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МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР 

Псосоюзпый паучло-нсслсдоватсльскпп ппстптут 
гпдрогсологпи п ппжеперпои гсологпп 

(ВСЕГИИГЕО) 

Слопарь по гпдрогсолопи! п ип'.ксиерной геологии. 
М а к к а в с с о А. Л. Пзд-во «Недрд», 1971, 
стр. 216. 

По сравнеппю с первым пздаяием в дапаом Сло-
варо болео полно представлепы пзвсстные п русской 
п ппострашюй литературе гидрогеологпческпо п ин-
жсперпо-гсологпчсскпо терлшпы. Кромо того, в пего 
включены термины, заимствованные из смеишых 
паук, а такзке сведения справочного характера. 

Таблиц 13, иллюстраций 13. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Словарь по гпдрогеолопга п пожеперпой геологии вышел в свет 
о 1961 г. (Гостоптехнздат, 1961), Первое пздаипе быстро разошлось. 
Поэтому ВСЕГИПГЕО проявил пнициатпву в перепздаппп Сло-
варя, которая была одобрена Всесоюзным совещанием гидрогеоло-
гов и пшкеперов-геологов, состоявшимся о г. Ереване в 1963 г. 

С целью иапболее полного учета пожеланий специалистов 
Л. А. Маккавеевым был составлен «Словник терминов и понятий 
для Словаря по. гидрогеологии п инженерной геологии». Он был 
разослан геологическим учрещцениям и отдельным специалистам. 
Полученные замечания п пожелаппя учтены при подготовке второго 
издания Словаря. 

В определении ряда терминов и понятий, включеппых во второе 
пздаппе Словаря, приняли участие: С. В. Викторов (по индика-
ционной геоботанике), Л. И. Перельмап (по геохимии), В. П. Кор-
цепштейн (по нефтяной гидрогеологии), С. С. Соколов (по инженер-
ной геологии), Л . С. Язвпп (по гидродинамике) и И. Ю. Соколов 
(по гидрохимии). 

Всем указанным лицам автор выражает свою искреннюю призна-
тельность. 

Отзывы и пожелаппя читателей просьба направлять по адресу: 
Москва, Ж—17, ул. Большая Ордынка, д. № 32, ВСЕГИНГЕО 



ВПЕДЕ1П1Е 

С развптпсм гпдрогсологпп п ппжепсрпой геологии как паук 
п пгарокпм пх пспользовавгпем в практике возппкала пеобходпмость 
кошх'ретпзадпп р а з л т п ы х тохпотсскпх попятпй, что прпводпло 
к стпхпйпому посдспшо в теорию п практику споцпальпой тсрмппо-
логпп. Применяемая в настоящее время в гпдрогсологпп п пшкепер-
пой гсологпп тсрмппологпя весьма разнообразна как в отпошеипи 
этпмологпл, так п особенно спнонпмпкп. Значительная часть спе-
циальных терминов, пспользз'емых в гпдрогсологпп п пшкеперпой 
геологии, заимствована нз смежных наук (геологии, лптологпп, 
гпдрологпп, клпматологпп, гпдротехнпкп, гидравлики, геохшшп 
п др.) часто без достаточно ясного онределеппя попятпй, которые 
в них шутадываются. Ио редки случаи (особсппо в отчетах произ-
водственных партий и экспедиций) введения ненужных повых тер-
&ганов пли понятий либо прпмепеппя иностранных термпнов, явля-
ющихся абсолютными плп частичными сппонимамп русских пазва-
пий. Зпачптельпая часть этпх терминов часто построена этпмологп-
ческп неправильно п по соответствует вкладываемым в ппх зна-
ченшш, а некоторые термины недостаточно понятны. 

Многие гидрогеологические термины вообще не имеют яспого 
содержания, отвечающего современному состоянию пауки п явля-
ются термипамп свободпого пользования. Все это нередко приво-
дит специалистов к различному пониманию одппх п тех же термппов, 
что вносит путаницу в паучпую п учебную литературу. 

Первая попытка упорядочения гидрогеологической термипо-
логпп была сделана группой гидрогеологов б. Геологического ко-
митета еще в 1927 г. в связи с разработкой принципов составле-
пия гпдрогеологпчес1ШХ карт для районных гпдрогеологпческпх 
очерков СССР. В 1928 г. па Втором гидрологическом съезде 
В. Л . Личков, А. М. Жирмунский п Л. Л. Козырев сделали два 
доклада о классификации подземных вод, в которых были даны оп-
ределеппя многих терьшпов, обозначающих различные впды под-
земных вод. 

В 1931 г. на Первом всесоюзном гидрогеологическом съезде 
II. I I . Славяновым был сделан доклад па тому: «К вопросу о гпдро-
геолотческой термпнологппо. В пем сообщалось о терминах, опре-
деляющих различные впды природной воды п приводилась класси-
фикация подземпых вод. Определеппе некоторых гидрогеологических 
терлганов было дапо и в других докладах (В. И. Вернадского, 
В. Л . Лпчкова, О. К. Лапге, Г. И. Каменского, Б . К. Терлецкого 
п др.). Определения многих терминов по гидрогеологии п ппжепер-
пой геологии имеются в учебниках, у^юбпых пособиях п справоч-
никах: по гидрогеологии (Ф- П. Саваренскпй, О. К. Лапго, Г. И. Ка-
менский, А. М. Овчинников, К. Кейльгак, Е. Прппц, О. Мейп-
цер, В. Кене, А. II . Семихатов п др.), по иижеперпой геологии 
(П. В. Попов, В. А. Прпклопскпй, К. Терцаги и др.), по гпдра-
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плпке (П. П. Павловскпй, П. Я. Полубарппова-Кочппа п др.), 
по геохимии п гпдрохпмпи (В. П. Вернадский, Л. Е. Ферсман, 
А. П. Виноградов, А. Л. Сауков, О. Л. Алекип п др.), а также 
в отдельных научных статьях ряда русских п зарубежных учепых 
(С. И. Никитин, II. Ф. Погребов, Б. С. Ильин, М. М. Васпль-
евскпй, Н. И. Толстпхпн, В. Л. Прпклонскпй, О. К. Ланге, 
П. К. Игнатович, М. П. Семенов, П. К. Зайцев, М. Е. Лльтовскпй, 
Ф. А. Макаренко, А. С. Рябченков, М. Фуллер, Р. Андрпмонт, 
Л. Даубрн, О. Мейндер н многие другие). 

В 1933 г. вышел нз печати «Словарь по геологоразведочному 
дслу>> под редакцией А. К. Мейстера, в котором имеется несколько 
сотен терминов по гидрогеологии л пшкенерной геологии с опреде-
лениями, значительная часть которых сделана Н. Н, Славяновым. 
В том же году был напечатан перевод книги О. Меинцера «Гидро-
геологические понятия, определения п термины» под редакцией 
П. Н. Славянова с приложением англо-русского и русско-англий-
ского словарей гидрогеологических терминов, 

В 1935 г. на Всесоюзном совещании гидрогеологов Ф. П. Са-
варенским был сделан доклад па тему «Терминология в области 
гидрогеологии п инженерной геологии». Тезисы этого доклада 
были размножены па стеклографе и обсуждались во ВИИГРИ 
и в территориальных геологических управлениях. 

В 1936 г. М. М. Васильевским был составлен и опубликован 
в трудах Международного геологического конгресса в Эдинбурге, 
а в 1938 г. л в материалах ЦНИГРИ доклад: «Термины, определя-
ющие разные виды подземных вод». В 1939 г. этот доклад был пе-
реработан и дополнен М. М. Васильевским совместно с Н. Ф. По-
гребовым. 

В последующие годы М. М. Васильевский продолжал работу 
над гидрогеологической терминологией, которую закончил в 1946 г. 
в виде «Словаря гидрогеологических терминов» (рукопись), вклю-
чающего около 1400 названий. 

Значительная часть (около 85%) из приведенных в указанной 
рукописи гидрогеологических терминов и их определений, с неко-
торыми редакционными лзмененияшг (для части терминов), вклю-
чена в «Геологический словарь» (тома I п II , Госгеолтехпздат, 1955). 
Некоторое количество терминов по гидрогеологии и инженерной 
геологии вошло в ранее п позже изданные снециалпзировапные 
словари: «Петрографический словарь», составленный 10. Ф. Ле-
винсон-Лессппгом и Э. А. Струве, вышедший двумя изданиями 
(1932 и 1937 гг.), «Словарь-справочипк ио физической географии», 
составленный А. С. Барановым (1941 и 1948 гг.), «Словарь по гео-
логии нефти» (1953, 1958 гг.), «Терминология горного дела» (Изд-
во АН СССР, 1952, 1954, 1956, 1957), «Словарь-справочник гидро-
техника-мелиоратора» (Сельхозиздат, 1955), «Справочное ру1швод-
ство гидрогеолога» (Гостонтехиздат, 1959), «Крат1шй политехни-
ческий словарь» (Гостехпздат, 1955). Несколько позже был издан 
без определения понятий «Словарь технических терьшпов по меха-
пике грунтов и фупдамептостроенпю» (Фпзматгиз, 1958). 

