов из растворов. Вероятнее всего, образование соды в инфильтрогенных 

водах происходит, гл. обр., на соответств. стадии выветривания 

алюмосиликатных пород, в седиментогенных водах - при восстановлении 

сульфатов, в смешанных инфильтрогенно-седиментогенных - путем 

катионного обмена. В целом проблема С. в наст. вр. не может считаться 

окончательно решенной.  

СОЕДИНЕНИЯ ГУМУСОВЫЕ - humic compounds. Бесструктурный 

комплекс органических соединений, образующийся при разложении 
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органических веществ и химическом взаимодействии с минеральными 

веществами почв растительных остатков при ограниченном доступе 

кислорода. Окрашивают верхний слой почв в черный цвет. В состав гумуса 

входят кислоты гуминовые и фульвокислоты, а также азот, фосфор, сера.  

СОЗНАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ - совокупность представлений о 

взаимосвязях в системах "природа-природа" и "человек-природа", включая 

стратегии и технологии взаимодействия этих систем.  

СОКРАТ 469-399 (приговорен к смерти через принятия яда, за неверие в 

государственных богов и поклонение новому божеству). По Сократу 

нравственное можно познать и усвоить, знания нравственности ведут к 

нравственным действиям. Сократ обучал нравственности на примере каждого 

конкретного случая. Нравственный поступок дает не только истинную пользу, 

но и истинное блаженство. Это достигается путем самопознания - если я 

знаю, что я есть, то знаю также, чем я должен быть. Наибольшей 

добродетелью является умеренность: чем меньшим довольствуешься, тем 

ближе находишься к Богу. Только тот, который научился управлять собой и во 

всех без исключения случаях придерживается нравственных поступков, 

может повелевать другими и может быть государственным мужем. Ученики 

Сократа Платон и Ксенофонт. 

СОЛЁНОСТЬ ВОДЫ - water salinity. Химическая особенность подземных 

вод, обусловленная содержанием оснований (К, Na, Са и др), 

взаимодействующих с сильными кислотами (НCl, Н2SO4), в рез-те чего 

образуются соли, к-рые не гидролизуются или гидролизуются в слабой 

степени. С. в. является одним из характерных параметров, используемых в 

классификации Пальмера (см. Классификация подземных вод по 

химическому составу)  

СОЛИФЛЮКЦИЯ - solifluction. Медленное передвижение протаивающих 

переувлажнённых пород. Возникает в рез-те попеременного промерзания и 

оттаивания почв и пород, а также под действием силы тяжести на пологих 

склонах рельефа.  

СОЛНЕЧНАЯ ПОСТОЯННАЯ – полное количество энергии радиации 

Солнца, проходящее за 1 мин через площадку в 1 см
2
, перпендикулярную к 

направлению его лучей и находящуюся на среднем расстоянии Земли от 

Солнца за пределами земной атмосферы. Солнечная постоянная, 

определенная на высоте 65 км. С помощью ракет, составляет 0.14 Вт/см
2
. 

СОЛОНЦЫ - salterns. Разновидность почв степных, полустепных и 

пустынных зон, насыщенных минеральными солями (в основном, хлоридом 

натрия). С. оказывают сильное влияние на формирование состава вод 

грунтовых.  

СОЛОНЧАК - salt soil. Понижение в рельефе, покрытое глинистой коркой и 

слоем соли. Образование С. вызывается близким залеганием солёных вод 

грунтовых, к-рые поднимаются по капиллярам к поверхности земли и 

испаряются, а также высыханием минерализов. озёр в степных и 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гумин
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фульвокислот
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Классифика
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#грунтов
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полупустынных областях. В почвоведении С. называется почва, насыщенная 

хлоридами натрия, магния, кальция и др. Характерен для степной, 

полустепной и пустынной  

СООБЩЕСТВО - см. БИОЦЕНОЗ.  

СООРУЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНЫЕ - water intake dives. Технические 

устройства, предназначенные для захвата и извлечения подземных вод, 

используемых для различных целей (водоснабжение, орошение и т.д.). В 

конструктивном отношении различают С. в. вертикальные (скважины, 

шахтные колодцы, шурфы), горизонтальные (каптажные галереи, дренажные 

канавы, водозаборные траншеи, кяризы, трубчатые дрены, горизонт. 

скважины) и комбинированные (сочетание вертик. и горизонт. сооружений, 

напр. лучевые водозаборы - сочетание шахтного колодца с горизонт. 

скважинами).  

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКА ФИЛЬТРАЦИОННОЕ (Ф) - filtration flow 

resistance. Потеря напора на нек-ром участке потока, отнесённая к расходу 

жидкости (Q) через этот участок: Ф = DH/Q. С. п. ф. является показателем 

энергии (напора), затраченной п-ком при движении через горные породы на 

преодоление сил сопротивления.  

СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ – сочетание всех лимитирующих факторов, 

ограничивающих численность популяции. Эти факторы могут быть 

абиотическими (неоптимальная температура, кислотность, соленость, 

влажность, нехватка ресурсов) и биотическими (присутствие хищников, 

паразитов, болезнетворных организмов, агрессивных отношений). 

СОРБЕНТЫ - sorbents. Поглощающие вещества в процессах сорбции.  

СОРБЦИЯ - sorption. Поглощение газов, паров и растворённых веществ 

твёрдыми телами или жидкостями. Различают абсорбцию, адсорбцию и 

хемосорбцию.  

СОСТАВ ВОД АТМОСФЕРНЫХ - composition of atmospheric waters. См. 

Осадки атмосферные.  

СОСТАВ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ - grading (grain-size) distribution. 

Содержание в обломочной горной породе частиц различного размера. 

Обычно С. г. приводится как доля отдельных фракций от суммы всех зёрен. 

Интервалы размерных фракций зависят от методов гранулометрич. анализа. 

С. г. определяет наименование горной породы и её фильтрационные 

свойства.  

СОСТАВ ИЗОТОПНЫЙ - isotope composition. Соотношение различных 

изотопов одного элемента, выраженное в виде объёмных, атомных 

соотношений или в процентах. См. Отношения изотопные.  

СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater composition. В подземных 

водах присутствуют растворённые химические элементы и соединения в 

ионной форме. Главные из них получили название “макрокомпоненты”. К 

ним относятся Cl-, SO4
2-

, HCO
3-

 и CO3
2-

, Na+, K+, Mg
2+

 и Ca
2+

. Меньшим 

распространением и меньшими концентрациями характеризуются 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сорбци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#абсорбци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#адсорбци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#хемосорбци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Осадки
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Отношения
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#макрокомпонент
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второстепенные элементы, или мезокомпоненты, в число к-рых входят 

алюминий, железо, соединения азота и фосфора, а также ряда др. элементов. 

Химические элементы, находящиеся в водах в незначит. количествах, 

получили название “микрокомпоненты”. Среди них бром, йод, бор, 

стронций, тяжёлые металлы и др. В С. п. в. находятся также радиоактивные 

элементы, определяющие радиоактивность вод. К ним относятся уран, радий, 

радон, радиоактивные из-пы углерода, калия, нек-рых др. элементов. Кроме 

того, в С. п. в. входит большая группа органич. соединений, представленная 

белками, жирами, гуминами, органич. кислотами и т.д., а также газы 

водорастворенные, в т. ч. кислород, азот, аргон, углеводороды, диоксид 

углерода, сероводород. В водах присутствует живое вещество - различные 

микроорганизмы (бактерии, микроводоросли и др.). Кроме перечисленных 

групп в воде могут находиться коллоидные и взвешенные вещества. 

Наиболее общей характеристикой С. п. в. служат величина сухого остатка и 

минерализация. Содержание названных компонентов в подземных водах 

меняется в значит. пределах в зависимости от гидрогеологич. и геологич. 

условий, их происхождения и залегания. Техногенное влияние приводит к 

появлению в С. п. в. чуждых им загрязняющих компонентов.  

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ – это состояние, которое определяется 

значениями параметров элементов и подсистем (переменных или координат), 

меняющихся во времени и пространстве. 

СОТРАПЕЗНИЧЕСТВО - потребление разных веществ или частей их 

одного и того же ресурса.  

СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ вид 

антропогенной деятельности, позволяющей удовлетворить социальные 

потребности общества и при этом не ухудшить состояние экологической 

системы. 

СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ - специально 

уполномоченные государственные органы Российской Федерации в области 

охраны окружающей природной среды, осуществляющие эти функции в 

соответствующих сферах управления (перечень и функции специально 

уполномоченных государственных органов определяются постановлениями 

Совета Министров- Правительства Российской Федерации).  

СРЕДА АБИОТИЧЕСКАЯ - природные условия, происхождение которых 

не связано непосредственно с жизнедеятельностью живущих организмов.  

СРЕДА БИОТИЧЕСКАЯ - природные условия, обязанные своим 

происхождением жизнедеятельности живых организмов.  

СРЕДА ЖИЗНИ - физическое окружение организмов ( В.И. Вернадский).  

СРЕДА ОКРУЖАЮЩАЯ - то, что находится в непосредственном 

взаимодействии с выделенной системой.  

СТАЦИОНАР ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - ecological station. Постоянная научно-

исследовательская станция, предназначенная для систематических 

наблюдений и исследований природных объектов с экологическими целями.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#мезокомпонент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#микрокомпонент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#радиоактивност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водорастворенн
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СТЕНОБИОНТ - stenobiont. Организм, требующий строго определенных 

условий существования, узкоприспособленный, не переносящий резких 

колебаний температуры, влажности и т.д. Напр., бегемот или буйвол - 

животные только районов с высокоими влажностью и температурой. То же 

можно сказать почти о всех растениях влажных тропич. лесов. Только во 

влажных теплых местах живут сухопутные брюхоногие моллюски, из 

ракообразных - мокрицы. Ср. Эврибионт.  

СТЕПЕНЬ ДИССОЦИАЦИИ - dissociation degree. См. Диссоциация 

химических веществ электролитическая.  

СТЕПНЫЕ ЗОНЫ, природные зоны умеренных и субтропических поясов 

Северного и Южного полушарий, в естественных ландшафтах которых 

преобладали степи; ныне большая часть территории распахана. 

СТЕПЬ, тип биома с безлесной травянистой растительностью в умеренных и 

субтропических поясах Северного и Южного полушария. Протянулась 

полосой с запада на восток в Евразии и с севера на юг в Северной Америке. 

Встречается также в Южной Америке и в Австралии. В горах образует 

высотный пояс (горная степь); на равнинах природную зону, расположенную 

между лесостепной зоной на севере и полупустынной зоной на юге. 

Растительность Характерная черта степи безлесие огромных равнин, 

покрытых богатой травянистой растительностью, которой свойственна 

быстрая смена цветовых аспектов (до 12 раз в году) и изменчивость 

растительного покрова в связи с малым количеством осадков (300-500 мм в 

год). Цветущая степь производит незабываемое впечатление. Травы, 

образующие сомкнутый или почти сомкнутый покров, относятся к 

ксерофитам: ковыль, типчак, тонконог, мятлик, овсец и др. Типы степей  В 

зависимости от соотношения злаков и разнотравья выделяют следующие 

типы степей: настоящие (типичные) с преобладанием многолетних 

дерновинных злаков, главным образом ковыля (так называемые ковыльные 

степи); луговые (лугостепи), или разнотравные, степи; пустынные 

(опустыненные) степи с участием пустынных трав (типа перекати-поле) и 

полукустарничков (в основном полыни и прутняка), а также эфемеров и 

эфемероидов. Фрагменты отдельных типов степей можно встретить в 

лесостепи и в полупустыне. На разных континентах степь имеет разные 

названия: в Северной Америке прерии; в Южной Америке пампа, или 

пампасы, а в тропиках льянос. Аналогом южноамериканских льянос в 

Африке и в Австралии является саванна. В Новой Зеландии степь называется 

туссоки. Животный мир  Как по видовому составу, так и по некоторым 

экологическим особенностям животный мир степи имеет много общего с 

животным миром пустыни. Из копытных типичны виды, отличающиеся 

острым зрением и способностями к быстрому и длительному бегу (например, 

антилопы); из грызунов строящие сложные норы (суслики, сурки, слепыши) 

и прыгающие виды (тушканчики, кенгуровые крысы). Большая часть птиц на 

зиму улетает. Обычны: степной орел, дрофа, степной лунь, степная 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Эврибионт
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Диссоциация
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пустельга, жаворонки. Многочисленны пресмыкающиеся и насекомые. 

Охрана степи.  Повсеместно степи подвергались очень сильному и 

длительному антропогенному воздействию, главным образом из-за 

плодородных черноземных или каштановых почв, на которых развивалось 

земледелие. Значительная часть степей распахана, в связи с чем усилилась 

эрозия почвы и участились пыльные бури. В мире почти не осталось 

типичных степей, но о степных просторах, о запахах степных трав издавна 

слагали песни. Как эталонные природные ландшафты отдельные участки 

степи находятся под охраной в заповедниках и национальных парках, в том 

числе в Центральночерноземном заповеднике, Украинском степном 

заповеднике и др. Целинные степи частично сохранились в Сибири (Чуйская 

степь, Курайская степь), в том числе в пределах крупных межгорных впадин 

(Минусинская котловина, Оймяконская котловина и др.), и в горах 

Центральной Азии. Природные условия и климат степей весьма 

благоприятны для жизни людей. Основные занятия коренного населения 

орошаемое земледелие (преобладает возделывание зерновых и технических 

культур) и пастбищное животноводство. Литература:  Докучаев В. В. Наши 

степи прежде и теперь. СПб., 1892. Растительность европейской части СССР. 

Л., 1980. Растительный покров Земли. М., 1982. Исаченко А. Г., Шляпников 

А. А. Природа мира: Ландшафты. М., 1989. Г. Д. Климова 

СТОК ПОВЕРХНОСТНЫЙ- surface runoff. Перемещение воды в процессе 

её круговорота путём стекания по поверхности земли (см. Кругооборот воды 

в природе). С. п. делится на склоновый, происходящий по уклонам рельефа, и 

русловой - по руслам рек и временных водотоков. Измеряется слоем 

стекающей за год воды (мм/год), модулем поверхностного стока или 

коэффициентом поверхностного стока.  

СТОК ПОДЗЕМНЫЙ - groundwater runoff. Перемещение подземных вод 

под действием гидравлич. уклона или пьезометрического напора от областей 

питания к областям разгрузки. Как правило, областями разгрузки подземных 

вод служат местные и региональные базисы дренажа (реки, озёра, моря). 

Глобальным базисом разгрузки служит дно океана. С. п. является подземной 

ветвью кругооборота воды в природе. С. п. измеряется слоем воды за год 

(мм/год) или модулем стока подземного, а также коэффициентом стока 

подземного.  

СТОК ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ(сток химический) - chemical substances 

runoff (chemical runoff). Перемещение растворённых химических веществ 

вместе со стоком поверхностным или подземным с территории бассейна вод-

ка или водоёма в водный объект.  

СТОКИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ - contaminating sewage. См. Воды сточные.  

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные 

объекты после ее использования или поступившая с загрязненной 

территории; 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кругооборот
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#питан
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#разгрузк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кругооборота
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#модул
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#коэффицие
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сточн
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СТРУКТУРА (от лат. – строение, расположение, порядок) – относительно 

устойчивая система связей элементов, образующих целое (вещь). Иногда 

структуру определяют как совокупность устойчивых связей объекта, 

обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. 

сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних 

изменениях. Оптимальной является следующая формулировка: структура – 

относительно устойчивый способ (закон) связи элементов того или иного 

сложного целого. 

СТРУКТУРА ЛАНДШАФТА – набор, соотношение и взаимосвязь 

входящих в ландшафт компонентов, а также сочетание, пространственное 

расположение и связи составляющих его компонентов более низкого его 

уровня. 

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА - это соотношение различных групп 

организмов, различающихся по систематическому положению, по роли 

которую они играют в процессах переноса энергии и вещества, по месту, 

занимаемому в пространстве, в пищевой, или трофической сети, либо по 

иному признаку, существенному для понимания закономерностей 

функционирования естественных экосистем.  

СТЫД (СТУД) (по Далю) - м. чувство или внутреннее сознание 

предосудительного, уничиженье, самоосужденье, раскаянье и смиренье, 

внутреная исповедь перед совестью;| срам, позор, посрамленье, поругание, 

униженье в глазах людей; застыванье крови от унизительного, скорбного 

чувства. Первое знач. более относится к слову стыд, второе к обоим. Да 

облекутся в студ и срам велеречующим на мя, Псалмы. Стыд пал на седую 

голову мою. Я со стыда сгорел. Стыдом покрылся. Со стыдом уплелся. Стыд 

истинный, стыд совести, укор, угрызение совести в дурном поступке; 

ложный стыд, стыд суетности, тщеславия, досада, негодованье на 

изобличенье, на нарушенье пустых или превратных светских понятий и пр. 

Прямой стыд есть признак, наружное проявленье совести. | Стыд, срамота 

наготы, или вообще чувство, которое возмущается при всяком нравственном 

нарушении непорочности, целомудрия и замыслов разврата. Это 

нравственное чувство свойственно только человеку, ни одно животное не 

показывает и следа его. Стыду, как и совести, нравственному чувству, 

противопол. бесстыдство, наглость, нахальство, бессовестность, разврат; как 

позору, униженью: почести, почет, честь (людская), слава и пр. Стыд не дым, 

глаз не ест. От стыда некуда глаз деть, никуда глаз нельзя показать. Стыд в 

мешок, а сам за него скок! Стыдом умываемся. Умри, коли стыда нет! Жили 

и прожили, а стыда не нажили. Людской стыд смех, а свой смерть. Студный 

и стыдный, постыдный, позорный; посрамляющий, наводящий стыд. 

Стыдное дело, что не дадут помощи человеку! Студные пророки Вааловы, 

Книга Цар. Мне стыдно, совестно, укорно, и нравственное чувство 

противится. Из чужого обеда не стыдно не евши встать. Студодеяние, -

действо ср. распутство, непотребство. -словие, срамословие, развратные 
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речи. -слов, -словец, срамослов. Стыдить кого, пристыжать, корить, 

увещевать, усовещивать; | позорить, поругать, срамить. -ся, чувствовать 

стыд, совеститься, каяться; | противиться чему, по чувству скромности, 

нравственной непорочности; | поддаваться ложному, суетному, светскому 

стыду; | дичиться, робеть при людях, быть застенчивым. Стыдися стен, не 

только что людей!. Бога боится, людей стыдится. Смерти боятся, а людей не 

стыдятся. | Стыдливица, растенье Aeschynomone, сочиненное. Стыдение 

церк. состоянье стыдящегося. Тебе, Господи, правда, нам же стыдение лица, 

Даниил. | Стыдливость. Жены.... со стыдением и целомудрием да украшают 

себе, Тим. | То устыжает, что неблагопристойно. (см. Нравственное 

природопользование). 

СУБКАПИЛЛЯРЫ - subcapillaries. Поры в почвах, грунтох и горных 

породах диаметром менее 0,0002 мм и трещины шириной менее 0,0001 мм.  

СУБЛИМАЦИЯ (лат. sublimare – возносить) – переход вещества из твердого 

состояния в газообразное, минуя жидкость фазу. 

СУБСТАНЦИЯ (лат. – substantoi – то, что лежит в основе) – нечто 

неизменное в противоположность меняющимся состояниям и свойствам; то, 

что существует благодаря самому себе и в самом себе, а не благодаря 

другому и в другом. 

СУБСТРАТ - substrate. Опорный компонент, в ряде случаев одновременно и 

питательная среда (для растений, микроорганизмов). С. для наземной жизни 

служит почва, для организмов бентоса - грунт водоема, планктона - толща 

воды, для микроорганизмов аэробиосферы - атмосферная влага (туман) и 

твердые аэрозоли (пыль). Почвенные и подземные организмы обитают 

непосредственно в почве, материнской породе или их С. служат подземные 

воды.  

СУБТРОПИЧЕСКИЕ ПОЯСА, природные географические пояса 

Северного и Южного полушарий, приблизительно между 30 и 40 °с. ш. и ю. 

ш. Отличаются чередованием умеренных (зимой) и тропических (летом) 

термических режимов и часто резкими сезонными различиями увлажнения. 

Термические условия допускают круглогодичную вегетацию растений. 

Сложная система ландшафтных зон (пустыни, полупустыни, муссонные и 

вечнозеленые леса; средиземноморские ландшафты). 

СУБЪЕКТ – носитель предметно – практической деятельности и познания 

(индивид или социальная группа), источник активности, направленной на 

объект. 

СУБЪЕКТИВНОЕ, то, что свойственно субъекту или производно от его 

деятельности; характеристика знания, выражающая те моменты, в которых 

знание не вполне точно и всесторонне воспроизводит свой объект. 

СУКЦЕССИЯ -внесезонные процессы определенной последовательности 

появления и исчезновения популяций разных видов в данном месте 

обитания.  

- supercapillaries. Поры и трещины в горных породах размером 0,1-0,5 мм.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#бентос
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Микроорганизмы
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СУСПЕНЗИЯ - suspension. Дисперсная система с жидкой дисперсионной 

средой и твёрдой дисперсной фазой, частицы к-рой достаточно крупны, 

чтобы противостоять броуновскому движению. Обычно размер частиц 

дисперсной фазы колеблется в пределах от 100 мкм до 1 мм.  

СУФФОЗИЯ (псевдокарст) - suffosion. Процесс механич. выноса 

подземными водами мельчайших частиц из горной породы. Процессы С. 

характерны для осадочных некарбонатных пород (лёссов, глинистых 

отложений и др.). В рез-те С. происходит оседание поверхности земли.  

СУЩЕЕ – многообразие, в котором бытие является идентичным. Сущее – 

то, что есть, оно не идентично данному, так как охватывает неданное. 

СУЩНОСТЬ – то, что составляет суть вещи, совокупность ее существенных 

свойств, субстанционное ядро самостоятельно существующего сущего. 

Иногда это ядро рассматривают как самостоятельное сущее. В таком случае 

говорят о «сущностях», которые вступают в связь друг с другом, действую 

друг на друга. 

СЪЁМКА БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ - biogeochemical surveying. 

Paзновидность съемки геохимической, в комплекс исследований к-рой 

включены объекты биосферы: микроорганизмы, растения, животные и 

продукты их жизн-ти.  

СЪЁМКА ГАЗОВАЯ - gas surveying. Картирование полей концентраций 

газовых компонентов в приповерхностных слоях гидросферы (вода, почва) с 

целью выявления их аномальных концентраций. Осуществляется в 

поисковых целях, для выявления особенностей геологич. строения и решения 

экологич. задач. Наиболее часто объектом изучения служат такие газы, как 

метан и его гомологи, гелий, реже - др. газовые компоненты.  

СЪЁМКА ГЕЛИЕВАЯ - helium surveying. Разновидность газовой съёмки, в 

ходе проведения к-рой картируются концентрации гелия в верхних частях 

гидролитосферы (почва, вода). Применяется в качестве прямых методов 

поиска месторождений радиоактивных руд, нефти и газа, для выявления 

особенностей геологич. и тектонич. строения, а также для выявления зон 

трещиноватости. Может быть использована с целью определения степени 

закрытости, изолированности недр.  

СЪЁМКА ГЕОХИМИЧЕСКАЯ - geochemical surveying. Картирование 

полей концентраций химических элементов, их соединений и различных 

физико-химических параметров среды путём взятия проб пород, газов, вод и 

растительного покрова в поверхностных и приповерхностных условиях 

гидросферы и в нижних слоях атмосферы. Осуществляется при помощи 

различных геохимич. методов с целью поисков месторождений полезных 

ископаемых, определения условий их формирования, а также выявления 

степени загрязнения геологич. среды и т.д. В зависимости от комплекса 

применяемых методов опробования и исследования различают съемки 

гидрохимич., газохимич., литохимич., микробиохимич., атомохимич. и 

различные их сочетания.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#съемк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидросфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидросфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#атмосфер
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СЪЁМКА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - hydrogeological surveying. 

Картирование гидрогеологич. условий в пределах к-л участка земной коры с 

целью изучения подземных вод. Представляет собой комплексное 

исследование, в рамках к-рого изучаются все проявления водоносности 

(естеств. и искусств.), особенности гидрогеологич. разреза, закономерности 

распространения водоносных толщ и типов подземных вод, а также их 

химич. состав в тесной связи с геологич. строением, геоморфологией, 

климатич. и др. факторами, влияющими на формирование подземных вод 

(см. Факторы формирования состава подземных вод). Итогом С. г. является 

карта гидрогеологическая, детальность к-рой определяется заданным 

масштабом - региональным, среднемасштабным или др. Карта 

сопровождается объяснительной запиской.  

СЪЁМКА ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ - hydrogeochemical surveying. 

Картирование полей концентраций химических веществ в подземных водах 

путём проведения гидрогеохимич. наблюдений на определённой площади. 

При С. г. грунтовых вод обязательно указание не только года, но и сезона её 

проведения. С. г. является одним из необходимых элементов эколого-

гидрогеологич. исследований.  

СЪЁМКА ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ - hydrochemical surveying. Проведение 

гидрохимических наблюдений на определённой площади с целью получения 

информации о пространственном распределении полей концентрации химич. 

веществ или физич. свойств воды.  

СЪЁМКА СНЕГОВАЯ - snow surveying. Отбор проб снега с целью 

выявления и оценки загрязнения окружающей среды за счёт атмосферного 

загрязнения.  

 

 

 

Т 

ТАЙГА (хвойные леса тюрк.), тип биома с хвойными бореальными (см. 

бореальный климат) лесами в умеренном поясе Северного полушария, в 

Северной Америке и Евразии. Тайга занимает 10% суши Земли. В горах 

образует высотный пояс (горная тайга); на равнинах природную зону 

(таежная зона), которая расположена между лесотундровой зоной на севере и 

зоной смешанных лесов на юге. Типы тайги.  По видовому составу 

различают светлохвойную (сосна обыкновенная, некоторые американские 

виды сосны, лиственницы сибирская и даурская) и более характерную и 

распространенную темнохвойную тайгу (ель, пихта, кедровая сосна). 

Древесные породы могут образовывать чистые (еловые, лиственничные) и 

смешанные (елово-пихтовые) древостои. Растительность.  Тайге 

свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска (так как в лесу мало 

света), а также однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового 

покрова. Виды кустарников (можжевельник, жимолость, смородина, ива и 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Факторы
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#карт
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др.), кустарничков (черника, брусника и др.) и трав (кислица, грушанка) 

немногочисленны как в Евразии, так и в Северной Америке. На севере 

Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия) преобладают еловые леса, в 

Северной Америке (Канада) еловые леса с примесью лиственницы 

канадской. Для тайги Урала характерны светлохвойные леса из сосны 

обыкновенной. В Сибири и на Дальнем Востоке господствует редкостойная 

лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона 

даурского и др. Животный мир. Животный мир тайги богаче и 

разнообразнее, чем животный мир тундры. Многочисленны и широко 

распространены: бурый медведь, рысь, росомаха, бурундук, куница, соболь, 

белка и др. Из копытных встречаются северный и благородный олени, лось, 

косуля; многочисленны грызуны: бурозубки, мыши. Из птиц обычны: 

глухарь, рябчик, кедровка, клесты и др. Для тайги Северной Америки 

типичны американские виды тех же родов, что и в Евразии. Охрана тайги. 

Тайгу Евразии, главным образом массивы сибирской тайги, называют 

зелеными «легкими» планеты (по аналогии с южноамериканской гилеей), так 

как от состояния этих лесов зависит кислородный и углеродный баланс 

приземного слоя атмосферы. Для охраны и изучения типичных и уникальных 

природных ландшафтов тайги в Северной Америке и Евразии создан ряд 

заповедников и национальных парков, в том числе Вуд-Баффало, 

Баргузинский заповедник и др. В тайге сосредоточены запасы 

промышленной древесины, открыты и разрабатываются крупные 

месторождения полезных ископаемых (уголь, нефть, газ и др.). 

Традиционные занятия населения охота на пушного зверя, сбор 

лекарственного сырья, дикорастущих плодов, орехов, ягод и грибов. 

Литература:  Север европейской части СССР. М., 1976. Сандерсон И. 

Северная Америка. М., 1979. Букштынов А. Б., Грошев Б., Крылов Г. В. 

Природа мира: Леса. М., 1981. Пармузин Ю. П. Тайга СССР. М., 1985. 

Исаченко А. Г., Шляпников А. А. Природа мира: Ландшафты. М. 

ТАКСОН – общее обозначение любого систематического подразделения 

живого мира: подвида, вида, рода, семейства, отряда, класса, типа, царства. 

ТАКЫР - takyr. Участок бесплодной солонцеватой поверхности, сложенный 

бесструктурной глиной и разбитый трещинами усыхания.  

ТАЛИК - talik. Участок или слой незамерзающей породы и воды в зоне 

многолетнемёрзлых пород. Различают Т. сквозные, распространяющиеся на 

всю мощность мёрзлой толщи, и несквозные, простирающиеся на часть 

мёрзлых пород. Несквозные Т. делятся на подрусловые, подозёрные, 

присклонные, акваториальные. Их образование связано с отепляющим 

действием поверхн. или подземных вод.  

ТАЛЬВЕГ - thalweg. Линия, соединяющая самые глубокие части русла реки 

или дна долины 
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ – движение земной коры под влиянием 

внутренней – тепловой, радиоактивной, химической – энергии Земли, 

создающие все крупные формы рельефа земной поверхности. 