В 1936 г. Институтом мерзлотоведения АН СССР опубликован 
проект 36 основных понятий и терминов, применяемых в мерзло-
товедении (геокриология), а в 1957 г. Государственным гидроло-
гичесхшм институтом опубликован проект определений основных 
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гидрологачесши тершшов п допятпй, включающих 550 пазиа-
шш, оз которых болео половпди прпмепяотся в гидрогеологии п пн-
ж е п ^ н о а геологии. 

Прпведешшц перепепь осповних работ, касающихся термпцо-
л о т н по гидрогеологии п ппжеисрпои геологии, свидетельствует 
о том, что и течение всего периода формирования указанных наук 
вопрос "об упорядочепип примеияемой в них терминологии нахо-
дился в поле зрения ряда паучно-исследоватольских учрождеппй 
п отдельных ученых. Одпако следует признать, к сожалению, что' 
до спх пор вопрос этот остается в неудовлетворительном состояппп 
п требует скорейшего разрешения. 

Учитывая указанные обстоятельства, ВСЕГИНГЕО счел по-
обходпмым включить в плап свопх работ составление' «Словаря 
по гпдрогеологпп п ишкеперпой геологии», преследуя две основиъге 
цели: 

1) помочь специалистам правильно нонимать и применять встре-
чающиеся о пщрогеологическоц п ишкеперпо-геологической ли-
тературе снециальпые термины; 

2) систематизировать словарный фонд для облегчения после-
дующей научной проработкп вопросов, связаншдх с дальнейшим 
уточнеппем терьшпологпп по гпдрогеологпп п ипжеперпой гео-
лопш. 

Виполпсние этой большой работы ьшслится в два этапа. Первый 
этап — сбор п систематизация по возможности всех прпмепяелшх 
в гидрогеологической п ппжеперпо-гео логической литературе 
и практике терминов с уточнениями некоторых определений и ука-
запиеи рекомендуемых терминов; второй этан — разработ]са не-
достающих терминов с определением пх понятий. 

Данный «Словарь по гпдрогеологпп п пнжеперной геологии» 
отличается от ранео изданных словарей тем, что в пем болео полно 
прсдставлепы известные в русской п зарубежной литературе гидро-
геолоп1ЧСС1Ш0 п пшкеперпо-геологпческио термины. 

В связи с тем, что' гидрогеология п пнженерпая геология тесно 
связаны с рядом других наук, в Словарь включено таюке значптель-
000 количество терминов по геологии, гидрологии, гидрохимии, 
геохимии, мехаппке грунтов п др. Выбор терьшпов пз сопредель-
ных пау1с определялся главным образом степенью связи с пп1Ш как 
производных гпдрогеологпчес1шх и пнженерпо-геологичесхшх по-
нятий. Исходным материалом для составления Словаря нослулшла 
указанная рукопись М. М. Васильевского и перечислеппые спе-
цпалпзпроваппые словари. В Словаре не рассматривается история 
возпшааовения ппзменеппя терминов. Этимология терминов, при-
всдешшх в Словаре, дается в том впде, в каком она приведена 
в упомянутых специализированных словарях нлп у отдельных авто-
ров. 

Весь материал в Словаре расположен в алфавитном порядке. 
Еслп слова, составляющие терипп, пишутся отдельно, порядок их 
может быть прямой (гидрогеологическая съемка) или обратный 
(съемка гидрогеологическая). Если читатель по находит тер1шн 
в одпои порядке, он должен обратиться к другому порядку. В не-
которых случаях рядом с основным терьтпои поставлен его сипо-
ш ш , т. е. термпп, пмеющни одинаковое с шга значение, по менее 
употребительный. 



А Б П С С П П С К 1 Ш (ЗАБПВПОЙ, ИОРТОПОВАШИ) КОЛОДЕП — колодец 
для получспия воды с небольшой глубшш. Проходка А. к. осущо-
ствляется путем забивания пли задавливанпя трубы, имеющей 
па пгокпом конце острый ударный наконечник, над которым номе-
щается перфорированная труба-фильтр. 
А Б Л Я Ц И Я Л Е Д П П К А — убыль запаса воды в леднике в резуль-
тате таяння н нснарення снега н льда. За меру А. л . может быть при-
нята величина стока воды, образующейся от таяния ледника, имея 
в виду, что потерн на нспаренпе относптельно невелики. Иногда 
за меру А. л, принимают величину слоя льда, стаявнхего п пспа-
рившегося за какой-либо период временп. 
АБРАЗИЯ (срезаппе) — разрушение морского берега действием 
прибоя. Рыхлые проду1сты, образующиеся при разрушении, сно-
сятся в море, где и отлагаются. Скорость А. зависит от геологи-
ческого строения берега п силы волн. Открытые берега разрупшются 
быстрее. Глубина действия А. по превышает глубины действия 
волн. В результате А. возникают абразионные платформы. Раньше 
А. отводилась большая роль в формировании равнин. В настоящее 
время установлено, что больпшнство равппн, принимавшпхся 
за абразионные, в действительности пмеют другое происхождеппе. 
АБСОЛЮТНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ — см. Полная влагоемкосгпъ по-
роди. _ 
АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ — влаишость, 
выраженная но отношению к весу абсолютно сухой породы (высу-
шенной при температуре 105—107° С). 
АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТНАЯ ОТМЕТКА — высота точки над уров-
нем моря, в СССР абсолютньиш считаются отметкп, приведенные 
к уровню Балтийского моря. (см. Балтийская система высот). 
АБСОЛЮТНАЯ (физическая) ПРОНИЦАЕМОСТЬ — проницае-
мость горной породы при занолненпи в ней порового пространства 
па 100% однородной пнертной жидкостью или газом. Все горные 
породы прп првимененип тех илп иных давлений (иногда очень 
ВЫС01ШХ) имеют известную проницаемость для газов И жидкостей. 
Измеренная в подобных условиях проницаемость называется абсо-
лютной (физической) в отличив от эффективной (полезной) пронп-
цаемостп, представляющей собой свойство породы пропускать че-
рез себя жидкость и газы в природных условиях. Чтобы получить 
данные об А. п., сравпнваемоп с физической проницаемостью дру-
гой породы, следует пользоваться инертными газами И зкидкостями 
(азотом, керосином, очищенным от смол). 
АБСОРБЦИЯ — см. Сорбция. 
АБСОРБЦИОННЬШ ВОДЫ — синоним терьшпа поглощенные воОы, 
АВАН (карстовый колодец) — местное название, соозначающее 
природный колодец в известняках области Воклюз, 
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АГРЕГАТЫ ПОЧВЕННЫЕ — комкп по'шы диаметром 1—10 ли/, 
образующиеся в результате цемептпроиаппп частичек почвы пера-
створниим в воде дсптельпым перегпоом, содержащим поглоо1.си-
ПШ1 кальций; отличаются прочностью (во расплываются п воде). 
Такие комкп придают почве комковатую ст11уктуру, наиболее бла-
гопрпятпую для роста п развития растепии. 
АГРЕССИВНАЯ УГЛЕКИСЛОТА (пгрсссивпал двуокись угле-
рода) — двуокись углерода, обладающая сиособпостью переводить 
в раствор карбопат кальция. Растворешю карбопата кальция в воде, 
содержащей свободпую СО^, выражается уравпепием: 

СаСОз + СОг + НгО Са2> + 2ПСО?. 

Птот процесс обратим п, следовательно, часть имевшейся в растворе 
свободпой СО2 остается пеизрасходоваппой. Эта часть свободпой 
СОг, отвечающей равновесию, называется двуокисью углерода 
(углекислотой) равиовеспя. Если содержаппо СО^ п водо будет 
больше, чем пужпо для равновесия, то равповеспо сдвинется вираоо 
н при сощ)Пкосповеппп такой воды с СаСОз последний пачпет раство-
ряться. Процесс растворенпя будет продолжаться до тех пор, пока 
часть двуокпсп у г л ^ о д а израсходуется п наступит равповеспо. 
Ту часть свободной СО2, которая пдет па растворение карбопата 
кальцпя, называют Л. у. Колпчсствеппо Л, у. может быть опреде-
лена оксперпментальпо, при невысокой ь т н ^ а л п з а ц п п воды вы-
чпслепа по результатам определения СО2 своб. и макрокомпопепт-
пого состава природной воды. 
АГРЕССИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВОДЫ ПА БЕТОН — способность 
воды разрушать бетон путем химического воздействия па пего со-
держащтгася в природной водо солями п газами. По нормам п тех-
ническим условиям П114—54 «Бетоп гидротехнический. Признаки 
п нормы агрессивности воды — среды» различают агрессивность 
углекпслотпую, выщелачивающую, общекислотпую, сульфатную 
о магнезиальную. 
АДВЕКЦПЯ — в метеорологии — горизоптальпын перепое воз-
духа, сопрово/ВДающийся ппогда измепеппем температуры п давле-
ния. 
АДИАБАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ — пзмепеппе состояния воздуха, 
происходящее без притока п отдачи тепла. Прп восходящем движе-
»гац данная масса воздуха расширяется, п вследствпо этого ее тем-
пература понижается без отдачп тепла в окружающую среду, 
прп нисходящем токе данная масса сяшмается, н вследствие этого 
со температура повышается без притока к пей тепла извне. 
АДСОРБЕНТЫ — твердое пли яшдкое вещество, па поверхности 
частпц которого происходит адсорбция. Хорошпып. адсорбентами 
являются сплпкатслп, аклшпроваппый уголь, некоторые окислы 
п др. 
АДСОРБЦИОННАЯ ВОДА В ДП1НЕРАЛАХ — вода минералов, 
молекулы которых связаны с поверхностью кристаллических ча-
с т щ ; образует вокруг частпц грунта гпдратпыо оболочхш. 
АДСОРБЦПЯ — см. Сорбция. 
АЗОПСКАЯ ЭРА) лишеппая яа1зпц — древнейшая эра в истории 
Зеилп, 



Азональные води—Лмфотперпость 

АЗОНАЛЬНЫЕ ВОДЫ — подземные подм, пс связаппые с горп-
зоптальпоГг (климатяпеской) п вертикальной (гпдродпнампческой) 
зональностью. 
АЗОТНЫЕ ВОДЫ — природные воды, содержащие в растворе газ 
азот п сопровождающие его обычно редкпе газы: гелпй, неон, аргон, 
криптон, ксенон п др. 
АКВАТОРИЯ — 1"1асток водной поверхности естествепного или 
искусственного водоема пли водотока. 
АККУМУЛЯЦИЯ — в геологии — пакоплепие. па поверхности 
суши пли па дно водного бассейна мпнеральпых веществ плн орга-
нических остатков. Различают Л. эоловую, речную, ледниковую, 
флювиогляцпальпую, вулкавическую, морскую и пр.; 2) в гидро-
геологии — аккумуляция подземных вод (накопление подземных 
вод). 
АКРАТОПЕГП — слабо минерализованные холодные псточншш, 
относимые к группе лшперальпых псточгтков. 
АКРАТОТЕРМЫ — ппдпферентные терлпл — псточппкп теплой и го-
рячей слабо мппералпзованпой воды (сухой остаток до 1 г/л), име-
ющие бальнеологическое значение, а также пснользуелпле для теп-
лофикации. 
АКТИВНАЯ ЗОНА ОСНОВАНИЯ — часть толщи пород, пагружеи-
пой сооруженнем, в пределах которой пагрузка вызывает деформа-
ции породы. Нередко условно принимается в пределах глубины, 
где донолнптельпые нормальные папряжения, вызванные нагруз-
кой сооружеппя, составляют 20% и вьппе от природных напряже-
ний, вызванных геостатпческой нагрузкой. 
АКТИВНАЯ (ИЫТЕПСПВПАЯ) МЕРЗЛОТА — устойчивая мерз-
лота, возникшая в результате совремепных климатических условий. 
АКТИВНАЯ НОРИСТОСТЬ — совокупность пор п других пустот, 
по которым подземная вода может свободно передвигаться в 1орных 
породах, не испытывая заметного прптяжсппя п трения со стороны 
стенок, так как этп стенки покрыты гигроскопической п пленочной 
водой. 
АКТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОРОДЫ — давленпе породы па подпор-
ную стенку, находящуюся в покое. 
АКТИВНОСТЬ ИОНА — см. Теория активности. 
АКТИВНОСТЬ (ИНТЕНСИВНОСТЬ) КАРСТА — отпосптельная ско-
рость карстового процесса. Показатель актпвпостп карстового про-
цесса в какой-либо области может быть выражен формулой 

Л = - ^ . 1 0 0 , 

где V — объем растворенной породы, выносимой подземными во-
дами^ из данной области; 

V — общий объем карстующихся пород. 
Показатель актпвпостп карстового процесса выражается в про-
центах за определенный отрезок времени (например, за тысячелетие). 
АЛАСЫ (шсут.) — котловины в областях развития вечной мерзлоты, 
покрытые луговой растительностью, иногда с небольшими мелкими 
озерами. Л. образуются вследствие просадок при вытаивании по-
гребенного льда. 
АМФОТЕРНОСТЬ — сиособпость некоторых химических соедппе-
пий проявлять как кислотные, так п основные свойства. Например, 
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гпдроокпсь алюмпппя может реагпропать ка!? с кпслотамп, тщ; 
п со щолочамп, образуя 

Л1(011)з+ЗП* — • А1З>+31120 И 

Л К О П Ь + ОП- —>• Л 1 0 ; + 211а0. 

Тнипчпым примером пмсротерпого соодппоипп яплястся пода, ко-
торая дпссоцппрует па попы II* п ОН". 
АПАЭРОБПЫП ПРОЦЕСС — процесс разложсипн жппотпых » ра-
стптсльпых остатков п срсдо, по содержащей свободпого хспслорода. 
ЛПГЛППСКПП ГРАДУС ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ — см. Жесткость 
води. 
А П П З О Т Р О П П О С Т Ь — особспиость пекоторых веществ, выража-
ющаяся о том, что опп обладают одппаковымп фпзтескпмп спой-
стоамп (мехаппческюгп, опппескпмп, электрпческпмп п др.) по па-
раллельпым и пеодппаковымп — по пепараллельпым иаправлоппям. 
ЛИ И З О Т Р О П Н А Я П О Р О Д А — гордая порода, у которой водопро-
ппцаемость, сопротпвлеппе сдвигу, сопротпвлепло сжатию, оптп-
ПССКП0 п другие свойства пе одппаковы в разлппшлх паправлешшх. 
Примерами Л. п. могут служить лепточпыо глппи (водопроппцае-
мость в горпзоптальпом паправленпп больше, чем в вертикальном, 
а сопротпвлепио сдвигу больше в пертикальпом паправлеппп, 
чем о горизонтальном) п лесс (водопроницаемость в вертикальном 
паиравлепии больше, чем в горпзоптальпом). Анизотропия обу-
словлена структурны>ш особеппостямп породы. В гидрогеологии 
анизотрошшм называется такой грунт, у которого величина коэф-
фицпепта фильтрации в данной точко области двпнсения записпт 
от паправлепия скорости фильтращга. 
А П П О П Ы — см. Пони. 
АНОМАЛИЯ ВОДЫ — отклопепие физических свойств воды. 
Главные Л. в. следующие: 1) наибольшая плотность при 4° С; 
2) уменьшение объема (вместо расширения) при таяпии льда; 
3) попшкепие (вместо повышения) температуры таяшш льда нрп 
давлении; 4) паименьшая теплоемкость при 27® С; 5) убывание 
(вместо возрастания) теплоты плавления с попижеппем темпера-
туры; 6) отрпцательпая велпчппа. теплоемкости насыщенного водя-
ного пара п как следствие этого образование тулшна; 7) ано-
мальная дпснерсия в области электрических п тепловых лучей. 
Некоторые из Л. в. по мере минерализации воды постепеппо 
ослабевают п прп увелпчеппи крепостп до насыщения исчезают. 
Кроме указанных Л. в. отмечаются необыюювепно большие по срав-
пеппю с другими веществами величины теплоемкости, теплоты пла-
влепия, теплоты парообразования, диэлектрической постояпиой. 
АНОМАЛИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ — см. Гидрохимическая апо-

АНОМАЛИЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ — отклоисиия температуры дан-
ного места от средней величины, вычислеипой для параллели, па ко-
торой она находится. Л. т. бывает положптельпая, когда темпера-
тура данного места превышает среднюю,дайной широты, и отр1Ща-
тельная, когда она шхжо средпей. 
АНОМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯ-
НИЕ ПРИРОДНЫХ в о д , — количествеппые значения компопеп-
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топ п показателей (рП, ЕЬ), отличающиеся от фоновых значеппй. 
АРЕОМЕТР — прибор для измерения плотпостп жидкости. Пред-
ставляет собой стеклянный поплавок в виде трубки с делепияьш 
п грузом внизу (рис. 1). А. погружается в жидкость тем ппже, 
чем меньше плотность жидкости. В ииишеп части Л. имеется термо-
метр для измерения телгаературьт испытуемой жидкости, п которую 
Л. погружается. В Советском Союзе нрипятьт Л. со шкалой плот-
постп при пормальнол температуре 20 пли 
4° С. В случае отклонення температуры ис-
хштуемой }кпдкостп от нормальной в пока-
зание Л. вносится температурная поправка. Л. 
широко тгспользуются для гранулоьгетрпче-
ского анализа рыхлых пород. (См. Ареомет-
рическпй метод). 
АРЕОМБТРПЧЕСКПЙ МЕТОД — метод гра-
нулометрического анализа рыхлых пород при 
помощи ареометра. Основан па определении 
плотпостп (удельного веса) суспензии, изме-
няющейся по мере выпадеппя из псе более 
крупных частиц. А. м. оиределяют содержа-
ние в грунте частиц диаметром менее 0,25 мм. 
А. м. принят в качестве основного метода 
гранулометрического анализа грунтов для 
инженерпо-геологических целей. 
АРИДНАЯ (засушливая) ОБЛАСТЬ — терри-
тория с сухим (аридным) климатом, где ис-
парение преобладает над осадками. Реки 
с постоянным течением отсутствуют. Исклю-
чение составляют регат, которые берут начало 
вне А. о. Они (например, Мургаб) не при-
нимают притоков и обычно теряются внутри 
области и только некоторые, наиболее круп-
ные (например, Нил), достигают морей. А. о. 
расположены в субтропиках, а частично в рай-
онах, замкнутых со всех сторон в ы с о к т ш 
гораьш, В А. о. господствуют процессы фи-
зического выветривания (деятельность ветра 
и временные водные потоки). Обычно в А. о. 
расположены пустыни. 
АРКТИКА — область, примыкающая к Север-
пому полюсу и ограниченная изотермой 
•^10° С для самого теплого месяца. Эта гра-