ТЕОЛОГИЯ (от греч. theos Бог и ...логия) (богословие), совокупность 

религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога. Предполагает 

концепцию абсолютного Бога (см. АБСОЛЮТ), сообщающего человеку знание 

о себе в откровении. В строгом смысле о теологии принято говорить 

применительно к иудаизму, христианству и исламу. 

ТЕПЛОТА – передача беспорядочного движения молекул от одной системы 

к другой. 

ТЕХНИКА от греч. искусство, мастерство. Создание технического 

(индустриального общества) повернуло человечество от веры 

(иррационального) к "рациональному", которое, в конечном счете вылилось в 

интенсивное, хищническое использование сырья, перепроизводство, 

необоснованное повышение потребностей, увеличение "свободы" личности в 

материальном отношении при обесценивании отдельной личности и, 

следовательно, сокращении его личной духовной свободы. Появилась 

неправильная оценка культурного уровня народа только по степени 

технического прогресса. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ  ВЫБРОСА - норматив  выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается 

для передвижных и стационарных источников выбросов, технологических 

процессов, оборудования и отражает максимально допустимую массу 

выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете 

на единицу продукции, мощности, пробега транспортных или иных 

передвижных средств и другие показатели; 

ТЕХНОГЕНЕЗ - technogenesis. Целенаправленный технический процесс 

воздействия человека на геологическую среду и биосферу. В Т. вовлечены 

верхние слои гидролитосферы.  

ТЕХНОСФЕРА - technosphere. Часть геосфер, в к-рых активно проявляется 

технич. деятельность человека. Преобразуется с помощью прямого и 

косвенного воздействия технич. средств.  

ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater contamination 

typеs. Подразделяются на четыре группы в зависимости от происхождения 

источников воздействия на подземные воды. Промышленный тип отмечается 

в местах промышл. произ-ва, транспортировки и хранения промышленного 

сырья и отходов производства. Сельскохозяйственный характерен для 

районов сел. хоз-ва и связан с применением минер. удобрений, химич. 

средств защиты растений, а также с хранением отходов животноводч. 

комплексов и использованием орошения. Коммунальный (хозяйственно-

бытовой) имеет место в населённых пунктах за счёт фекального или хоз-

бытового загрязнения. Природный обусловлен внедрением в водоносный 

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_love42
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидролитосфер
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горизонт некондиционных вод смежных водоносных горизонтов, солёных 

морских вод, поверхн. вод и т.д.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - tolerance. Способность организмов выносить 

отклонения экологических факторов от оптимальных для себя. Вариант  - 

способность организма переносить неблагоприятные явления того или иного 

фактора.  

ТОРФ - peat. Горючее полезное ископаемое, образующееся в рез-те 

скопления не полностью разложившихся в условиях болот остатков 

растений. Т. используется в качестве удобрения, топлива, сырья химич. 

пром-ти.  

ТОЧКА ОТБОРА ПРОБЫ - point of sampling. Точно зафиксированное 

местоположение пробы воды при отборе.  

ТОЧКА РОСЫ - dew point. Температура, при к-рой пар при данном 

давлении становится насыщенным, т. е. его относительная влажность 

достигает 100% и начинается конденсация.  

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА -  

загрязнение атмосферного  воздуха в результате переноса вредных 

(загрязняющих) веществ, источник которых расположен на территории 

иностранного государства; 

ТРАНСПИРАЦИЯ - transpiration. 1. Испарение воды растениями. 2. Один из 

механизмов перемещения воды из литосферы в атмосферу 

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ, запредельный по отношению к какой-либо 

определенной сфере, к миру в целом; противоположность имманентного. 

Одно из центральных понятий ряда философских течений, характеристика 

абсолюта (см. АБСОЛЮТ), превосходящего всякое бытие (Единое в 

неоплатонизме); в теологических учениях синоним потусторонности Бога. В 

философии Канта выходящее за пределы возможного опыта («мира 

явлений») и недоступное теоретическому познанию (напр., идея Бога, души, 

бессмертия 

ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА - любое сообщество можно представить в 

виде пищевой сети, то есть схемы всех пищевых, или трофических (от греч. 

трофо-питание), взаимосвязей между видами этого сообщества.  

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ – пищевые связи в экосистемах. 

ТРОФИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ - совокупность организмов, объединяемых 

типом питания.  

ТУНДРА (от финск. tunturi безлесная голая возвышенность), тип биома с 

характерным безлесием в субарктическом поясе Северного полушария. 

Занимает площадь около 3 млн. км2, протягиваясь вдоль северного 

побережья Северной Америки и Евразии сплошной полосой шириной до 500 

км. Тундра встречается также на некоторых островах близ Антарктиды. В 

горах образует высотный ландшафтный пояс (горная тундра). 

Растительность. -  Главная черта тундры безлесие монотонных 

заболоченных низменностей в условиях сурового климата, высокой 

file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_evs57
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относительной влажности, сильных ветров и многолетней мерзлоты. 

Растения в тундре прижимаются к поверхности почвы, образуя 

густопереплетающиеся побеги в виде подушки. В растительных сообществах 

можно увидеть самые разные жизненные формы. Типы тундры. Различают 

мохово-лишайниковую тундру, где зеленые и другие мхи чередуются с 

лишайниками (важнейший из них ягель, которым питается северный олень); 

кустарниковую тундру, где широко распространены заросли, особенно ерник 

(полярная ива, кустистая ольха), а на Дальнем Востоке кедровый стланик. 

Ландшафты тундры не лишены разнообразия. Большие пространства заняты 

кочкарной и бугристой тундрой (где дерновина образует кочки и бугры среди 

болот), а также полигональной тундрой (с особыми формами микрорельефа в 

виде крупных многоугольников, разбитых морозобойными трещинами). 

Кроме разреженной мохово-лишайниковой растительности, в тундре широко 

распространены многолетние холодостойкие травы (осока, пушица, дриада, 

лютики, одуванчики, маки и др.). Вид цветущей по весне тундры производит 

неизгладимое впечатление по разнообразию красок и оттенков, ласкающих 

глаз до самого горизонта. Участки тундры встречаются в лесотундре. 

Животный мир. - Довольно бедный животный мир тундры сложился в 

период оледенения, что определяет его относительную молодость и наличие 

эндемиков, а также видов, связанных с морем (птицы, живущие на птичьих 

базарах; белый медведь, лежбища ластоногих). Животные тундры 

приспособились к суровым условиям существования. Многие из них 

покидают тундру на зиму; некоторые (например, лемминги) бодрствуют под 

снегом, другие впадают в спячку. Широко распространены песец, горностай, 

ласка; встречаются волк, лисица; из грызунов полевки. К эндемикам тундры 

относятся: из копытных мускусный бык и издавна одомашненный северный 

олень; из птиц белый гусь, пуночка, сокол-сапсан. Многочисленны белая и 

тундряная куропатки, рогатый жаворонок. Из рыб преобладают лососевые. 

Обильны комары и другие кровососущие насекомые. Охрана тундры. Для 

охраны и изучения типичных и уникальных природных ландшафтов тундры 

в Северной Америке и Евразии создан ряд заповедников и национальных 

парков: Лапландский заповедник, Остров Врангеля, Таймырский заповедник 

(в России) и Риситунтури (в Финляндии) и др. Название «тундра» 

сохраняется в некоторых географических названиях: Большеземельская 

тундра, Малоземельская тундра, Мончетундра и другие. Экосистемы тундры 

малоустойчивы и легкоранимы, они нарушаются главным образом в 

результате антропогенных воздействий (например, от движения гусеничного 

транспорта, который повреждает дернину), что приводит к деградации 

ландшафтов, к образованию просадок и оврагов, к снижению качества 

оленьих пастбищ. Традиционные занятия населения - оленеводство, 

рыболовство и охота на пушного и морского зверя. Литература:  Север 

европейской части СССР. М., 1976. Сандерсон И. Северная Америка. М., 
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1979. Исаченко А. Г., Шляпников А. А. Природа мира: Ландшафты. М., 1989. 

Г. Д. Климова 

ТУНДРОВЫЕ ЗОНЫ, природные зоны суши, главным образом в Северном 

полушарии, в субарктическом поясе между зонами лесотундры и 

арктических пустынь: в России (на севере Европейской части, Зап. и Вост. 

Сибири), Канаде, США (Аляска). Длительная зима со снежным покровом в 

течение 7-9 мес, сильная заболоченность, широкое распространение 

многолетней мерзлоты. В естественных ландшафтах преобладает тундра. 

 

 

 

У 
УГЛЕВОДОРОДЫ - hydrocarbons. Органические соединения, молекулы к-

рых состоят из углерода и водорода. В зависимости от строения выделяют У. 

ациклические и циклические. По характеру связи между углеродными 

атомами У. делятся на насыщенные (предельные), содерж. только простые 

связи, ненасыщенные, содерж. кратные двойные и тройные связи, и 

ароматические, содерж. циклы, в к-рых атомы углерода соединены особыми 

ароматич. связями. У., сходные по строению и характеру связей и 

отличающиеся только числом метиленовых групп, образуют гомологич. 

ряды. У. являются основным компонентом большинства нефтей и горючих 

газов. Нек-рые горючие газы, конденсаты и лёгкие нефти практически 

состоят только из У. В подземных водах в растворённом состоянии 

встречается метан, реже - этан и др. более тяжёлые гомологи метана.  

УГЛЕВОДЫ - carbohydrates. Группа органических соединений общей 

формулы Сn(H2O)m, к-рая объединяет моносахариды, их производные и 

продукты конденсации (олиго- и полисахариды) и является одной из самых 

распространённых групп природных органич. веществ. У. входят в состав 

всех живых организмов. В подземные воды попадают в рез-те разложения 

органич. веществ, а также со сточными водами дрожжевых, пивоваренных, 

сахарных и др. предприятий пищевой и химич. пром-ти. В атмосф. осадках 

содержание У. составляет 0-4 мг/л, а в поверхностных водах достигает 70 

мг/л.  

УГЛЕРОД - carbon. Химический элемент IV группы периодической системы 

элементов Д.И. Менделеева. Кларк элемента в земной коре составляет 0,10%. 

В основном находится в связанном состоянии. Важнейшими из минералов У. 

являются карбонаты. Все горючие соединения представляют собой смесь 

соединений У. Большое количество У. сосредоточено в виде CO2 в 

атмосфере, гидросфере, живых организмах. В процессе миграции У. в 

подземных водах значит. роль играет система карбонатная, участвующая в 

его круговороте между литосферой, гидросферой, биосферой и атмосферой. 

В природных водах У. присутствует в двух формах: минеральной и органич.. 

Основными источниками поступления карбонатов и гидрокарбонатов в 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кларк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#систем
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подземные воды являются процессы выветривания и растворения 

карбонатных пород и метаморфизации продуктов химич. выветривания 

изверженных пород. В подземных водах концентрация карбонатов редко 

превышает несколько мг/л, содержание гидрокарбонатов обычно не выше 1 

г/л. Максим. содержание гидрокарбонатов (десятки г/л) отмечено в 

углекислых водах типа Боржоми. В сильно загрязнённых органич. 

веществами водах концентрация органич. У. может достигать 100 мг/л и 

более.  

УКЛОН ПОВЕРХНОСТИ ПОТОКА ГРУНТОВЫХ ВОД - groundwater 

flow gradient. Отношение разности отметок поверхности воды в двух точках, 

расположенных в направлении движения п-ка, к расстоянию между этими 

точками. Носит название градиента гидравлического.  

УМЕРЕННЫЕ ПОЯСА, географические пояса Земли между 40 и 65
 
°с. ш. и 

42 и 58
 
°ю. ш. В Северном полушарии свыше 

1
/2 поверхности умеренного 

пояса занимает суша, в Южном 98% территории покрыто морем. Характерна 

четкая сезонность термического режима с образованием на суше снежного 

покрова и значительным ослаблением или прекращением зимой вегетации 

растений. В естественных ландшафтах умеренных поясов в Евразии с севера 

на юг последовательно сменяются хвойные, смешанные и широколиственные 

леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. В умеренных поясах 

большая часть территории России. 

УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ - water softening. Обработка воды с целью снижения 

её жесткости. У. в. сводится к уменьшению концентрации кальциевых и 

магниевых солей в воде, используемой, гл. обр., для паровых котлов. 

Существующие способы У. в. подразделяются на три группы: реагентные, 

методы обмена ионов, термич.. Часто эти методы используют в сочетании 

одного с другим.  

УНИВЕРСУМ – вся объективная реальность во времени и пространстве. 

Этот термин можно считать устаревшим и не имеющим в настоящее время 

широкого распространения. 

УНИФИКАЦИЯ – приведение, каких – либо представлений к единообразию 

единой форме, системе и т.п. 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВОМ ВОДНЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ -- система мероприятий, позволяющая 

увеличивать количество пригодных для определенной деятельности водных и 

земельных ресурсов и приводить их показатели в заданные пределы. 

УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater balance 

equation. Математич. выражение, определяющее соотношение между 

элементами прихода и расхода подземных вод. Для замкнутого резервуара 

приход складывается из осадков атмосферных, выпадающих на площади 

резервуара, конденсации водяных паров, подземного притока и 

артезианского питания. Расходную часть составляют сток поверхностный, 

испарение, подземный отток и перетоки из резервуара.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#жесткост
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#осадк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#конденсац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#испарени
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УРАВНЕНИЕ НЕРАЗРЫВНОСТИ - storage equation. Важнейшая 

закономерность гидравлики, определяющая условие сохранения массы 

жидкости при ее движении.  

УРАВНЕНИЕ СОЛЕВОГО БАЛАНСА ВОДНОГО ОБЪЕКТА - saline 

balance equation of water body. Математическое выражение, определяющее 

соотношение между количеством солей, поступающих за к-л промежуток 

времени в водный объект и выходящих за его пределы с учётом изменений 

запасов солей в самом водном объекте. Приходную часть составляют 

поступление солей с осадками атмосферными, с поверхн. и подземным 

притоком, образование солей за счёт внутренних процессов, а также 

массообмен с породой. Расходная часть включает удаление солей со стоком 

поверхностным и подземным, выпадение солей в осадок, распад их на 

составляющие, удаление солей в атмосферу.  

УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕНОСА - heat transfer equation. Математическое 

описание переноса тепловой энергии в водоносных пластах и водоносных 

горизонтах конвективным и диффузионным путями (см. Перенос 

конвективный. Перенос кондуктивный). Последний принято называть 

кондукцией.  

УРБАНИЗАЦИЯ - urbanization. 1. Рост и развитие городов, увеличение 

удельного веса городского населения в стране, регионе, мире. 2. 

Приобретение сельской местностью внешних и социальных черт, 

характерных для города. 3. Процесс повышения роли городов в развитии 

общества.  

УРОВЕНЬ ВОДЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ - dynamic head. Уровень подземных 

вод, снизившийся вследствие откачки или повысившийся в рез-те нагнетания 

воды в горизонт водоносный и непрерывно меняющийся во времени.  

УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД - groundwater level. Высота расположения 

свободной поверхности подземных вод в данной точке по отношению к 

любой плоскости сравнения. Как правило, измеряется в абсолютных 

отметках, т.е. величиной превышения над уровнем моря.  

УРОВЕНЬ НАПОРНЫХ ВОД - piezometric surface. Высота 

пьезометрической поверхности подземных вод в данной точке по отношению 

к любой плоскости сравнения (как правило, по отношению к уровню моря).  

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ, (ЖИВОГО) - organization level. 

Функциональное место биологической структуры определенной степени 

сложности в общей системе живого. Обычно выделяют У.о. молекулярный 

(молекулярно-генетич.), клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотич., биосферный.  

УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater level. Высота свободной или 

пьезометрической поверхности подземных вод в данной точке по отношению 

к любой плоскости сравнения (напр., по отношению к уровню моря). 

Уровень может быть установившимся или неустановившимся.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#осадк
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#сток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#конвективн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#кондуктивн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#горизонт


 

 

148 

148 

УРОВЕНЬ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ - piezometric level. Уровень, 

устанавливающийся в скважинах при вскрытии напорных вод. Выражается в 

атмосферах или абсолютных отметках.  

УРОВНИ ТРОФИЧЕСКИЕ - trophic levels. Совокупность организмов, 

получающих преобразованную в пищу энергию Солнца и химических 

реакций (от автотрофов) через посредников пищевой цепи. Существует пять 

У. Т Первый уровень (без посредников) - продуценты, второй - первичные 

консументы (растительноядные организмы), третий - вторичные консументы 

(хищники) и паразиты первичных консументов, четвертый - вторичные 

хищники (нападающие на др. хищников), паразиты вторичных консументов, 

пятый - надпаразиты высоких порядков.  

УРОЧИЩЕ - природно-территориальный комплекс, состоящий из систем 

генетически, динамически  и территориально связанных фаций и их групп 

(подурочищ). Обычно урочище формируются на одной мезоформе рельефа. 

Вариант - УРОЧИЩЕ, 1) в широком смысле любая часть местности, 

отличная от окружающих (напр., моренный холм, заболоченная котловина и 

др.). 2) Морфологическая часть ландшафта географического сопряженная 

система фаций с достаточно однородными увлажнением и почвенно-

растительным покровом 

УСЛОВИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ - geochemical conditions. Совокупность 

факторов, характеризующих геохимич. условия к.-л. объекта. К ним 

относятся характер обстановки (окислит., восстановит., нейтральная), 

концентрации химич. элементов, газов и т.д. Определяют направленность 

геохимич. процессов, условия формирования и существования ряда 

месторождений полезных ископаемых.  

УСЛОВИЯ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ - hydrogeochemical conditions. 

Совокупность факторов, характеризующих гидрохимич. условия к.-л. 

объекта - величину рН, соленость, содержание активных химических 

элементов, газов и т.д. Определяют направленность гидрохимич. и геохимич. 

процессов, условия формирования и существования месторождений 

полезных ископаемых, техногенных объектов, скорость распространения 

загрязнений, способность самоочищения и т.д.  

УСЛОВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater 

contamination conditions. Пути проникновения в водоносные горизонты 

загрязнения. Выделяют четыре принципиально различных случая. 

Поверхностное загрязнение характеризуется поступлением загрязнений с 

поверхности земли при непосредств. инфильтрации сточных вод из 

накопителей, с территорий предприятий, орошаемых земель, а также с 

атмосферными осадками и т.д. Латеральное загрязнение поступает в 

водоносный горизонт сбоку при интрузии морских вод в континентальную 

часть водоносного горизонта, при фильтрации из поверхн. водостоков в 

условиях их тесной взаимосвязи с подземными водами, при снижении их 

уровней в рез-те водоотбора. Прямое загрязнение происходит при сбросе 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#автотроф
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#продуцент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#консумент
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сточных вод непосредственно в водоносный горизонт через поглощающие 

скважины, шахты, напр., при захоронении жидких промышл. отходов, при 

обводнении нефтяных и газовых залежей. Опосредованное загрязнение. 

происходит путём вертик. перетока из смежного по разрезу загрязнённого 

водоносного горизонта через гидрогеологич. окна в разделяющем их 

водоупоре, либо по стволу нефтяных скважин.  

УСЛОВИЯ КРАЕВЫЕ - marginal (boundary) conditions. Система 

функциональных зависимостей, описывающаяхарактеристики фильтрации 

или их производные в начальный момент времени и на границе области 

фильтрации. У. к. подразделяются на начальные и граничные. У. к. 

начальные описывают в математич. форме распределение фильтрационных 

характеристик в начальный момент времени протекания исследуемого 

процесса. Задаются в виде функции координат Н(x,y,z,t)t=0 = H(x,y,z,0) = 

f(x,y,z). У. к. граничные определяют границы области фильтрации и значения 

фильтрационных характеристик на весь период, рассматриваемый при 

решении гидрогеологич. задачи. Задаются функцией времени для каждой 

граничной точки: Нг = f(xг,yг,zг,t), где x, y, z - координаты области 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - длительный непрерывный процесс 

удовлетворения общественных потребностей на основе такого уровня и 

темпов развития экономики, которые не влекут за собой необратимых 

экологических последствий; (см.. Развитие устойчивое). 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА - система мероприятий, когда 

антропогенное воздействие на окружающую среду не нарушает 

экологического равновесия, соответствует хозяйственной емкости биосферы 

и условиям, определяемым законами ее устойчивости.  

УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТА – способность ландшафта сохранять в 

условиях антропогенных воздействий свою структуру и свойства. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - способность экосистемы 

сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии 

внешних факторов.  

УТИЛИЗАЦИЯ - употребление с пользой; система мероприятий, 

позволяющая воспроизводить природные ресурсные циклы, когда отход 

одного производства является сырьем для другого.  

УЩЕРБ РЕЧНОМУ СТОКУ - damage to river runoff. Уменьшение речного 

стока в рез-те снижения напора в водоносных горизонтах, имеющих тесную 

гидравлич. связь с гидрографич. сетью. У. р. с. наиболее заметно проявляется 

в районах развития воронок депрессионных, связанного с интенсивным 

отбором воды при работе водозаборов инфильтрац. типа.  

УЯЗВИМОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater vulnerability. Степень 

восприимчивости подземных, гл. обр. грунтовых, вод к поверхностному 

загрязнению. Основой определения У. п. в. являются особенности геологич. 

строения территории, обусловливающие различную степень поступления 

загрязнения с поверхности земли и распространения в водоносном горизонте 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтрац
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в рез-те сорбционных процессов. Карты У. п. в. показывают потенциальную 

опасность загрязнения подземных вод и могут быть использованы для 

рационального планирования при размещении хозяйств. объектов.  

УЯЗВИМОСТЬ ЭКОСИСТЕМ - ecosystems vulnerability. Неспособность 

экосистем противостоять вредным внешним воздействиям.  

 

 

 

Ф 

ФАКТОР ГАЗОВЫЙ - gas factor. Количественное соотношение 

газообразной и жидкой фаз, полученное в рез-те дегазации пластовых 

жидкостей. Ф. г. подземных вод, или их газонасыщенность, составляет от 

нескольких десятков см3/л до 10-16 л/л. Как правило, Ф. г. подземных вод с 

глубиной увеличивается.  

ФАКТОР ЛИМИТИРУЮЩИЙ - limiting factor. Фактор, ограничивающий 

течение к.-л. процесса, явления или существования организма (вида, 

сообщества).  

ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ- ecological factor (син. условия среды, 

фактор среды). Любое условие среды, на к-рое живой организм реагирует 

приспособительными реакциями. Ф. э. принято делить на абиотические и 

биотические (биогенные), природные и антропогенные.  

ФАКТОРЫ АНТРОПОГЕННЫЕ - anthropogenous factors. Факторы 

воздействия на природную среду, обусловленные разнообразной деят-тью 

человека. Выделяют четыре основных Ф. а.: изменение структуры земной 

поверхности; изменение состава биосферы, круговорота и баланса входящего 

в неё вещества; изменение энергетич. и теплового баланса отдельных 

участков и регионов; изменения, вносимые в биоту. Действие Ф. а. может 

быть преднамеренным и попутным. На подземные воды значит. влияние 

оказывают такие факторы, как работа водозаборных сооружений, осушение 

месторождений полезных ископаемых, мелиорация земель, гражданское и 

промышл. строительство, гидротехнич. сооружения, применение минер. 

удобрений и пестицидов, сброс сточных вод.  

ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - factors of chemical elements migration in 

groundwater. Причины, вызывающие водную миграцию химических 

элементов. А.Е. Ферсман предложил различать внутренние и внешние. К 

внутренним он относил свойства химич. элементов, их способность давать 

летучие или растворимые соединения, осаждаться из растворов или 

расплавов, сорбироваться и т.д. Все эти свойства определяются внутренним 

строением атома. Квнешним относятся параметры обстановки миграции - 

температура, давление, кислотно-кислотно-кислотно-щелочные и окислит.-

восстановит. реакции, характеристики растворов и т.д. Данная 

классификация условна, т. к. внешние факторы миграции одного элемента 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#дегазац
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#газонасыщенност
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#антропогенные
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могут быть обусловлены внутренними факторами миграции др. элементов 

(напр., Еh и рН). Однако применительно к геохимии конкретного элемента 

такое деление вполне оправдано.  

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТА – взаимосвязанные 

внутренние и внешние процессы под влиянием которых формируется 

ландшафт. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД - factors 

of formation of groundwater composition. Причины (движущие силы, факторы), 

вызывающие изменения состава воды в земной коре. К ним относится: - 

физико-географические (рельеф, гидрология, климат, выветривание и 

цементация); - геологические (геологич. структура, тектонич. движения, тип 

пород, магматизм, газовый фактор); - физико-химические (химич. свойства 

элементов, растворимость соединений, кислотно-щелочные и окислит.-

восстановит. условия); - физические (температура, давление, время, 

пространство); - биологические (влияние живого организма, почвы, 

ландшафт); - искусственные (воздействие деят-ти человека). Значение 

каждого фактора в формировании состава подземных вод далеко 

неравноценно. Различают факторы прямые, непосредственно 

воздействующие на состав воды, и косвенные, определяющие условия, в к-

рых происходит взаимодействие веществ с водой.  

ФАЦИЯ (от лат facies – лицо, облик) – наименьший природно-

территориальный комплекс, на всем протяжении которого сохраняется один 

литологический состав пород, одинаковый характер рельефа или 

микрорельефа, одна почвенная разность и один биоценоз. В геологии: 1) 

физико-географические условия (или обстановка) осадконакопления со 

всеми особенностями среды ее динамикой, химическим режимом, 

органическим миром, глубиной и т. д. (напр., отложения мутьевых потоков, 

коры выветривания, коралловые, глубоководные). 2) Горные породы или 

осадки, возникающие в определенной физико-географической 

(геохимической, тектонической и т. д.) обстановке (напр., морская фация, 

континентальная фация). 3) В ландшафтоведении элементарная 

морфологическая единица географического ландшафта, структурная часть 

урочища 

ФЕНОЛЫ - phenols. Соединения ароматического ряда, в молекулах к-рых 

гидроксильные группы связаны с атомами углерода ароматич. кольца. В 

естественных условиях Ф. образуются при биохимич. окислении и 

трансформации органич. веществ. Являются одними из наиболее 

распространённых загрязняющих веществ, поступающих в подземные воды 

со сточными водами нефтеперерабатывающих, лесохимич., коксохимич., 

анилинокрасочных и других. предприятий. Концентрация Ф. в 

незагрязнённых водах или слабозагрязнённых речных водах не превышает 

обычно 20 мкг/л. ПДК Ф. для питьевой воды (фенольный индекс) составляет 

0,25 мг/л.  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#состав
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ФЕНОТИП – совокупность всех внешних и внутренних структур и функций 

особи, развивающаяся как один из возможных вариантов реализации 

индивидуального развития данной особи в определенных условиях. 

ФЕРМЕРМЕНТЫ (о лат. fermentum – закваска) – биологические 

катализаторы, осуществляющие и регулирующие обмен веществ в организме. 

По своему химическому составу (природе) ферменты являются белками. 

ФИЛОГЕНЕЗ (от греч.phyle – племя) – историческое развитие, как мира 

живых организмов в целом, так и отдельных таксономических групп: царств, 

типов, классов, отрядов, семейств, родов, видов. 

ФИЛОСОФИЯ, 1).наука о наиболее общих законах развития природы, 

общества и мышления. Античная ф. Гегелевская ф. Немецкая классическая 

философия. 2. Методологические принципы, лежащие в основе какой-

нибудь. науки. Ф. математики. 3). Отвлечённые, не идущие к делу 

рассуждения (разг.). Целую философию развёл по пустякам.  Мелкая 

философия на глубоких местах (ирон.) о наукообразных и 

бессодержательных рассуждениях.. 

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ПИТАНИЕ - состоит в сортировке взвешенных в 

воде частиц, пригодные для питания усваиваются, непригодные 

формируются в комочки и осаждаются на дно, такое питание наблюдается у 

40 тысяч видов.  

ФИЛЬТРАЦИЯ - filtration, seepage. Движение жидкости в насыщенной ею 

пористой среде, обусловленное наличием градиента напорного (перепада 

напоров). Различают Ф. стационарную, квазистационарную, 

нестационарную, плоскопараллельную, радиальную. Ф. стационарная имеет 

место, когда гидродинамич. характеристики потока фильтрационного не 

меняются во времени. В противном случае Ф. является не стационарной. Ф. 

квазистационарная устанавливается тогда, когда в процессе снижения или 

повышения уровня воды форма кривой депрессии (пьезометрич. 

поверхности) не изменяется во времени. Плоскопараллельная Ф. 

формируется, если все линии токов параллельны друг другу, а ширина 

потока постоянна в плане. Ф. радиальная развивается в том случае, если 

линии тока - радиусы или близки к ним, а линии равных напоров в плане - 

окружности или дуги 

ФИНАЛИЗМ – эволюционная концепция, согласно которой эволюция 

определенной группы обуславливается конечными целями. Термин близок по 

своей сути к философским понятиям «целеполагание», «телеология». 

ФИТОМЕЛИОРАЦИЯ – коренное улучшение качества почвы посредством 

выращивания на них определенной растительности. Например, бобовых 

растений для обогащения почвы азотом. 

ФОН ГЕОХИМИЧЕСКИЙ - geochemical background. Концентрация химич. 

элементов и их соединений, соответствующая естественному содержанию 

этих веществ в природных объектах. Математич. описание Ф. г. для каждого 

химич. элемента или соединения производится с помощью элементарных 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#градиент
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статистич. операций. Существ. отклонения в содержании тех или иных 

элементов составляют геохимич. аномалии.  