' ппца представляет собой извилистую линию, а очерченная ею 
площадь — сложную фигуру, расположенную местами севернее, 
а местами южнее Полярного круга. 
АРСАП [аршаи (бур.-монг.), арасап (среднеаз.)] — название угле-
кислых холодных и азотных термальных источников в Сибири, 
в Монголни. 
АРТЕЗИАНСКАЯ (пьезометрическая) ПОВЕРХНОСТЬ — вообра-
жаемая поверхность, до которой артезианская вода поднимается 
по пробуренхшм скважинам пли другим горным выработкам. 
Иа карте изображается пзопьезамн. А. п. может быть названа по-
ложительной, если она расположена выше поверхности земли 

Рис. 1. Ареометр 
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(плп водоема), и отрицатсльпоп, сслп опа находится иижо поверх-
постп землп плп водоема. 
А Р Т Е З П А П С К П Е В О Д Ы — подзсмиые води, заклгачсппыо в более 
пли мепсо глубоко залегающих водопоспих пластах между подо-
упорпшш слопмп п образующие Сассейии. Л. в. находятся под па-
пором, вслсдствпе чего опп, будучи вскр1аты скпажппамп (артезиап-
скимп колодцамп), подппмаготся и последних вншо кроолп водо-
поспого пласта п при достаточной высоте напора изливаются па 
поверхность плп фоптаппруют. Л. п. получилп пазваппе от провпи-
цпп Лртуа во Франции, гдо в XII веко впервые в Европе был устроси 

Ш г Ш'' ЕЮ' 
I 

р1гс. 2 . ГголошчсскиГ! разрез ортсоиоиского басссипа 
Отлсгжеипя: 1 — чстнсртичпыс (лбссоондшыс суглпикн и песии с грунтовыми 
водлыи): 2 — трсл1Ч1гые (пеС1ш, глниы, мергели); з — меловые (мел, мсргсла); 
4 — мслооыс (пески) — артсз|1а!ГС1шП водоносный горпзо1Гт; 5 — юрские 
(гллпы); в — юрснпс (псскп) — артслпансиий водоиосный горизопт; 7 — па-
леозойские; 8 — докемСрпй, кристаллические породы (грашгт, гнейсы п т. п.); 
9 — скпанги1гы сямспзлиозюишеся; Ю — скоажины иссамопзлноаюишесл; 

• П — линия напорных уровней 

артезпапскпй колодец, выводивший из глубоких в о д о п о с п ы х слоев 
папорн>ю самопзлпвающуюся воду. Однако подобные колодцы 
Сылп пзвестшл еще в глубокой древности в Кптае п Египте. 
ЛРТЕЗИАИСКПП БЛССЕПП ПОДЗЕМНЫХ ВОД — комплекс во-
доносных пластов, слагающих структуры в виде сппеклиз плп спп-
клппальпых прогибов (рпс. 2). В калсдом А. б. следует различать 
область пптаппя п область напора. 
АРТЕЗПАПС1СИП ВОДОПОСПЫП ГОГПЗОПТ — пласт горной по-
роды, содержащий артезианские подземные воды. 
АРТЕЗИАПСКПП КОЛОДЕЦ — колодец, вскрывающий артезиан-
ские воды. 
АРТЕЗПАПСКПП СКЛОН — асимметрпчиый бассейи артезианских 
подземных вод, обусловленный моноклинально залегающими пли вы-
клпнпвающнмпся водоносными пластами на окраинах горных стран 
(рпс. 3). В месте стыка областей питания п разгрузки наблюдаются 
как^плсходящпе, так и восход»ицпв источники. Напор создается 
в области питания; пьезометрический уровень определяется абсо-
лютиой высотой выхода па поверхность контакта водоносного слоя 
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с покрывающим водоупором. В результате пропсходпт подтягпва-
ыпе (вытеспоппе) дапорних вод пз пошпкеппых пастей артезианского 
бассейпа. 
АСЕКВБ11Т11ЫЕ ОПОЛЗПП — оползни в однородных (неслопстых) 
породах. Смещенне пород пропсходпт по кривой поверхности, на-
зиваемой динамической поверхпостыо оползапня. 
АТМОСФЕРА РУДИПЧПАЯ — смесь газов и паров, заполняющая 
рудпшгные выработки, которая образуется вследствие изменения 
поступающего в выработки атмосферного воздуха: уменьшается 
количество кислорода, увеличивается содержание углекислоты, 
появляются различные ядовитые п взрывчатые газы (метан), ядо-
витые пары, изменяются 
температура, влажность п 
давление. Состав п физиче-
ские свойства А. р. имеют 
большое зпачеиио прпп |ю-
ведении горных работ. По 
строго действующим в СССР 
правилам количество кис-
лорода в А. р. должно быть 
не менее 20% по объему, 
максимальное содержание 
углекислоты — 0,5%, ме-
тана — 1 %, окиси углеро-
да — 0,002%, максималь-
ная температура должна 
быть -|-25° С, только в этом 
случае жизни п здоровью 
людей па шахте не угро-
жает опасность. 
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАД-
КП — роса, дождь, сиег, 
пней, град и другие осад-
ки, выпадающие из атмосферы (тропосферы) на земпую или 
водную поверхность. Измеряются в пересчете па жидхше осадки 
в миллиметрах столба за год. 
АТЛЮФИЛЬИЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — элементы, копцептрирующиеся 
в природных условиях преимущественио в атмосфере, например 
И, Не, N. благородные газы. 
АЭРАЦИЯ ВОДЫ — способ очистки питьевых и сточных вод от не-
которых взвешенных п растворенных примесей (например, железа) 
путем воздействия кислорода воздуха. 
АЭРАЦПЯ ПОТОКА — пасыщение воды потоком воздуха, про-
исходящее при больших скоростях движения воды. 
АЭРОБЫ — оргаиизьш, для яшзиедеятельпости которых необхо-
дим свободный кислород. К ним относится огромпое большинство 
оргапизмов. 
АЭРОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ - чтение, 
расшифровка аэрофотоснимков с целью изучения пли уточнения 
района развития подземных вод по геоморфологическим особен-
ностям рельефа, по характеру п окраске растительности или поч-
венного слоя и т. п. 

Рис. 3 . Схема артевпацского склона 
1 — гидроизогипсы; г — гпдропзопьсзы; 
3 — направление движеиип воды; / — 
очаг разгрузки; II — уровень воды; III — 

В0Д0К0С1ГЫЙ слой; IV ~ водоупор. 
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АЭРОЗОЛИ — коллопддыв спстомы, п которых дпсперспой средой 
является вещество в газообразном состояшга. В вавнспмостп 
от агрегатного состояния дисперсной фазы Л. разделяются на д ш ш 
(твердая фаза) п т}'>1апы (ишдкая фаза). 
АЭРОМЕТРПЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ — высота, выраженная в метрах, 
на которую надо подняться, чтобы произошло поншкошю темиера-
туры воздуха па 1® С. Л. с. мепнотся с высотой: в нпнтпх слоях 
атмосферы (до 2 кл) опа составляет около 200 выгао 2 км Л. с. 
уменьшается. 
АЭРОФИТЫ — растения, получающпе все необходимые питатель-
ные вещества пз окрузкагощой атмосферы. Поселяются на ветвях 
деревьев, па валунах п пр., но питаются самостоятельно, корпи 
с л р к а т пм лншь для прпкпеплсння. П СССР, как п в других стра-
нах з^гереппогс» климата, Л. представлены лишь нецвстковымп ра-
стеопямп (мхамп, лпшаГшпками п др.). 