ФОН РАДИАЦИОННЫЙ - radioactive background. Природный уровень 

ионизирующего излучения, определяемый интенсивностью космического 

излучения и содержанием радиоактивных изотопов в почве и др. объектах 

окружающей среды.  

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД - formation of 

groundwater composition. Совокупность процессов, приводящих к изменению 

состава подземных вод. К ним относятся выщелачивание и растворение 

горных пород и минералов, сорбционные, диффузные процессы, деят-ть 

микроорганизмов и т.д. В верхних водоносных горизонтов существенную 

роль играют техногенные процессы, вызывающие загрязнение подземных 

вод.  

ФОСФОР В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - phosphorus in groundwater. 

Химический элемент V группы периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева. Кларк элемента в земной коре составляет около 9,3*10-2 %. 

Важнейшими фосфатными минералами являются апатиты и фосфориты, 

используемые в качестве удобрений в сел. хоз-ве. Соединения фосфора 

поступают в подземные воды в рез-те выветривания и разложения горных 

пород, содержащих ортофосфаты, биологич. переработки животных и растит. 

организмов. Загрязнению подземных вод фосфором способствует широкое 

применение фосфорных удобрений, полифосфатов как моющих средств, 

фотореагентов и умягчителей воды, а также процессы биологич. очистки 

хоз.-бытовых и промышл. сточных вод. Концентрация фосфатов в 

природных водах составляет обычно сотые и тысячные доли мг/л, а в 

загрязнённых водах может достигать десятков мг/л. ПДК Ф. для питьевой 

воды в виде полифосфатов – 3,5 мг/л , в виде Ф. элементарного - 0,0001 мг/л.  

ФРАКТАЛЫ (от англ. fractial) – самоподобные объекты, в которых по мере 

увеличения обнаруживается все большее число деталей. Имеют размерность, 

промежуточную между точкой и линией, линией и поверхностью, 

поверхностью и объемом. Фракталы не являются ни точками, ни кривыми, ни 

поверхностями, ни топологическими разнообразиями. Термин введен 

французским математиком Б. Мандельбротом в 1997 г. 

ФТОР В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - fluorine in groundwater. Химический 

элемент VII группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. 

Кларк элемента в земной коре составляет около 6,6*10-2 %. Миграц. 

способность в водах в значит. степени зависит от содержания кальция, 

образующего со фтором малорастворимые соединения. Повыш. значения рН 

способствуют увеличению его подвижности. Количество Ф. в п. в. 

колеблется от сотых и десятых долей до 100 мг/л и более, известны воды, 

содержащие несколько г/л. Богаты фтором воды районов соврем. и древнего 

вулканизма, а также районов, где широко распространены фосфаты. 

Загрязнению подземных вод фтором способствует широкое применение 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#состав
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фосфатных удобрений, содержащих большое количество F. Повыш. 

концентрация фтора в воде оказывает вредное воздействие на людей и 

животных, вызывая заболевания костей (флюороз). Однако очень низкое его 

содержание также негативно сказывается на здоровье, вызывая кариес зубов. 

В связи с этим в питьевой воде лимитируется как верхний, так и нижний 

предел допустимого содержания фтора. Рекомендуемая миним. 

концентрация фтора составляет 0,6 мг/л. ПДК фтора для питьевой воды 

составляет: для I и II климатич. районов - 1,5 мг/л, для III климатич. района - 

1,2 мг/л  

ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ -water fluorization. Добавление в воду 

дозированного количества солей фтора, обеспечивающего нормальное 

функционирование человеч. организма. Воды, не содержащие фтора, 

фторируются дозой около 1 мг/л в зимнее время и около 0,7 мг/л в летнее. В 

наст. вр. Ф. в. во многих странах осуществляется при централизов. 

водоснабжении.  

ФУЛЬВОКИСЛОТЫ - fulvic acids. Часть гумусовых кислот, к-рая не 

осаждается из раствора при нейтрализации органич. веществ, извлечённых из 

торфов и бурых углей. Ф. образуются в почвах при разложении растит. 

остатков. Они усиливают растворяющую способность воды, в связи с чем в 

значит. мере ускоряют химич. выветривание алюмосиликатов и карбонатов.  

ФУМАРОЛЫ - fumaroles. Выходы горячих газов и паров в виде струй из 

трещин и каналов на склонах вулканов или неостывших лавовых потоков.  

ФУНКЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ - hydrodynamic functions. Функции, 

характеризующие параметры потока фильтрационного - напор 

гидродинамический, линии тока, скорость фильтрации и т.д.  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТА – устойчивая 

последовательность постоянно действующих процессов, передачи их 

энергии, вещества и информации в ландшафте, обеспечивающая сохранения 

того или иного характерного для значительного интервала времени 

состояния ландшафта. 

ФУНКЦИЯ – роль, назначение отдельного элемента в системе, а также 

системы в целом. 
 

 

 

Х 

ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ - tailings dump. Замкнутый или полузамкнутый 

бассейн для хранения жидких отходов, образованный плотиной или дамбой, 

через к-рую частично может просачиваться вода.  

ХЕМОСИНТЕЗ - chemosynthesis. Процесс образования органич. веществ из 

диоксида углерода группой бактерий за счёт энергии, полученной при 

окислении органических и минеральных соединений (аммиак, водород, 

соединения серы, закисное железо и др.).  

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#поток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидродинамическ
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#ток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#скорост
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ХЕМОСОРБЦИЯ - chemosorption. Поглощение газов, паров и растворённых 

веществ твёрдыми или жидкими растворителями с образованием новых 

химических соединений. В отличие от физич. адсорбции при Х. частицы 

должны обладать большей энергией активации. Тепло, выделяемое при Х., 

намного больше тепла, выделяемого при физич. адсорбции.  

ХЕМОТРОФЫ - chemotrophes. Организмы, синтезирующие органич. 

вещество из неорганич. за счет энергии окисления аммиака, сероводорода и 

др. веществ, имеющихся в воде, почве и подпочве.  

ХИЩНИЧЕСТВО - такой тип взаимоотношений популяций, при котором 

представители одного вида поедают (уничтожают) представителей другого, 

то есть организмы одной популяции служат пищей для организмов другой.  

ХЛОРИДЫ - chlorides. Соли хлористоводородной кислоты (HCl). Обладают 

большой миграционной способностью, хорошей растворимостью. См.: Ионы 

хлоридные.  

ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ - water chlorination. Обеззараживание воды 

хлором и хлорсодержащими веществами. Сущность обеззаражив. действия 

хлора заключается в окислит.-восстанов. процессах, происходящих при 

взаимoдействии хлора и его соединений с органич. веществами микробной 

клетки. Х. в. играет также большую роль при очистке воды от 

мелкодисперсной взвеси, способствуя тем самым её обесцвечиванию и 

создавая благоприятные условия для осветления и фильтрования.  

ХОЗЯИН-ПАРАЗИТ (СИСТЕМА) - host-parasite (system). Совокупность 

(иногда многовидовая) организмов, в к-рых или на к-рых паразит проходит 

свой цикл развития. Хозяин стремится с помощью различных биохимич. и 

морфологич. приспособлений избавиться от паразитов, а те, в свою очередь, 

стремятся адаптироваться к этим механизмам.  

ХОЗЯЙСТВО ВОДНОЕ - water-management system. Эксплуатационная 

система водных объектов, предусматривающее их воспроизведение, 

рациональное использование и сохранение экологического сотояния.  

ХОЛИЗМ (греч. – holos – целое) – концепция, согласно которой роль целого 

является определяющей, а влияние отдельных частей – несущественным. Х. – 

учение о целостности. Целостность мира считается высшей и всеохватной. 

ХРОМ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - chromium in groundwater. Химический 

элемент VI группы периодич. системы элементов Д.И.Менделеева. Кларк 

элемента в земной коре составляет 8,3 ·10-3 %. В подземные воды попадает в 

рез-те выщелачивания из пород и почв, богатых разложившимися 

организмами и растениями. Значит. количества Cr поступают в водоносные 

горизонты со сточными водами предприятий машиностроит., металлургич., 

металлообрабат., автомобильной, станкостроит., кораблестроит., 

авиационной, текстильной, лакокрасочной, полиграфич., 

кожевенной,химико- химико-фармацевтич., химич., спичечной и др. отраслей 

пром-ти. Средняя концентрация Х. в п. в. обычно сотавляет несколько 

десятков мкг/л, в загрязнённых водах может достигать нескольких сотен 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#адсорбци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#хлоридн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Обеззараживание
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кларк
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мкг/л. Соединения хрома оказывают разнообразное негативное влияние на 

организм человека: общетоксическое, аллергенное, канцерогенное. ПДК 

Cr3+ для питьевой воды составляет 0,5 мг/л, Cr6+ - 0,05 мг/л  

ХРОМАТОГРАФИЯ – сhromatography. Метод, основанный на разделении 

смесей газов, паров и жидкостей за счёт сорбции в динамических условиях. 

Эти условия создаются при пропускании смеси через колонку, содержащую 

слой сорбента. Вследствие различной сорбируемости компонентов 

происходит их разделение по всей длине колонки. Х. находит применение в 

практике количеств. и качеств. хроматографич. анализа многокомпонентных 

смесей. В природных условиях явления Х. имеют место при миграции газов, 

нефти и вод, оказывая существ. влияние на состав флюидов. При миграции 

загрязнённых вод может осуществляться хроматографич. сорбция 

загрязнителей.  

ХРОМОСОМЫ (от греч. chroma – цвет и soma – тело) – органоиды 

клеточного ядра, являющиеся носителями генов и определяющие 

наследственные свойства клеток и организмов. Способны к 

самовоспроизведению, обладают структурной и функциональной 

индивидуальностью и сохраняются в ряду поколений. Термин «хромосома» 

предложен в 1988 г. В. Вальдейером. Основу хромосомы составляет одна 

непрерывная двухступенчатая молекула ДНК (в хромосоме около 99% ДНК 

клетки). 
 

 

 

Ц 

ЦВЕТ ВОДЫ - colour of water. Физическое свойство воды, обусловленное 

наличием ряда примесей, т. к. чистая вода бесцветна. Наличие гумусовых и 

др. органич. веществ придаёт воде буроватый оттенок. Ц. в. определяется 

путём сравнения со шкалой Ц. в., представляющей собой набор из 21 

пробирки. Окраска характеризуется как бесцветная, зеленоватая, жёлтоватая, 

бурая и т.д.  

ЦВЕТНОСТЬ ВОДЫ - colour index of water, chromaticity. Показатель 

качества воды, характеризующий интенсивность окраски воды и 

обусловленный содержанием в ней окрашенных органич. соединений. 

Выражается в градусах платино-кобальтовой шкалы. Определяется путём 

сравнения окраски испытываемой воды с эталоном. Цветность природных 

вод колеблется от единиц до тысяч градусов. Высокая цветность 

отрицательно влияет на органолептич. свойства воды. Предельно допустимое 

значение Ц. воды, используемой для питьевых целей, составляет 35 градусов.  

ЦЕННОСТЬ - то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к 

чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, 

почтением. Ценность, является не свойством какой либо вещи, а сущностью 

и одновременно условием полноценного бытия объекта. 
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ЦЕПЬ ТРОФИЧЕСКАЯ - food chain. Структура связей, характерная для 

биоценозов, в ряду взаимосвязанных живых организмов на основе питания. 

По Ц. т. осуществляются перемещение вещества и транспортировка энергии 

в направлении от продуцентов, создающих живое вещество из неорганич. 

соединений, через консументы, потребляющие органич. вещество, к 

редуцентам(преим. бактерии и грибы), разлагающим органич вещество (см. 

Трофическая цепь).  

ЦИАНИДЫ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - cianides in groundwater. Соли 

цианистоводородной, или синильной, кислоты общей формулы МеСN (Ме - 

одновалентный металл). Цианиды щелочных и щелочноземельных металлов, 

а также ртути легко растворимы в воде. В поверхн. и подземные воды 

цианистые соединения поступают со стоками гальванич. цехов, предприятий 

золотопром-ти, предприятий цветной и черной металлургии, газовых и 

коксовых заводов. Цианиды встречаются в водах в форме ионов или в виде 

слабодиссоциированной и весьма токсичной кислоты HCN. Кроме того, в 

воде могут присутствовать комплексные соединения цианидов с металлами. 

Цианистые соединения чрезвычайно ядовиты. ПДК иона CN- для питьевой 

воды составляет 0,035 мг/л.  

ЦИКЛ - (греч. kyklos - колесо, круг, кругооборот) - совокупность каких – 

либо явлений, процессов, совершающихся в определенной 

последовательности в течение какого - либо промежутка времени и 

составляющих завершенный круг какого – либо развития. 

ЦИКЛ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - hydrogeological cycle. Отрезок 

геологической истории подземных вод, к-рый начинается с тектонического 

погружения, осадконакопления и отжатия седиментогенных вод (элизионный 

этап), охватывает последующее поднятие территории, денудацию и 

проникновение в резервуар инфильтрогенных вод (инфильтрационный этап), 

иногда включает внедрение и излияние магмы с выделением ювенильных вод 

(магматогенный этап) и заканчивается периодом новой трансгрессии моря, от 

к-рой ведёт начало следующий цикл. См. Генезис подземных вод.  

ЦИНИЗМ (от греч. kynismos учение киников), нигилистическое отношение к 

человеческой культуре и общепринятым правилам нравственности. . 

ЦИНК В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ - zinc in groundwater. Химический элемент 

II группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Кларк 

элемента в земной коре составляет около 8,3*10-3 %. В подземные воды 

попадает в рез-те процессов разрушения и растворения горных пород и 

минералов, а также со сточными водами рудообогатит. фабрик, гальванич. 

цехов, производств пергаментной бумаги, минер. красок, вискозы, 

магнезиального цемента, предприятий химико-фармацевтич., химич., 

машиностроит., деревообрабат. пром-ти и др. В подземных водах 

концентрация Zn2+ обычно не превышает десятков мкг/л, а в загрязнённых 

водах - нескольких мг/л, в рудных и особенно в шахтных водах с низкими 

значениями рН может достигать сотен мг/л. Многие соединения цинка, 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биоценоз
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#продуцент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#редуцент
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Генезис
file:///E:/old%20settings/СЛОВАРЬ-ЭКОРИПР/encyclop.asp%3fTopic=topic_kii125
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Кларк
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прежде всего его сульфат и хлорид, токсичны. В то же время цинк относится 

к числу биологически активных микроэлементов, влияющих на рост и 

нормальное развитие растений и организмов. ПДК Zn2+ для питьевой воды 

составляет 5,0 мг/л. 

 

 

 

Ч 
ЧАСЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ (ЭНДОГЕННЫЙ РИТМ) - endogenous 

rhythm. Физиологические механизмы, обусловливающие способность 

организмов реагировать на интервалы времени и на явления, связанные с 

этими интервалами. Простейший пример - наступление чувства голода через 

определенные периоды времени.  

ЧЕЛОВЕК Существа, жившие около  550 тыс. лет назад, начали  

использовать огонь. Человек отличается от животного не столько сознанием 

вообще, сколько сознанием самого себя, своей историчности, своей 

приближающейся смерти. Человек относительно независим от окружающего 

мира и это дало возможность развить память и фантазию, на месте 

окружающей среды сделать свой мир. Над областью сознания и души 

человека возвышается  индивидуальный дух, который устанавливает связь 

человека не только с материальным миром, но и с миром идей, это возвышает 

человека над природой и в тоже время удаляет его от нее. Античность и 

особенно христианство видели сущность человека в его разуме, или 

познавательной способности, в его способности к образованию политической 

общности. Сегодня сущность человека видят в том, что он ценностное от 

целесообразного, полезного, приятного. Вокруг существенного и 

значительного возникает микрокосм индивида.  

 

 

 

Ш 

ШКАЛА ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ - geological time-table. Шкала 

относительного геологического времени, показывающая последовательность 

и соподчинённость основных этапов геологической истории Земли и 

развития жизни на ней. К основным геохронологич. подразделениям 

относятся эон, эра, период, эпоха, век, хрон, фаза (время). В стратиграфич. 

шкале им соответствуют эонотема, эратема (группа), система, отдел, ярус, 

зона.  

ШУРФ - borepit. Вертикальная горная выработка квадратного или 

прямоугольного сечения, проводимая при поисках и разведке полезных 

ископаемых, геологической съемке, инженерно-геологических и 

гидрогеологических изысканиях. Глубина шурфа зависит от его назначения и 
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залегания вскрываемого горизонта, но редко превышает 20-30 м. Ш., 

проводимые в неустойчивых и рыхлых породах, требуют крепления.  

 

 

 

Щ 

ЩЁЛОЧНОСТЬ ВОДЫ - water alkalinity. Свойство воды, обусловленное 

наличием в ней анионов слабых кислот, гл. обр. угольной. Анионы, 

гидролизуясь, образуют гидроксильныеионы. Щ. в. является важной 

характеристикой, по к-рой можно судить о гидрохимич. и геохимич. 

процессах: формировании химич. состава воды, образовании осадочных 

пород, в частности карбонатных, и т.д.  

 

 

 

Э 
ЭВАПОРИТЫ - evaporites. Химогенные осадочные отложения, 

образованные вследствие повышения концентрации солей при испарении 

воды.  

ЭВРИБИОНТ - eurybiont. Организм, живущий в различных, порой резко 

отличающихся друг от друга условиях среды. Напр., лисица обитает от 

лесотундры до степей, питаясь как животной, так и растит. пищей. Ср. 

Стенобионт.  

ЭВТРОФИКАЦИЯ – eutrophication. Избыточное поступление в водоёмы 

органических и минеральных веществ, преим. азота и фосфора. Э. 

проявляется при активном развитии гидрофитов. Во время массового 

отмирания водорослей на дне водоёмов в больших количествах отлагаются 

их разлагающиеся остатки, на окисление к-рых затрачивается большое 

количество кислорода. Дефицит кислорода часто приводит к заморам рыбы и 

др. гидробионтов.  

ЭКВИВАЛЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ - ecological equivalents. Организмы, 

занимающие одинаковые или сходные экологич. ниши в разных географич. 

областях.  

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЫ (плоскости равных напоров) - equipotential lines 

(areas of equal heads). Плоскости, перпендикулярные линиям тока. Их 

проекции на горизонт. плоскость называются гидроизогипсами (если 

водоносный горизонт имеет свободную поверхность) или гидроизопьезами 

(если воды напорные).  

ЭКВИФИНАЛЬНОСТЬ – для открытой биологической системы это 

возможность прийти к одному конечному состоянию различными путями и 

независимо от начальных условий. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#стенобионт
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#ток
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидроизогип
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#гидроизопьез
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ЭКЗОТЕРМИЧЕКАЯ И ЭНДОТЕРМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИИ – 

химические реакции, характеризующиеся выделением и поглощением 

энергии в процессе их протекания. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества, окружающей среды от 

угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий 

на окружающую среду, в том числе обусловленных бедствиями и 

катастрофами, включая стихийные;  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ - уровень антропогенной 

нагрузки, который могут выдержать естественные экосистемы без 

необратимых нарушений выполняемых ими жизнеобеспечивающих 

функций;  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША - профессия вида (по Одуму).  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (см. ЭКОСИСТЕМА) - единая, 

устойчивая, саморазвивающаяся, саморегулирующаяся в пределах 

определенного (локального) участка биосферы совокупность живых и 

неживых экологических компонентов, связанных между собой обменом 

веществ, энергии и информации;  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - устанавливаемая на федеральном 

и областном уровнях система норм, нормативов, регламентов и правил 

природопользования  лимитов и других ограничителей, представляющих 

собой научно обоснованные количественные границы свойств и 

характеристик окружающей среды, которые в совокупности обеспечивают ее 

благоприятное для жизнедеятельности состояние;  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ - направления природоохранной 

деятельности, имеющие первостепенное значение для сохранения 

благоприятного для жизнедеятельности биоты и человека качества 

окружающей среды на конкретной территории. При решении задач 

социально-экономического развития эти направления получают 

первоочередное финансирование и/или материально-техническое 

обеспечение;  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - закрепленные в законодательных и 

иных нормативно-правовых актах федерального и областного уровней 

процедурные правила организации и ведения хозяйственной и иной 

деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и/или 

воздействием на окружающую среду;  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА - критерий качества атмосферного воздуха, который отражает 

предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное 

воздействие на окружающую природную среду; 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР - причина, движущая сила, определяющая 

деятельность живых организмов.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ – состояние экосистемы, при котором 

ее видовой состав, численность, продуктивность, распределение в 

пространстве, сезонные изменения и, как следствие, баланс веществ и 

энергии в течение достаточно длительного периода времени колеблется 

около некоторого постоянного среднего значения. 

ЭКОЛОГИЯ – ecology. Наука о вещественно-энергетических процессах 

между организмами и окружающей средой. По классификации В.В. Петрова 

в области экологич. знаний выделяются две основные науки: Э. общая и Э. 

социальная. 1. Часть биологич. науки, изучающая отношение организмов 

(особей, популяций, биоценозов) между собой и с окружающей средой. 2. 

Наука, изучающая общие законы функционирования экосистем различного 

порядка. 3. Комплексная наука, исследующая среду обитания живых 

существ, включая человека. 4. Область знаний, рассматривающая некую 

совокупность предметов или явлений с т. зр. субъекта или объекта (как 

правило, живого или с участием живого), принимаемого за центральный в 

этой совокупности. 5. Исследование положения человека как вида в обществе 

и экосфере планеты, его связей с экологич. системами и меры воздействия на 

них. Вариант - наука о взаимодействии живых организмов (включая 

человека) и их сообществ между собой и с окружающей средой. ЭКОЛОГИЯ 

(по Реймерсу): 1) часть биологии ~биоэкология~, изучающая отношения 

организмов (особей, популяций, биоценозов и т. п.) между собой и 

окружающей средой, включает экологию особей (аутоэкология), популяций 

(попопуляционная экология, демэкология) и сообществ (синэкология); 2) 

дисциплина, изучающая общие законы функционирования экосистем 

различного иерархического уровня; 3) комплексная наука, исследующая 

среду обитания живых существ (включая человека); 4)область знаний, 

рассматривающая некую совокупность предметов и явлений с точки зрения 

субъекта или объекта (как правило, живого или с участием живого), 

принимаемого за центральный в этой совокупности (это может быть и 

промышленное предприятие) 5) исследование положения человека как вида и 

общества в экосфере планеты, его связей с экологическими системами и 

меры воздействия на них (общ.). В целом современная всеобщая, или" 

большая") Э. (глобалная Э) мегаэкология, панэкология) - научное 

направление, рассматривающее некую значимую для центрального элемента 

анализа (субъекта, живого объекта) совокупность' природных и отчасти 

социальных (для человека) явлений и предметов с точки зрения интересов 

(без кавычек или в кавычках) этого центрального субъекта или живого 

объекта. В настоящее, время Э. распалась на ряд научных отраслей и 

дисциплин, подчас далеких от первоначального понимания Э) как 

биологической науки (биоэкологии) об отношении живых организмов с 

окружающей их средой, хотя в основе всех современных направлений Э. 

лежат фундаментальные идеи биоэкологии. Э по размерам объектов 

изученил делят на аутоэкологию (организм и его среда) популяционную 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#общая
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#социальная
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#популяци
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биоценоз
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#экосистем
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#экосфера
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экологию, или демэкологию (популяция и ее среда) ,синэкологию 

(биотическое сообщество, экосистема их среда), географическую или 

ландшафтную Э).(крупные геосистемы, географические процессы с участием 

живого и их среда) и глобальную Э. (мегаэкология, учение о биосфере 

3емли). По отношению к предметам изучения Э. подраздляют 

микроорганизмов (прокариот) грибов, растений, животных. человека, 

сельскохозяйственую промышленную (инженерную) общую Э (как 

теоретически обобщающую. дисциплину). По средам и компонентам 

различают: Э суши, пресных водоемов, :морскую, Крайнего Севера; 

высокогорий, химическую (геохимичекую, биогеохимическую). По подходам 

к предмету выделяют аналитическую и динамическую Э. 

ЭКОЛОГИЯ (антропоэкология) ГОРОДА (по Реймерсу) - исследование 

действия людей (горожан) и сравнение возникающих в ходе этих действий 

оценок тех или иных участков территории города и окружающего город 

пространства с объективно регулируемым набором свойств этих участков. 

Практически это ветвь социальной экологии - или социальной географии. 

ЭКОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ (по Реймерсу) - раздел экологии, 

исследующий основные закономерности взаимоотношения организмов и их 

популяций с природной средой. 

ЭКОЛОГИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ (ГЕОЭКОЛ0ГИЯ, ЛАНДШАФТНАЯ) 

(по Реймерсу) - раздел экологии, основанный на приложении экологических 

закономерностей к географическим процессам; часть экологии-2, но лишь в 

рассмотрении экосистем высоких уровней иерархии (геогр.). 

ЭКОЛОГИЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ (по Реймерсу) - дисциплина, 

исследующая взаимоотношения организмов и их сообществ с геохимической 

средой, а также геохимические отношения особей и их сообществ в условиях 

экосистем различного иерархического уровня.  

ЭКОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ (прикладная)- раздел экологии, 

занимающийся исследовательской, проектной и производственной 

деятельностью по созданию природно-технических систем, отвечающим 

требованиям устойчивого развития. Ряд положений и определений является 

специфическим для экологии Поэтому приходится говорить о формировании 

экологией собственного понятийного аппарата. 

ЭКОЛОГИЯ ОБЩАЯ - general ecology. Наука, исследующая 

закономерности взаимодействия живых организмов со средой их обитания. В 

рамках Э. о. выделяют три раздела: аутэкологию, демэкологию 

(популяционную экологию) и синэкологию.  

ЭКОЛОГИЯ ПРИКЛАДНАЯ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) - прикладная часть 

экологии, направленная на использование научных результатов в практике 

природопользования, природообустройства и других отраслей деятельности 

человека.. 

ЭКОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ - social ecology. Наука, изучающая условия и 

закономерности взаимодействия общества и природы. В Э. с. выделяют ряд 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#аутэкология
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#синэкология
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самостоят. разделов: экономическую экологию (эконологию), исследующую 

взаимодействие экологич. и экономич. факторов в хозяйств. организме 

общества; демографическую экологию (экодемографию), изучающую 

влияние демографич. процессов на состояние и перспективы развития 

общества и природы; урбанистическую экологию (экоурбанистику), 

решающую проблемы защиты окружающей среды урбанизиров. территорий; 

футурологическую экологию (экофутурологию), определяющую 

перспективы развития системы “общество - природа”; правовую экологию - 

совокупность юридич. норм различных отраслей права, регулирующих 

обществ. отношения в сфере природопользования.  

ЭКОСИСТЕМА – ecosystem. 1. Единый природный или природно-

антропогенный комплекс (функциональное целое), образованный живыми 

организмами и средой их обитания, в к-ром живые и косные экологические 

компоненты соединены между собой причинно-следственными связями, 

обменом веществ и распределением потока энергии. 2. Взаимосвязанная 

система живых организмов и окружающей их природной среды, в к-рой 

происходит циклич. взаимообмен вещества и энергии. Является адекватным 

понятию биогеоценоз. Вариант. Э - сообщество живых существ вместе с его 

физической средой обитания, функционирующее как единое 

целое.Экосистема. (по Реймерсу) – 1) любое сообщество живых существ и 

его среда обитания, объединенные в единое функциональное целое, 

возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных 

связей, существующих между отдельными экологическими компонентами. 

Выделяют микроэкосистемы (напр., ствол гниющего дерева и т. п.), 

мезоэкосистемы (лес, пруд и т. п) и макро- экосистемы (океан, континент и т. 

и.). Глобальная Э. одна — биосфера. 2) синоним биогеоценоза. Биогеоценоз 

правильнее рассматривать как иерархически элементарную комплексную, т.е. 

состоящую из биотопа и биоценоза, Э.— своеобразную «клеточку» (по 

аналогии с клеточным строением организмов) биосферы; 3) информационно 

саморазвивающаяся, термодинамически открытая совокупность биотических 

компонентов и абиотических источников вещества и энергии, единство и 

функциональная связь которых в пределах характерного для определенного 

участка биосферы времени и пространства обеспечивают превышение на 

этом участке внутренних закономерных перемещений вещества, энергии и 

информации над внешним обменом (в том числе между соседними 

аналогичными совокупностями) и на основе этого неопределенно долгую 

саморегуляцию и развитие целого под управляющим воздействием 

биотических и биогенных составляющих. 

ЭКОСИСТЕМА МОНОДОМИНАНТНАЯ — экосистема с одним основным 

видом продуцента, служащим в ней одновременно и доминантом и 

эдификатором (напр., монокультура). 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биогеоценоз
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ЭКОСИСТЕМА ОЛИГОДОМИНАНТНАЯ — экосистема с несколькими 

основными видами продуцентов и консументов (напр., леса умеренной 

полосы). В понятие следовало бы включить и редуцентов. 

ЭКОСИСТЕМА ПОЛИДОМИНАНТНАЯ — богатая видами экосистема, в 

которой нет четкого преобладания небольшого числа видов над другими; 

такая экосистема может быть также названа «бездоминантной» (напр., 

тропический лес). 