БАЗИС ДЕНУДАЦИИ — основание, подошва склона, с которого 
процессамп депудацпп сносятся внпз продукты пыветрпвапця. 
Каждый отдельный участок склона, приближающийся к горизон-
тальной плоскости, гдо пакапловаются продутсты выветрнваппя, 
является Б. д. для участка, поднимающегося пепосредствеппо 
за пш1, п называется местным базисом денудации. 
БАЗИС ОПОЛЗНЯ — низший уровень скольжения оползня. 
БАЗИС ЭРОЗИИ — горизонтальная поверхность, па которой рас-
поло;кспа самая ппзкая точка в речной пли овражной системе, 

. ппяго которой водоток вследствие потери пм кинетической эпергпп 
по может угл5'блять свое ложе. Д л я рек, впадаюпцтх в море пли 
озеро, Б . э. является их уровень, для притоков рек — самое низ-' 
кое положение уровня главной рекн в месте впадения притока. 
БАЗИС ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОДЗЕМПЫХ ВОД — кривая поверх-
ности, проходящая по низшим эрозионным лпппям гидрографи-
ческой сетп данной тектонической депрессии и разделяющая два 
пояса подземных вод: верхний, называемый поясом циркуляции 
п выщелачивания, п ппжнпй, называемый поясом дифференциации 
п формирования типов воды. 
БАКТЕРИОЛОГПЧЕСКИП АНАЛИЗ ВОДЫ — определение со-
держания в воде бактерий, пх вида и числа колонии. Д л я оценки 
питьевой воды определяется содержание кишечной палочки в опре-
деленной объеме воды (коли-тптр). Различают воду здоровую. 
(1 кишечная палочка па 100 мл), достаточно здоровую (1 кшлеч-
пая палочка па 10 мл), сомнительную (11шшечная палочка па 1 лл), 
нездоровую — загрязненную (1 кишечная палочка па 0,1 л/л), со-
вершенно нездоровую (1 юппечпая палочка па 0,01 лиг). 
БАЛАНС ВОДНЫЙ — количествепное выражепие элементов при-
хода ц расхода воды па данпоп площади п уравповешивание алге-
браических сумм этих элементов, а также прнращеппй запасов воды 
па поверхности, в зоне аэрации п о грунтовом потоке за определен-
ное время. За многолетний период эти суммы равны пулю. К при-
ходным элементам Б . в. относятся: атмосфериые осадки, копдепса-
ция водяных паров, приток поверхностных п подземных вод; к рас-
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ходным — суммарное пспареппо, отток поверхпостпых п подзем-
пых вод. 
БАЛАПС ГРУПТОВЬЬХ ВОД — колпчествопиое выражеппе кру-
гооборота грултопых вод опрсдслсггаого райопа. Прпходпая часть 
Б. г. в. составляется за счет питаппя атмосферпымп осадками 
(а также копдепсацпп водяных паров) п поглощеггая вод рек, озер 
п т. п., расходная — за счет подзелшого стока, транспирацпл п пспа-
реппя с поверхпости грунтовых вод. 
БЛЛАПСОВЫЙ МЕТОД — метод колнчоствеппой увязкл (сопо-
ставленпе) для определенной огранпчеиноп террнторпп всех со-
ставляющих прпхода п расхода воды, тепла п т. п. за какой-либо 
период времени. 
БАЛАНСОВОЕ УРАВПЕШШ ~ уравненпе связп между элемен-
тами прпхода п расхода баланса вод. Для замкнутого бассейна при-
ход Л складывается пз атмосферных осадков X, выпадагощпх па 
площадь бассейпа, коидепсацпп водяных паров К п подземного 
прптока Р: Л — X ^ К Р. Расходную часть В соста-
вляют поверхпостпып сток V, испареппе 2 п подзелгный сток 
пз бассейпа В засутлпвые годы общпй объем 
подземной п наземной плагп меньше, чем во влажные годы; поэтому 
в засушливые годы расход В превышает приход А на велпчппу 
ЛТГ, а во влажные годы происходит обратное явление. Такпм об-
разом, уравнение годового водного баланса для замкнутого бас-
сейна имеет вид 

г д е — накопление, а — А Ж — расходование влагп за год. 
БАЛАНСОВЫЙ УЧАСТОК (площадка) — небольшая часть тер-
ритории водосборного бассейна, оборудованпая метеорологическими, 
гидрометрическими и гидрогеологическими приборами для произ-
водства непосредственных определений элементов водного баланса. 
Для определения изменений во времени запасов влаги в зоне аэра-
цпп и грзгптовьгх вод па участке оборудуются снециальпые влаго-
меры и наблюдательные сгаваншны. Размер балансового участка 
колеблется от иескольких: единиц до несколышх сотеп гектаров; 
размер балансовой площадш! — несколько десятых гектара. 
БАЛЛАСТНОЕ КОРЫТО — углубление, образующееся в железпо-
дороншом полотне под балластным слоем в результате действия 
проходящих поездов. Б. к. растет вппз и, собирая в себе атмосфер-
ные осадкп, вызьшает деформацию полотна. 
БАЛТИЙСКАЯ СИСТЕМА ВЫСОТ — система абсолютных отметок 
В СССР, иачальпым уровпем которой является пуль Крошптад-
ского футштока (горизонтальная черта па металлической пластпике, 
укрепленной в устье моста через Обводной капал в г. Кронштадте), 
соответствующий среднему уровню Балтийского моря. 
БАРЕЖИП (глерии) — оргапичссгай осадок, образующий в местах 
выхода па поверхность вод с сероводородяыми водоросляьга, жи-
вущпмп в серной воде, особешго при температуре выше 30® С. 
БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ (градиент давления) — пзме-
иеппе давлеппя атмосферы па единицу расстояния, за которое при-
нимают 111,1 к,ч, т. е. длину 1° меридпана. 
БАРОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА — выражает закон изменения 
атмосферного давления с высотой. С помощью Б. ф. можпо по 
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рз:$иостп давлсопя в двух точках, расположеппых иа разцых 
уровнях, определить превышоппо одпо11 точки пад другой (баро-
метрическое пивелировапис). Согласпо Б. ф. 

1 8 / . 0 0 ( а / ) . 

гдо — Ло — разпость уроппсп, .к; 
/ 4 , 1'а — даилспно па этих уровнях; 

Г — средняя температура слоя иоздуха, а = ^ 
273' 

ПЛРРЛ'/К — подземная олотппа плп шпуптовоо ограждеппо, со-
оружаемоо для устройства подземного водохранилища плп предот- ^ 
вращсапп ПОСТ5Т1ЛСППЯ БОДЫ, ухудшающей качество каптируемой 
воды. 
ПЛРЬЕРПЫЕ (плотпииис, подпорпые) ИСТОЧНИКИ — выходи 
па поверхность землп подземных вод вследстппе подпора потока 
подземпих вод сстествеппои преградой (резкое умепьшеппе воде-
сгронпцаомостп пород, экраппрующпе породы па пути движения 
подзе11оых вод как следствпо тектопическпх наруигепий, выхода 
пзворжсппих пород п др.). 
Б Л С С Е П П — I . В гпдрологпп — пасть земной поверхности, откуда 
пропсходпт сток воды: в реку, речную спстему, озеро пли море. 
Пассейп каждой рекп (озера) включает поверхпостпый п подземпып 
водосборы, гралпцы которых, как правило, полностью не совпа- » 
дают. Пз-за сложности определения подземного водосбора прп расче-
тах п анализе явлений стока велпчппу бассейна отождествляют 
с велпчппой поверхпостп водосбора. Возникающие прп этом ошибки » 
могут быть существеппымп только для малых рек, протекающих 
о таких геологических условиях, которые обеспечивают водообмеп 
между бассейпамп соседних рек (например, карст). 2. В геологии — 
область залегаппя определенных геологических пород плп полез-
ных ископаемых (например, Допецкпй угольный бассейн, басссйи 
артезиапскпх подземных вод п т. п.). » 
П Л С С Е П П Л Р Т Е З П А И С К П Х В О Д — см. Артезианский бассейн ' 
подземных вод. || 
П Л С С Е П П Ы Г П Д Р О Г Е О Л О Г П Ч Е С К П Е — крупные геологические , 
структуры в виде сппеклпз, впадпп плп прогибов па платформах, | 
межгорпыс впадппы п краевые прогибы с препыуществеппым рас- 1' 
прострапенпем пластовых вод. Могут быть па платформах п в гор-
поскладчатых областях с препмзществеппыз! распрострапепием трс-
щияно-пластовых вод. Б . г. включают области пптаппя, пакоплеппя, 
транзита п области разгрузки. . 
Б Л С С Е П П Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д — см. Грунтовый бассейн. 
Б Е З Н А П О Р Н Ы Е П О Д З Е М Н Ы Е В О Д Ы — воды в пластах горных 
пород, ограничеппыо поверхностью («свободная» поперхпость), 
давление па которую равно атмосферному. В режиме Б. п. в. 
(по В. Шестакову) решающее влияние имеет гравптацпоппая во-
доотдача покровного слоя, которая обычно па несколько порядков 
выше упругой емкостп (водоотдачи) водоносного пласта. ' 
Б Е З Р У С Л О В Ы Е Л О Ж Б П П Ы С Т О К А (дсллп) — плоские липейпо 
вьпяЕгутые, пногда разветвляющиеся ложбинки без постояпиого 
водотока. В. л . с. заролщаются па возвышешшх пологих поверх-
ностях п соединяются между собой в попшксппых частях рельефа 
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посредством одной более крупно!! ложбппы. Длина пх достпгает 
1000 .V. Возппкают в результате плоскостного стока дождевых п та-
лых вод, опастп , впдпмо, оползания продуктов выветрнвапия 
по склону. 
БЕРЕГОВОЙ ВАЛ — вал, вытяпутып вдоль рекп п сформпрова-
вшпйся за счет ОТЛОУКСНПЯ у берегов наносов, прп котором сущс-
ствеппую роль играет растительность, способствующая закрепле-
нию поверхности вала и усиливающая отложения наносов. 
БЕРМА — уступ па откосе земляной плотины яселезнодорожной 
пасыпи, капала, карьера. 
БЕССТОЧНЫЙ БАССЕЙН — бассейн рекп пли озера, главпьп"! во-
допрнемпнк в котором ив имеет постоянного стока в море. Напри-
мер, бассейны рек Мургаб и Теджен. 
БЕССТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ — область впутрнматерикопого стока," 
лишенная связи через речные системы с океаном. Б, о. обычно при-
урочены к аридным зонам, а также к местностям с плоским, слабо 
пыражепным рельефом. 
БПОГЕОХИМИЯ — паука о геологической роли организмов. Согла-
сно В. И. Вернадскому, совокупность живых организмов — «жи-
вое вещество», покрывающее почтп сплошной пеленой поверхность 
земного шара, представляет собой длительно (почтп 2 млрд. лет) 
постоянно действующий механизм преобразования энергии сол-
нечных лучен в нотенциальпую, а затем в кинетическую эиергию 
геохимических процессов. 
БПОЛОГиЧЕСКПЙ АНАЛИЗ ВОДЫ — определение содержания 
в воде растительных и нагоотпых ьгакрооргаппзмов. 
БПОЛОГПЧЕСКПИ КРУГОВОРОТ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ЛАНДШАФТЕ (БИК) — противоположные процессы образования 
п разложения (минерализации) органпчес1ШХ веществ. Образова-
ние органических веществ происходит в результате фотосинтеза, 
когда пз простых мнперальпых соединений (СО^, И2О и др.) в зе-
леных растениях образуются слояшые органотеские соедпнешш 
(углеводы д др.) и выделяется кислород. Поверхностные воды (рекп, 
озера) за счет фотосинтеза могут насыщаться п пересыщаться кисло-
родом и резко обедняться СО2. Это приводит к повышению щелоч-
ности воды. Тахше процессы протекают в дневное время, когда идет 
фотосинтез. Ночью содержание кислорода в воде уменьшается, 
а содержаппо 00^ увеличивается. Другая ветвь БИКа — мипералн-
зация органических веществ — приводит к обогащению поверх-
ностных л подземных вод продуктами разложения органических ве-
ществ (СО2, гумусовьшп кислотаьш, Са и т. п.). В ландшафтах влаж-
ного климата, богатых живым веществом (например, во всех лесных 
областях), фордгаровапне химического состава почвенных грунто-
вых и поверхностных вод в основном определяется процессами раз-
ложения органических веществ, т. е. БИКом. В аридных ланд-
шафтах, где пшвого вещества мало, в формировании хшпмеского 
состава грунтовых вод осповпую роль играют процессы растворения 
пород п исиарительной концентрации. 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ — способ обезвреживания 
вод, осиованный па распаде и минерализации органичесзшх веществ 
под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов (очистительные 
пруды, поля орошения;--поля фильтрации, ^биологические фильтры 
и др.). • 
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БИОСФЕРА — особая сфера Землп, иасолспиая оргапизмамп, охиа-
тиоающая прилегающую к поперхпостп зомиого шара часть поз-
лушпой оболочки, гидросферу п поосрхпостпио слои зомпой коры. 
Пределы Б. — наибольшая высота и паибольшая глубина обнта-
пия живых существ. Высшил пределом является слой оаопа в стра-
тосфере, по в действительиостп существовапио организмов огра-
п т е п о тропосферой. В океане организмы распространяются до бол!^-' 
ших глубин. В земной коре опи едиа ли находятся на глубиио более 
3 км, причем па глубиио более 500 м распрострапеии только аиа-
пробные организмы из-за отсутствия там свободного кислорода. 
БПТУМПИОЗПЫЕ ПОРОДЫ — осадочные породы, содержащие би-
тумы, которые выполняют поры, трещины п другие пустоты (биту-
минозные известняки п доломиты) пли пропитывают породу равио-

• мерно (бпт)-мпнозпые глины, песчаники п пески). Цвет Б. п. корпч-
невато-серый, тс^шоч^ерый, буроватый до черного. При ударе 
П. п. издагог характерный запах. 
БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ (инертные, недеятельные газы) — элемепты 
нулевой группы периодической системы Д . И. Менделеева: гелий, 
пеон, аргон, криптон, ксенон, радоп. Прп обы'шой температуре — 
газообразные вещества, молекулы которых состоят пз одиого атома. 
Характеризз'ются песнособностью вступать в химические реакции 
с другими хп>шческ1пш алементамп. Валентность Б . г. равна нулю. 
Однако, как показал х ш ш к Б . А. Никитин, молекулы Б . г. могут 
образовывать определенные, хотя п весьма нестойкие химические 
соединения с молекулами воды, толуола, фенола и др. 
БЛЮДЦА (залад1и1и, степные блюдца) — мелкие округлые замк-
нутые плоские котловины, широко распрос^анеппые в лесиых, 
степных п полупустынных областях СССР. Образоваппе Б. про-
исходит вследствие различных процессов: нросадкп, карсти, тер-
мокарста, суффозии п др. 
БОКОВОЕ ДАВЛЕППЕ — дав.чецие, возникающее под действием 
вертикальной нагрузки, вызывающей стремление частиц грунта 
I; бо1:овому перемещению. При отсзтствпп боковых перемещений 

где Р{, п Лв — Соковое и вертш;альиоо давления; 
I — коэффициент бокового давлеппя, см. 

БОКОВЫЕ (оиолосолевые) ВОДЫ — воды, находящиеся в бортах 
соляной залеиш. В. в. залегают па контакте солп с вмещающими 
горн14Мн породами и могут быть приурочены к самым разнообраз-
ным водогропицас&илм породам, 
БОКОВАЯ ЭРОЗПЯ — размывание склонов долииы водным по-
током, приводящее к ее расширению. 
БОКОВОЕ ТРЕЦЦЕ — сила трения, развивающаяся по боковой 
поверхпости твердого тела (зонда, сваи, оболочкп и т. п.), погру-
и:аемого в породу. 
БОЛОТО — территория, характеризующаяся избыточным увлажне-
нием верхних слоев грунта в течепне большей часто года, наличием 
процесса торфообразоваппя п специфической болотпой раститель-
ностью. Различают: собственно болото — территорию, па которой 
мощность торфа такова, что корпп основной массы растений не до-
стигают минерального грунта; заболоченные земли — территорию 
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сушп с избыточным увлаяшетзем, па которой хчории ословпой 
массы растоппн достпгают мплеральпого групта. Б . (в техппческом 
отпошеппп) пазываются торрпторпп, перекрытие с поверхностп 
слоем торфа мощностью в пеосушсшгом состоянпп тте мепее 30 см, 
БОЛОТПЫЕ ВОДЫ ~ воды, связаппые с болотпылш отложеппямп. 
Д л я Б . в. характорпо сравпптсльпо высокое содорлсаппо 5келеза 
н оргапгшсских всщсств. Вследствие пополпого разложсвпя растп-
тельпых остатков Б. в. пмеют обычно кислую (режо пейтральпую) 
реатщию п агрссспвпы по отпошсшпо к ботопу. Высокая подвпж-
пость железа в Б . в. прпсодпт к образоваггаго в болотах железпстых 
мппоралов — впвпаппта (Гез(Р04)2 • ЗП^О) п спдсрпта (ГеСОз) 
при рП = 7,2—7,4. 
БОЛОТНЫЙ ГЛЗ — смссь газов, образующихся прп разложеппн 
растптелыплх остатков в прпродпых условиях без доступа воздуха. 
Горюч, так как состоит в осповпом пз метапа (СГГ.̂ , который п был 
впервые открыт в болотном газе. 
БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, — совокупность растений, жи-
вущих па чрезмерно увлажпепиой почве, причем вода молч-ет высту-
пать па поверхность почвы п покрывать пгокпюю часть растеннй. 
В состав Б . р. холодного п увгеренпого климата входят травянистые 
растения, низкорослые кустарники п деревца, нередко карлико-
вого роста. В теплой зоне па болотах растут и крупные деревья— 
ТахоНит ^Му&^а'», Которые были особенно характерны для тре-
тичных пород. В тропическом поясе Б . р. составляют представители 
мапгровых болот. За счет Б. р . в прошлые геологические эпохи 
образовалось больиптоство пскопае&а1х углей. 
БОМЁ ШКАЛА — шкала ареометра с условными делениями ~ 
градусами Бомё, являющимися мерой плотности жидкости. Нулю 
градусов этой шкалы соответствует плотность чистой воды прп 15° С, 
а 15° Бомв — плотность 15%-пого раствора поваренной соли. Сокра-
щенно градус Бомё обозначается Ве"". Д л я вычисления плотности 
и испытуемой жидкости по отсчету ареометра Бомё служит формула 

Л̂  + п ' 

где N — постоянная ареометра, равная 144,3 прп 15°; 
п — число делении, до которых ареометр погружается в испы-

туемую ншдкость. 
БОРОПОСПЫЕ ВОДЫ — воды с повышенным содерлгапием бора, 
БРИЗАНТНОЕ ДЕЙСТВПЕ ГАЗОВ — взрывное действие вскрытых 
скважиной газов, сильно раздробляющее породу, нногда смина-
ющее обсадные трубы. 
БРЮКНЕРОВСКИЕ ПЕРИОДЫ — периодически повторяющаяся, 
в среднем через каледые 35 (25—50) лет, одповремепно на всей земле, 
по не везде выран^епная одинаково климатическая смеиа сухой 
и Игаркой погоды вначале влалшой п холодной в конце, не отрал<а-
ющаяся, однако, па вековых колебапиях климата Земли. В послед-
нее время правильность 35-летнего цикла и вся теория Брюкпера, 
а ташке предполагавшаяся связь климатических колебаний с сол-
нечными пятнами вызвали существеппые возрал<еш1Я. Некоторые 
гидрогеологи с Б . и. связывают периодичность режима подземных 
вод. 