ЭКОСИСТЕМА ТЕХНОГЕННАЯ — экосистема, возникшая или 

знащтельно измененная под влиянием техногенных факторов (напр., 

осушенные болота, подтопленные земли, вырубки и т. д.). 

ЭКОСФЕРА – ecosphere. Биологическая система, включающая живые 

организмы и окружающую среду, в к-рой они взаимодействуют друг с 

другом.  

ЭКОТИП – ecotype. Экологическая раса, приуроченная к жизни в 

определенных условиях и нередко имеющая особые морфофизиологич. 

признаки, но они малозаметны и отражаются, гл. обр., на выборе мест 

обитания (напр., парковый и лесной Э. черного дрозда).  

ЭКОТОН – ecotone. Переходная полоса между легко физиологически 

отличимыми сообществами (напр., опушка леса). Э. обычно населен 

организмами значительно гуще, чем сами контактирующие сообщества.  

ЭКОТОП – ecotope. Место обитания сообщества. Термин, очень близкий к 

биотопу, но с подчеркиванием внешних по отношению к сообществу 

факторов среды.  

ЭКОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ - 1. сохранение биосферы - основа 

существования и развития человеческого общества; 2. сохранение 

экологического разнообразия - одна из важнейших составляющих для 

преодоления экологического кризиса, угрожающего перерасти в 

экологическую катастрофу; 3. дальнейший рост населения возможен при 

ограничении неразумного потребления; 4. ориентация на немедленное 

получение благ без учета дальнейших экологических последствий 

смертельно опасна; 5. взаимодействие человека с природой должно быть 

направлено на удовлетворение потребностей как человека, так и природы; 6. 

поведение человека по отношению к природе должно быть нравственным, 

т.е. человеку не должно быть стыдно за свои действия, люди с больной 

совестью не должны взаимодействовать с природой; 7. человек к любому 

живому существу должен относиться как к ближнему своему. 

ЭКРАН ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ - unpermеable screen. Устройство, 

предназначенное для преграждения потока подземных вод. При их создании 

используются глины, цементы, различные пленки и т.д.  

ЭКРАН ВОДОУПОРНЫЙ - wateproof screen. Водонепроницаемая преграда 

из бетона или глины, расположенная перпендикулярно направлению 

движения воды и эффективно изолирующая инженерное сооружение. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биотоп
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Используется в качестве защиты водных плотин, открытых горных 

выработок, фундаментов зданий и т.д.  

ЭКСПЕРТИЗА ВОДЫ - water testing. Анализ соответствия государственным 

стандартам качества воды, предназначенной для бытового, хозяйственного и 

иного потребления.  

ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - ecological testing. - установление 

соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим 

требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической 

экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных 

воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и 

связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 

реализации объекта экологической экспертизы, Принципы экологической 

экспертизы Экологическая экспертиза основывается на принципах: 

презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; обязательности проведения 

государственной экологической экспертизы до принятия решений о 

реализации объекта экологической экспертизы; комплексности оценки 

воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий; обязательности учета требований 

экологической безопасности при проведении экологической экспертизы; 

достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 

экспертизу; независимости экспертов экологической экспертизы при 

осуществлении ими своих полномочий в области экологической экспертизы; 

научной обоснованности, объективности и законности заключений 

экологической экспертизы; гласности, участия общественных организаций 

(объединений), учета общественного мнения; ответственности участников 

экологической экспертизы и заинтересованных лиц за организацию, 

проведение, качество экологической экспертизы. Виды экологической 

экспертизы. В Российской Федерации осуществляются государственная 

экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза. 

Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня 

Обязательной государственной экологической экспертизе, проводимой на 

федеральном уровне, подлежат: проекты правовых актов Российской 

Федерации нормативного и ненормативного характера, реализация которых 

может привести к негативным воздействиям на окружающую природную 

среду, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, 

утверждаемых органами государственной власти Российской Федерации, 

регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, которая может 

оказывать воздействие на окружающую природную среду, в том числе 

использование природных ресурсов и охрану окружающей природной среды; 

материалы, подлежащие утверждению органами государственной власти 

Российской Федерации и предшествующие разработке прогнозов развития и 

размещения производительных сил на территории Российской Федерации, в 
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том числе: 1) проекты комплексных и целевых федеральных социально-

экономических, научно-технических и иных федеральных программ, при 

реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую 

природную среду; 2) проекты генеральных планов развития территорий 

свободных экономических зон и территорий с особым режимом 

природопользования и ведения хозяйственной деятельности; 3) проекты схем 

развития отраслей народного хозяйства Российской Федерации, в том числе 

промышленности; 4) проекты генеральных схем расселения, 

природопользования и территориальной организации производительных сил 

Российской Федерации; 5) проекты схем расселения, природопользования и 

территориальной организации производительных сил крупных регионов и 

национально-государственных образований; 6) проекты межгосударственных 

инвестиционных программ, в которых участвует Российская Федерация, и 

федеральных инвестиционных программ; 7) проекты комплексных схем 

охраны природы Российской Федерации; технико-экономические 

обоснования и проекты строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций и 

иных объектов хозяйственной деятельности Российской Федерации и другие 

проекты независимо от их сметной стоимости, ведомственной 

принадлежности и форм собственности, осуществление которых может 

оказать воздействие на окружающую природную среду в пределах 

территории двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе 

материалы по созданию гражданами или юридическими лицами Российской 

Федерации с участием иностранных граждан или иностранных юридических 

лиц организаций, объем иностранных инвестиций в которые превышает 

пятьсот тысяч долларов; технико-экономические обоснования и проекты 

хозяйственной деятельности, которая может оказывать воздействие на 

окружающую природную среду сопредельных государств, или для 

осуществления которой необходимо использование общих с сопредельными 

государствами природных объектов, или которая затрагивает интересы 

сопредельных государств, определенные "Конвенцией об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте"; материалы по созданию 

организаций горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 

предусматривающие использование природных ресурсов, которые находятся 

в ведении Российской Федерации; проекты международных договоров; 

документация, обосновывающая соглашения о разделе продукции и 

концессионные договоры, а также другие договоры, предусматривающие 

использование природных ресурсов и (или) отходов производства, 

находящихся в ведении Российской Федерации; материалы обоснования 

лицензий на осуществление деятельности, способной оказать воздействие на 

окружающую природную среду, выдача которых относится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к компетенции федеральных 

органов исполнительной власти; проекты технической документации на 
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новые технику, технологию, материалы, вещества, сертифицируемые товары 

и услуги, которые входят в перечень, утверждаемый федеральным 

специально уполномоченным государственным органом в области 

экологической экспертизы, в том числе на закупаемые за рубежом товары; 

материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, зоны 

экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации, а 

также программы реабилитации этих территорий; проекты схем охраны и 

использования водных, лесных, земельных и других природных ресурсов, 

находящихся в ведении Российской Федерации; документация на изменение 

функционального статуса, вида и характера использования территорий 

федерального значения, в том числе материалы, обосновывающие перевод 

лесных земель в нелесные; иные виды документации, обосновывающей 

хозяйственную и иную деятельность, которая способна оказывать прямое 

или косвенное воздействие на окружающую природную среду в пределах 

территорий двух и более субъектов Российской Федерации; объекты 

государственной экологической экспертизы, приведенные в настоящей здесь 

и ранее получившие положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, в случае: 1) доработки объекта экологической 

экспертизы по замечаниям проведенной ранее государственной 

экологической экспертизы; 2) изменения условий природопользования 

специально уполномоченным государственным органом в области охраны 

окружающей природной среды; 3) реализации объекта государственной 

экологической экспертизы с отступлениями от документации, получившей 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, и 

(или) в случае внесения изменений в указанную документацию; 4) истечения 

срока действия положительного заключения государственной экологической 

экспертизы; 5) внесения в проектную и иную документацию изменений 

после получения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ - exploitation of deposits. 

Разработка и добыча полезных ископаемых из места их залегания в 

геологической среде.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - groundwater exploitation. Добыча 

подземных вод с целью их использования независимо от применяемых 

технических средств  

ЭКСПОЗИЦИЯ СКЛОНОВ, расположение склонов горных хребтов, 

холмов и других элементов рельефа по отношению к странам света или 

преобладающим ветрам. Различия в экспозиции склонов одна из главных 

причин разнообразия горных ландшафтов. 



 

 

168 

168 

ЭКСТЕНСИВНЫЕ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ – фазы 

расширения уже достигнутого знания, сопровождающиеся применением 

этого знания к новым проблемам, задачам и фактам. 

ЭКСТРЕМУМ (от лат. – крайний) – наибольшее или наименьшее значение 

функций; употребляется для объединения понятий максимума и минимума. 

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ - electrodialysis. Перенос ионов через мембрану, 

непроницаемую для коллоидов и макромолекул, под действием 

электрического поля. Применяется для обессоливания воды и др. жидкостей.  

ЭЛЕКТРОЛИТ - electrolyte. Вещество, раствор к-рого проводит электрич. 

ток. Свойствами Э. обладают преим. водные растворы кислот, оснований и 

солей.  

ЭЛЕКТРООСМОС - electroosmosis. 1. Движение жидкости через капилляры 

и поры под действием внешнего электрического поля. 2. Движение воды в 

грунтах под влиянием постоянного электрич. тока, вызывающего осушение 

грунта в зоне вокруг положительного электрода и скопление воды у 

отрицательного электрода. Явление Э. лежит в основе электродренажа при 

проходке карьеров, строит. котлованов и др. выработок в обводнённых 

грунтах, характеризующихся слабой водоотдачей. Э. применяется при 

осушении грунтов с малой водоотдачей.  

ЭЛЕКТРОСОЛЕМЕР - electric baume hydrometer. Прибор для измерения 

минерализации воды, действие к-рого основано на использовании 

зависимости электрической проводимости воды от её солёности.  

ЭЛЕМЕНТ (от лат. elementum – стихия, первоначальное вещество) – такой 

составной компонент предмета, который может быть и безразличен к 

специфике предмета. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ – первичные, далее неразложимые 

частицы, из которых, по предположению, состоит из материи. В современной 

физике термин употребляется (менее строго) для наименования большой 

группы мельчайших частиц материи, подчиненных условию, что они не 

являются атомами или атомными ядрами, (исключение составляет протон). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛАНДШАФТА – простейшие части компонентов ландшафта. 

ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОАКТИВНЫЕ - radioactive elements. Химические 

элементы с неустойчивыми ядрами, что обусловливает их непрерывный 

распад и образование др. элементов, а также выделение радиоактивных 

излучений. Известно большое количество Э. р., из них наибольший интерес 

представляют уран и радий. В посл. годы в атмосферу начали поступать Э. р. 

искусств. происхождения, представляющие серьёзную опасность для живых 

организмов.  

ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИЧЕСКИЕ РАССЕЯННЫЕ - dispersed chemical 

elements. Элементы IV группы геохимической классификации В.И. 

Вернадского, учитывающей их распространённость в земной коре, к-рая 

является функцией их внутреннего строения и определяется свойствами ядер. 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#водоотдач
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#минерализаци
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К Э. х. р. относятся литий, скандий, галлий, бром, рубидий, иттрий, ниобий, 

индий, иод, цезий, тантал.  

ЭЛИМИНИРОВАНИЕ – elimination. Удаление вещества или организмов из 

подземных вод и задержание их породой вследствие механических, физико-

химических и биохимических процессов. К Э. относятся такие процессы, как 

сорбция, обмен ионный, осаждение, фильтрование, биоаккумуляция.  

ЭЛЛИНИЗМ – период в истории стран, прилегающих к восточной части 

Средиземного моря, между завоеванием этого региона Александром 

Македонским и Древним Римом (приблизительно с 330 г. до Р.Х. по 30 до 

Р.Х.). 

ЭМИССИЯ – emission. Выброс, поступление газообразных, жидких, а также 

твёрдых загрязняющих веществ или энергии из предприятий, домов и др. 

природных и техногенных систем в окружающую среду.  

ЭНДЕМИК - группы животных или растений, относительно ограниченные в 

своем распространении небольшой географической областью.  

ЭНЕРГЕТИКА ЭКОСИСТЕМ - ecosystem energetics. Обеспеченность 

экосистем энергией и её использование. Включает следующие процессы: 

получение энергии из двух основных источников - солнечной радиации 

(фотосинтез) и реакций окисления неорганич. веществ (хемосинтез), 

транспорт энергии по трофич. цепям, использование энергии организмами 

для их жизнедеят-ти и продуцирования биомассы.  

ЭНЕРГИЯ – единая мера различных форм движения материи. 

ЭНТРОПИЯ (от греч. entropia -  поворот, превращение) – мера необратимого 

рассеяния энергии. 

ЭПИГЕНЕЗ – концепция, согласно которой развитие организмов 

представляет собой процесс полного новообразования, зависящий лишь от 

внешних и нематериальных факторов. 

ЭПЮРА ЗАСОЛЕННОСТИ ПОРОД - epure of rock salinity. Графический 

метод изучения изменения комплекса пород ионно-солевого в вертикальном 

разрезе. На вертикальной оси показывается интервал, в к-ром производится 

отбор образца, а по горизонтальной - содержание анионов и катионов или 

гипотетич. солей.  

ЭРЛИФТ – airlift. Техническое устройство для подъёма жидкости, гл. обр. 

воды, из скважин с помощью сжатого воздуха. Основными элементами Э. 

являются компрессор, компрессорная арматура для подвода воздуха и отвода 

воздушной смеси, компрессорные трубы, спускаемые в ствол обсаженной 

скважины на глубину максимально необходимого уровня, и сепаратор (трап) 

для отделения воды от воздуха.  

ЭРОЗИЯ ПОЧВ - soil erosion. Процесс разрушения почвенного покрова и 

сноса его частиц потоками воды (водная Э. п.) или ветром (ветровая Э. п., 

или дефляция). В естеств. условиях Э. п. происходит постоянно, но, как 

правило, медленно и не принимает угрожающих размеров. В рез-те хозяйств. 

воздействия на почвенный покров (особенно при несистемной вырубке 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Сорбция
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Обмен
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#осаждение
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#фильтрование
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#биоаккумуляция
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#хемосинтез
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#ионн
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#дефляция
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лесов, неумеренном выпасе скота, неправильной пахоте на склонах и 

распашке лёгких почв в засушливых зонах, переосушки торфяных почв) она 

может резко усилиться и привести к значит. снижению плодородия почв и 

падению их продуктивности.  

ЭСТЕТИКА (греч.- чувствующий, чувственный) - учение о прекрасном. 

Платон - идея единства прекрасного, доброго, разумного. Аристотель - 

учение о драме и ее облагораживающем влиянии. Пифагорийцы - 

выражаемая в числах гармония, как основа прекрасного. Неооплатоники 

(Плотин) - красота есть внутренняя божественно - духовная гармония вещей. 

В 18 веке в Германии эстетика была точно определена Баумгартеном, как 

искусство мыслить о прекрасном; Зульцер - эстетика прекрасной формы; 

Кант - учение об эстетическом состоянии души. Эстетическое наслаждение 

это коррелят произведения искусства и человека. В настоящее время 

эстетическое переживание понимается как переживание ценностей. 

ЭТАЛОН ПРИРОДЫ - standard of nature. Участок пространства 

(поверхностные слои литосферы - территория и акватория), отражающий 

состояние природы, принимаемое за естественное. 

ЭУКАРИОТЫ (от греч. eu – хорошо и karyon – ядро) – организмы, клетки 

которых содержат оформленное ядро. Эти организмы являются высшими, 

ядро в них отделено от цитоплазмы оболочкой. 

ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА – изменение частоты волны вследствие движения 

наблюдателя или источника относительно друг друга. 

ЭФФЕКТ ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ - filtration effect. Уменьшение 

концентрации растворённых веществ при прохождении раствора через 

тонкодисперсную среду. Э. ф. основывается на различных явлениях: 

обратном осмосе, сорбциии др. Имеет место при фильтрации загрязнённых 

вод через породу, способствуя их очищению.  

 

 

 

Я 
ЯВЛЕНИЕ, в философии: проявление, выражение сущности, то, в чём она 

обнаруживается. Я. и сущность.  Вообще всякое обнаруживаемое проявление 

чего-нибудь. Физическое я. Явления природы. Социальные явления.  

ЯДОХИМИКАТЫ - poisons. См. Пестициды.  

ЯДРА ГАЛАКТИК – компактные сгущения вещества в центральной 

области многих галактик 

 

 

http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#литосфер
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#осмос
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#Сорбция
http://www.ieg.icape.nw.ru/SLOW99.html#пестицид
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Послесловие 

 

Ухудшающаяся экологическая обстановка в мире показала несостоятельность 

предпринимаемых попыток на государственном уровне решить вопросы 

рационального природопользования. Население стран, особенно молодое 

поколение, проявляет все больший интерес к этим вопросам. Экологизация 

образования и воспитания дала определенные результаты, по крайней мере, 

люди получили возможность оценивать экологическую опасность 

антропогенных действий в природной среде. Однако это не привело к 

рациональному природопользованию не только на государственном уровне, 

но и личные взаимоотношения природы и каждого человека пока далеки от 

совершенства. Причиной тому является всеобщее снижение нравственного 

потенциала, происходившее в последние годы. Кроме того, насаждение 

идеологии "общества потребления" ведет к формированию сознания 

вседозволенности по отношению к природе.  

Существенную роль в формировании сознания "человека - покорителя 

природы" сыграло отделение церкви от школы и пропаганда атеизма. 

Замедление деградации природной среды, а в дальнейшем и восстановление 

ее возможно при восстановлении нравственности и нравственном поведении 

каждого гражданина не только в отношении между людьми, но и в 

отношениях между природой и человеком. 

Современное природопользование и природообустройство можно 

охарактеризовать словами Б Брехта: 

 

«Они пилили сучья, на которых сидели сами, 

И притом кричали о своей опытности, 

О том, что можно пилить еще быстрее ... 

И они с грохотом полетели в бездну. 

Взиравшие на них, покачивали головами, 

Тем не менее, продолжали пилить». 

 

Следуя технологии составления словаря, в соответствии с которой 

собираются уже существующие термины или существующие мнения, 

приведем высказывания В. Хесли из книги «Философия и экология», М. 

1994, с которыми составитель вполне согласен. 

«Роковые экологические катастрофы грозят нам в недалеком будущем, 

несмотря на все примирительные и успокоительные стратегии. Это прочно 

укрепилось в сознании большинства людей, и составляет первооснову 

самочувствия молодого поколения. Эти чувства вызывают апатию, гедонизм 

толпы и цинизм интеллектуалов» (выделенные слова см. в Словаре). В тоже 

время только «человеку - единственному из известных нам природных 

существ, способному прислушиваться к голосу нравственного закона (см. 

категорический императив) принадлежит уникальное место». 
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На Земле Бог доверил свое произведение – природу, человеку и разрушение 

ее является кощунственным по отношению к Богу. Нравственное 

природопользование должно не только определить место этой опасности для 

человеческой культуры и духовной жизни, но и показать пути выхода из 

кризиса. «К сожалению, в современном Мире решающую роль играют 

техника и экономика, но не нравственность. Поэтому необходимо 

экологическое переустройство экономики на нравственной основе. Для чего 

необходимо переориентировать основные понятия и категории современного 

Мира». При переориентации категорий, понятие природы должно стать 

центральным. Философия природы (см. натурфилософия), должна сочетать 

автономию разума с самодовлеющим достоинством природы, так как угроза 

существованию нашего земного дома связана и с разрушением дома 

идеального. 

Универсализация принятых на Западе жизненных стандартов приведет Землю 

к экологической катастрофе, так как «жизненный стандарт», принятый на 

Западе нельзя считать моральным. Если все люди Земли будут потреблять 

столько же энергии, как жители, так называемых, развитых стран, 

накапливать такое же количество мусора, а в атмосферу выбрасывать столько 

же вредных  веществ - глобальная экологическая катастрофа неизбежна и 

наступит весьма скоро. Это положение усугубляют «... демографические 

процессы, разогревание атмосферы, накопление в воде ядохимикатов, эрозия 

почвы, утончение озонового слоя, сокращение запасов продовольствия, 

гибель многих видов животных. Подобные катастрофы, вероятно, вызовут 

борьбу за перераспределение жизненных благ». 

«Духовное воскрешение последует, когда человек освободиться от 

интеллектуального ига современного потребительского отношения к природе. 

Необходима смена парадигмы с технико - экономической на экологическую». 

Смена парадигмы может привести к насилию, если не удается выработать 

консенсус. Консенсус о смене парадигмы между русскими (а в ряде случаев и 

между славянами) может быть достигнут на базе Православной религии, 

имеющей опыт рационального и нравственного природопользования на 

монастырских землях в дореволюционное время. В дальнейшем он может 

быть распространен и на другие конфессии. 

Далее В. Хесли пишет, что смену парадигмы не могут осуществить 

плаксивые, подавленные, подверженные мазохизму нации, поэтому вполне 

вероятно, что русские (читай россияне) смогут сделать это, так как, в целом, 

не обладают указанными свойствами и не восприняли в полной мере идеалы 

общества потребления, которое и привело к существующей экологической 

катастрофе. Смена парадигм должна произойти в ХХI веке.  

В античности, отношение экономики и политики совершенно отличалось от 

сегодняшнего. Политические решения в античном полисе затрагивали 

хозяйство, финансы, и социальную политику крайне незначительно, тогда как 

современные капиталистические и социалистические государства, прежде 
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всего, занимаются решением именно указанных вопросов. Современные 

люди переместили центр культуры с нравственности на экономику. 

Некоторые считали, что «... национальная парадигма по сравнению с 

парадигмой религиозной, является более прогрессивной, так как при смене 

парадигмы политика и государство освобождается от опеки религии, а 

религия начинает меньше зависит от политики. Однако, в связи с тем, что 

нация является категорией менее универсальной, чем религия, упомянутая 

смена парадигм является регрессивной. Замена религиозной парадигмы, по 

суте своей несущей нравственный заряд, на национальную, привело к еще 

большему давлению на природную среду. Дальнейшее развитие событий 

привело к замене национальной парадигмы экономической. Экономика точно 

так же отрицает нацию, как последняя вытеснила религию». Это особенно 

актуально в связи с «глобализацией экономики». 

«Современные государства придерживаются невиданной в истории 

эксплуататорской внешней политики - для того чтобы удовлетворить 

экономические потребности своих граждан и тем самым сохранить 

социальный мир. …При возрастании потребностей граждан государство 

старается удовлетворить эти потребности, идя по пути наименьшего 

сопротивления - либо за счет другой нации, либо за счет природы. Природу, 

как и будущее поколение, человек всегда оставлял бесправными, говоря: - 

Если оно, будущее поколение, не существует, то и, следовательно, не имеет 

прав. ...Правильной будет политика, которая сможет сохранить природные 

основы нашего жизненного мира в самом широком смысле этого слова, но 

отнюдь не та, которая способствует максимальному количественному 

экономическому росту, поощряя удовлетворение любых, даже самых 

абсурдных потребностей. Таким образом, основной ценностью в 

деятельности государства является обеспечение природных основ жизни».  

«При господстве экономической парадигмы мышления, прогрессивным 

считается тот, кто стремится повысить уровень потребления у возможно 

большего количества людей, но с появлением экологической парадигмы 

подобное поведение при определенных условиях становится реакционным, 

потому что вредит здоровому состоянию окружающей среды. Техническая 

рациональность развивается достаточно быстро; более того она нарастает по 

экспоненте, тогда как другие формы рациональности, традиционно 

называемые мудростью, т.е. связанные с усмотрением духовных ценностей, 

ныне не развиваются совершенно и даже претерпевают регресс. Человек, 

одновременно являющийся как субъектом, так и объектом экологического 

кризиса, по-видимому, отрекся от идеала мудрости, ибо мудрость стремится к 

гармонии, но не к разрушению. Античного ученого отличало чувство 

нравственной ответственности, современный не способен отдать себе отчет в 

далеко идущих моральных последствиях своего поведения. Духовным 

факторам нельзя отказывать в превосходстве, ибо только таким образом 

можно обнаружить смысл в истории».  
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Декарт настаивал, «что нечеловеческая природа совершенно лишена 

субъективности: растения и животные суть машины, не имеющие 

внутреннего мира». Это позволило преодолеть нравственные сомнения, 

связанные с опытами над животными и загадка чужой души решалась 

радикально - души нет. 

Прежде всего, необходимо отказаться от основной идеи, характерной для 

теории познания нового времени, согласно которой природа, в конечном 

счете, понимается как человеческая конструкция. «В архаических культурах 

человек понимается, как часть великого природного организма, который к 

тому же мыслится как божественный и живой. Лейбниц приписывает 

душевную жизнь всему сущему. Платон и Аристотель даже звезды считали 

одушевленными.  

«В новейшей истории распространилась подмена Бога человеком. Человек 

стал как бы конструктором не только математических сущностей, но и 

эмпирического мира природы». «В объективном идеализме  Шеллинга и 

Гегеля природа, будучи неодушевленной, в неорганических своих формах, 

понимается как дух в себе, нечто такое, чье внутреннее ядро, чья цель 

составляет субъективность, если даже последняя эксплицируется  лишь после 

долгого процесса развития. Но все-таки, независимо от упомянутого 

процесса, природа наделяется собственным достоинством: оставаясь 

принципатом абсолюта,АБСОЛЮТ она тем самым представляет собой нечто 

исполненное смысла, в чем соединяются истинное, доброе и прекрасное и 

что человек обязан любить как образец абсолюта (см. АБСОЛЮТ), а не как 

собственную конструкцию». 

Эта философия природы основана на рациональной теологии, она может 

способствовать возникновению нового понимания природы, которое 

позволило бы прекратить жестокое порабощение внешней и внутренней 

природы человека.  

«Техника, освобождая человека от власти природы, одновременно вновь 

привязывает его к природе, ибо техника создает новые потребности, а именно 

метапотребности, т.е. нужду в определенном техническом опосредованном 

способе удовлетворения самих потребностей. Как только удовлетворяется 

одна потребность, так тут же создается новая и т.д. до бесконечности. 

Современная техника, облегчая труд, делает жизнь более "легкой", но 

заставляет человека все больше и больше преобразовывая природу, ценить 

лишь то, что сделано человеком в ущерб природе».  

«Для дальнейшего развития и сохранения человечества необходимо понимать 

Землю как целостный организм, так как различные уровни бытия 

взаимодействуют на Земле чрезвычайно сложным образом, так что образуют 

весьма непрочный баланс, который нарушается под тяжестью какой-либо 

массы артефактов, произведенных для удовлетворения отдельных, и без 

того искусственно созданных потребностей».  
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Интересно привести высказывания и еще одного видного ученого 

современности – академика Шафаревича И.Р., опубликованные в журнале 

"Новый мир", № 7, за 1989. Он пишет, что даже беглый взгляд из более 

отдаленной перспективы на современный кризис показывает, что он 

«бесконечно обострился, приобрел взрывной характер в последние 

десятилетия, но корни его очень древние - это итог развития, длящегося 

десятки тысячелетий. Усовершенствование методов охоты, переход от охоты 

к земледелию или от сохи к плугу, создание мощной искусственной 

ирригации, развитие промышленности - все это одна линия усиливающегося 

воздействия человека на природу. Этот процесс сопровождался постоянным 

ростом населения Земли. Очевидно, что оба процесса имеют естественный 

предел, к которому мы, по-видимому, приблизились. Столкновение с таким 

пределом и порождает экологический и демографический кризисы.  

Единственный возможный выход - перейти от развития, основанного на 

постоянном росте, к стабильному стилю существования. В частности, 

бэконовский принцип "покорения природы" должен быть заменен 

противоположным - "покорения техники". Но ведь это означает изменение 

всего характера жизни, смену основного вектора, характеризовавшего 

движение человека по крайней мере с момента возникновения homo sapiens. 

Такого коренного, глобального перелома всего хода истории человечество 

еще не знало. В области экологии не видно даже и признаков конца 

переломного периода, выхода из того кризиса, который сейчас переживает 

человечество. Оно находится в самом его начале, мы только начали 

осознавать это. Социальным аспектом начальной фазы этого периода 

является и наша командная система, и утопическая линия развития позднего 

капитализма. Очевидно, что такой кризис захватит несколько веков, - таковы 

прогнозы и в области демографического кризиса (если, конечно, эти века 

будут нам даны, если человечество в принципе способно вписаться в 

равновесие природы). Вряд ли у нас сейчас есть хоть какие-то основания 

предугадать, как человечество выйдет из кризиса. Но, возможно, по крайней 

мере, освободиться от мертвых схем, которые не дадут этот выход увидеть». 

Одной из таких мертвых схем Шафаревичу И.Р. представляется 

противопоставление административно - командной системы западному пути, 

как двух диаметрально противоположных выходов, из которых только и 

возможен выбор. Эти внешне различные пути приводят к одному результату 

– экологическому кризису и поэтому необходимо искать третий путь, 

который мог бы снять причины кризиса. 

В целях раскрытия глубинных слоев природопользования и 

природообустройства в словаре приведены не только специальные термины, 

но и термины, связанные с основами естествознания и термины философских 

основ познания Мира. 



 

 

176 

176 

Составитель надеяться, что молодому читателю усвоение принципов 

рационального природопользования и природообустройства, познание их 

научных и нравственных основ, позволит: 
 

В одном мгновенье – видеть вечность, 

Огромный мир в горсти песка, 

В одной песчинке – бесконечность, 

И Небо в чашечки цветка. 

Вильям Блейк (а может быть кто-то другой). 

 