2* 
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БУГРЫ ВС11УЧ1ША1ШЯ — одполотппе гпдролакколцш псболь-
ших размероо. 
БУЗУП — повосадка поварепиой соли. 
БУЛЛК — тюркскоо пазоаипо истопппков. 
БУЛГУПНЯХИ — якутспоо пазваппо гпдролакколптоБ и других 
мерллотаих мпоголстппх Суг1100 разиого строоппя н гопозпсп. 
БУРЬ'УТ — пазпаггае >тлскпслих псточнпкоо па Карпатах. 
БУРОВАЯ С К Б Л И П т Л — цнлппдричсскап горная выработка иср-
Т1П;альпая, паклопаал плп горплоптольпая, выполпеппал бурением. 
Начало скваишпи у зсмпой поворхпости пазивается устьем, дно— 
забоем, а ппутреппяя боковая поверхность — стопками. По своему 
пазиачепию скважппи бывают картпровочцые, опорпыо, структур-
иые, разведочные, опытные, экснлуатацпоппыо п паблюдатсльиыс. 
БУРОВОП ЖУРНАЛ — основной документ, о котором отмечается 
весь ход буреппя с указанпем нспользз'еьшх наконечников, диа-
метра, креплсппя скважппы, аварпй, трудностей нроходкп, коли-
чества промывных вод, проходпяых горных пород, мопцпостц, по-
доноспостп пород, выхода газа п т. п. Б . ж. являются первичным» 
донумептаии скважшх и дол;кны храниться в арххшах. 
БУРОВОЙ КОЛОДЕЦ — эксплуатационная па воду скважина. 
БЬЕ<1» — водное пространство, примыкающее к подпорному гидро-
техническому сооружеппю (плотине, шлюзу). Водное пространство 
выше плот(шы называется верхним бьефом, "а пнжс плотины — 
ПИЖИПЛ1 бьефом. 
БЫТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ — иеудачныи спноним термина «природ-
ное давление*. Нормальное напряжение в горизонтальных сече-
плях, проявляющееся в массиве породы в природных условиях. 
БЮВЕТ — пар>'/1а1ос архитектурное оформление каптажпого со-
ор)'/Ксшш для мписральпых вод общественного пользования (напри-
мер, бюветы псточнпков Лг 18 и 20 в Ессентуках, парзаппых нсточ-
ппков п Кисловодске и т. д.). 

В 
ВАДП (араб.) — долины с крутымп склонами п с крутым илп даже 
отвеспыл! замыканием, встречающиеся в пустынных областях Се-
верной Африки, Аравип и др. Представляют собой эрозпоппые до-
липы временных (нередко ливневых) потоков. Дпо В. выглажено 
пли покрыто щебенкой, переместившейся со склонов. На крутых 
или отвесных склонах, лишенных осыпей, образуются различные 
формы развевания. Д л я В. характерно отсутствие древних речных 
террас и том виде, в каком опп развиты в обычных эрозионных до-
липах, а также отсутствие отчетливо выраженного руслового углу-
бления, 
ВАДОЗНЫЕ ВОДЫ — воды круговорота воды в природе. 
ВАКУУЛЬФНЛЬТРЫ — забивные фильтры, соединеппые со вса-
сываюпцгм коллектором. Применяются при осушеппп пород, слабо 
отдающих воду (плывунов). Создаваемый пскусствеппо в забивном 
фильтре вакуум значительно увеличивает его производительность. 
ВАЛ ВЫПИРАНИЯ — валообразпоо поднятие поверхностп земли, 
расположенпое в пизовой части оползня, ориептироваппое нор-
мально к паправленпю двпжеппя последнего и вызвапиоо выпира-
ппем сичатой оползанием породы. 
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ВАРП1ЩА (солсварпя) — старпппое пазванпе проыыслоиоп уста-
новки для иолучеппя поварсппой солп пз рассолов. 
ВАТТЫ — па Северпом п Балтпйском морях мелководпов морское 
побережье, осушающееся во время отлива. В. растет с каждым при-
ливом за спет папосов, передвигаемых приливом п задерживаемых 
водорослямп л другими растеппями. В. постепеппо повышаются, 
покрываясь растительностью. Некоторые у^1асткп В. обпосятся 
плотиной, а возникшие при этом заболочеииыв участки осушаются, 
благодаря чему получаются плодородные участки (польдеры). 
ВЕКОВЫЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (по П. Л. Плотникову) — 
объем воды в водоносных горизонтах со свободным зеркало^г ниже 
зоны колебаний уроипеи, а также весь объем воды в напорных го-
ризонтах. 
ВЕКОВАЯ МЕРЗЛОТА (но Н. И. Толстпхнну) — лгерзлота, дли-
тельность существоваппя которой определяется столетиями и ты-
сячелетиями. Впервые термип В. м. предложен Тумелем. 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗОПАЛЬНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — закопо-
мерпое распрострапенпе подземных вод в вертикальном разрезе 
литосферы (сверху впиз). 

I. По услооипм валсгапия и химпаму иод 

По условиям залегания 
По химизму 

вод По Д'Адри-
мопу По Мсйицеру По Сапарсп-

скоыу 
По Игнато-

вичу 

По химизму 
вод 

1. Зона аэрации 
а) пояс почвси-

ных вод 
б) пояс проме-

жуточный 
в) пояо капил-

лярного 
поднятия 

1, Зона 
пифильтра-

ции 
2. Зопа 

капилляр-
ного поднятия 

А. Зона 
гипергсисэа 

1. Зона 
активного 

водообмена 

Гидрокарбо-
натиые слабо-
мниералиао-

ваиные 

1. Активная 
зопа 

2. Пассивная 
зона 

3. Нейтраль-
ная зопа 

2. Зона 
насыщения 

3. Зона 
насыщения 

2. Зона 
замедлен-

ного 
водообмепп 

Б. Зона 
катагенеза 

Сульфатные 
воды с повы-
шенной мине-

рализацией 

— — • — Зона 
застойного 

водного 
режима 

Хпоридныс 
воды, 

рассолы 

— 3. Зона 
пластнчностп 

— — — 

/ / . По условиям залегаиия и динамике вод 
Л. Зопа аэрации, в которой выделяются воды: п) гюмпспиые. 
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б) корпевые; в) промсжзггочпого, плп псроходпого, пояса-
г) капиллярного подпятпя. ' 
Б . Зопа, пасьпцсгшап с подзонами: а) активной с пптопспвпцм 
двпжсппсм подземных вод; б) пситральпой (или переходной) с за-
медлеппш! двпжсшюм подасмпых вод; о) застопноп с очень аамед-
ленпым движением подземпых под (плп п р а к т т с с к п неподпнлшммп 
водами). 
В. Зопа пласшчностп пород со сплпанпгамп водами. 
БЕГХПИЕ К'ОПТУГПЬШ ПОДЫ — в псфтяпой гидрогеологии пла-
стовые води, занимающие головные ^'пасткп пефтопоспых пластов 
и обычно пптагощнеся поворхпостнымп водами. 
ВЕРХППП ПРЕДЕЛ ПЛАСТИЧНОСТИ (граница текучести грун-
тов) — си. Пластичность глинпстих пород. 
ВЕРХОПОДГСЛ — ближайшие к поверхностп воды, не отличающие-
ся постоянством во времени п по пмеющно сплошного расиростра-
непня. К В. можно отпесш: I) воды, приуроченные к поверхности 
небольших лплз водопепронпдаемой породы среди проницаемой 
в зоне аэрацпп; в такпх случаях, если прпток воды с поверхиостп 
прекращается, В. постепеппо растекается по краям линзы и опу-
скается до постоянного уровня грунтовых вод; 2) воды, прпу]^очеп-
пыв I; прослоя&1 пород, обладающим меньшей фильтрационной спо-
собностью, чем вышележащие породы; вода временно задержнвается 
э п п ш прослоями; 3) временное скоплеппо грунтовой воды в случае 
затопления иаводковымп водами; 4) поды, появшшпеся вследствие 
наличия иллювиального горпзопта пли погребенных почв. 
ВЕС УДЕЛЬПЬШ — см. Удельный вес. 
ВЕСОВАЯ ПОРПСТОСТЬ (полная вла;киость) ГРУНТА — отновш-
ппс веса воды о объеме всех пор к весу скелета групта. Термин из-
л т п н п п . 
ВЕЧ ПАЛ МЕРЗЛОТА — см. Зона многолетпеме рзлих пород. 
ВЗЛиЛЮДЕПСТВПЕ (интерференция) СКВАЗКПП, КОЛОДЦЕВ -
влияние откачкл воды из одной сквалшпы (или колодца) па дру-
гие, выражающееся в том, что вороплш депрессии, создаваеьше от-
качкой, частично перекрывают одна другую, вследствпо чего экс-
плуатацпошше попшксппя уровня воды в скважине (плп колодце) 
при той же дебпто увелхгшваются. 
ВЗВЕСП (суспензия) — ?кпдкости, содержащие мелкораздроблеп-
пыо чрезвычайно медлепно оседающие частицы твердых тел. 
ВЗВЕШЕППЫЕ^ВЕЩЕСТВА — взвешенные в воде минеральные 
плп органические вещества, частицы которых круппее частиц кол-
лоидов. Тск-учпмп водаш! В. п. уносятся в море или озера, где 
оседают па дно. При фильтрации В. в. задеряшваются фильтру-
ющими породами. КолгР1ество взвешеппого материала в 10—15 раз 
превосходит количество материала, перекатываемого рекой по дпу. 
ВПЗУАЛЬПЫП АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ГРУНТОВ — простейптй способ механического анализа грунтов, 
заключающийся в сравпешш образцов пород с образцами, для ко^ 
торых имеется точный гранулометрический апалпз. Визуальшлй 
анализ применяют для массовой предварительной оценки граиуло-
метрического состава пород в поле. 
ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ — наблюдение природного обра-
зования пли явления непосрсдствеппо глазом (певоорузкеппым 
или с помощью оптического прпбора). 



Виртуальное приведение — Влагомер 23 

1Л1РТУЛЛЫ10Е ПР1ШЕДЕ1П1Е — о гпдрогеолопт прпсм расчета 
пеодпородпых пластов, прп котором пласт прпводптся и одпород-
пому благодаря замене пстпппого зпачеппя мощности его впртуаль-
пым зпачсппем. Иапрпмср, еслп пласт состоит из двух слоев с раз-
ЛПЧПЫЛ1П коэффпцпсптами фпльтрацпп п мощности, то оп может 
быть приведен к однородному с коэффициентом фильтрации К 
прп впсдспип виргуальпой мощности, онределенной по формуле 

Л пирт = + 

ВИСЯЧИЕ БОЛОТА — болота па склонах. Образуются там, где 
водоносш.10 породы выходят на поверхность землн. Слузкат призна-
ками водоносности пород. 
ВИСЯЧИЕ ВОДЫ — подземные воды в водоноспои породе на во-
доупоре, ппжо которой находятся водоносные породи, пе насыщеп-
пые водой п содержащие в своих порах п пустотах воздух, что со-
ответствует зопо аэрации. 
ВИСКОЗИМЕТР — прпбор для определения вязкости жидкости, 
в частпостн воды. 
ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ 5КИДК0СТП — см. Турбулентное течение. 
ВКУС ВОДЫ — свойство воды, зависящее от растворенных в ней 
солей и газов. Имеются таблицы ощутимой па вкус концентрации 
солей, растворенных в воде (в мг/л), например следующая таблица 
Штаффа. 

Солп 
Привкус 

Солп 
едва ощутимый замстпый пепрпятпый 

N3 01 165 495 060 
КС1 420 — 525 

СлС1, /170 550 625 
мес1» 135 400 535 
N0 ,304 150 450 — 

Са80« 70 140 — 

МвЗО* 250 625 750 
РС804 1.0 4,8 — 

NаNО» 70 205 345 
КNО^ 2/. 5 325 41 

N31100 , /|15 480 410 

ВЛАГОЕМКОСТЬ ГРУНТОВ — способность груитов вмещать в по-
рах и удерживать па поверхности частиц то илп иное количество 
воды. Численно величина влагоемкости выражается влажностью 
в долях едишщы или в процентах от веса абсолютпо сухого грунта. 
Различают влагоемкость следующих видов (в 1) гигроскопи-
ческую (или влажность) — ТУ/,; 2) максимальную молекулярную — 

3) каипллярпую — 4) полную — 
ВЛАГОМЕР — прпбор для быстрого определения влаишости ка-
кого-либо вещества плп естествеппого образования. Большая часть 
существующих В. основана па принципе нзмереиия электрического 
сопротивления или диэлектрической проницаемости вещества, из-
меняющихся с изменением содержания им влаги. 



24 Влагомеры почвенные — Вода 

ВЛАГОМЕРЫ ПОЧВЕННЫЕ — прпборы, позволяющпо измерять 
влажность почвы по коспеппым прюпакам (по элсктрпчесь'пм, телло-
пыя, мехаппческпм п другим соойствам), колнчсствсппоо выражс-
ппе которых одпозпачпо связано с влажпостыо почвы. Термин 
«влагомеры почвеппые» особенно часто применяют по отпошепшо 
к приборам, скопструпроваппым во ВНПИГИМ п представляющим 
собой герметическую (воздухопепроппцасмуго), полностью запол-
псппую водой систему, па одпом конце которой паходптся тонкопо-
рнстии керампчсскпй фильтр, соприкасающийся с почвой, а па дру-
гом — ртзтный плп ысталлпческпй оакуул1-мапометр. По мере осу-
шения почвы вода высасывается пз прибора п в нем создается раз-
реичсппе, пзмеряемоо манометром. По велпчппо этого разрожоппя 
по предварительно составленной градупровко измеряют влажность 
почвы. В последнее время для онределеппя влажности почво-груп-
топ в сстествсниых условиях сталп применять влагомеры с радио-
актив нымл пзотонамп. 
ВЛЛ'ЛаЮСТЬ ГОРПЫХ погод — количество воды, содержащееся 
в данный момент в порах, трещинах п других пустотах пород в есте-
ственных условиях. Определяется разностью веса образца влаж-
ной породы и веса того же образца после высушивания при 105— 
110® С. Различают весовую влажность—процептпоо отпогаенис 
веса поды к весу образца породы поело его высушпваппя; объемную 
влаи;ность— отпошеппе объема воды к объему породы; приведенную 
влажность — процентное отпошепио объема воды, заключенной в 
иородр, к объему всей породы п другие фор^и1I выражения влажности. 
ВЛЛ/КПОСТЬ ВОЗДУХА — содержание водяного пара в воздухе. 
Различают влажность абсолютн>'Ю (в л.ч рт. ст. плп в г/1 .и® воздуха), 
удельную (в г/1 кг возд1'ха) и относительную (в процентах но отно-
шению к влагосодержапию, необходимому для насыщения воздуха 
при данной темнератзфе). 
ВИУТРЕПППЕ (иптерпальпые, связанные) ВОДЫ — воды в зоне 
пластпчностп пород, где поры, трещины и другие пустоты отсут-
ствуют и воды являются к'онстптуциоппыми плп цеолитными. (См. 
Вода в мш1ера.гах). 
ВИУТРЕПППЕ СВЯЗИ ПОРОДЫ — связи разлшшого происхо-
;кдеш1я, действующтго ыс;кду отдельными элементами породы. 
ВПУТРПСОЛЕВЬШ ВОДЫ — отдельные очагп воды в соляных за-
леисах, часто представляющие собой маточные рассолы, захвачен-
ные и запечатанные при образованпп залеясп, а в редких случаях 
также поды, проппкшпе извне в соляпую залежь. 
ВОДА — химическое соединение водорода п кислорода — ПаО. 
Пе вес молекулы природной воды одинаковы: наряду с обычпымп 
.молеь'улами, имеющими молекулярный вес 18, присутствуют мо-
лекулы с молекулярным весом 19, 20, 21 и 22. Это объясняется раз-
личным изотопным составом входящих в молекулу воды атомов 
водорода и |;пслорода. Имеется три пзотопа водорода — П*, Н® 
(О — дейтерий) п 1 ( 1 ' (Т — тритий) п шесть пзотопов кислорода — 
0^*, О " , 0^» п 0^», образующих 30 изотопных разновидностей 
В., из которых девять включают только стабильные изотоны. Ко-
личество тяжелых атомов водорода п 1ШСЛорода в общем количество 
этих атомов певелпко и для поверхпостиых вод суши П : В = 
= 6800 : 1 (тритий — радиоактивный изотоп водорода содержится 
в совершенно ничтожных количествах), а : О'» : = 2700 : 



Вода в минералах — Водная растительность 'сЬ 

. 5 5 - 1 Сосдипепия 1 Ш 0 II В^О называются тяжелой водой (см.).. 
'Ппп малых содерисапппх дейтерия п подо, например и лрпродпых во-
пя* ' тяжелая вода присутствует попти целиком п виде молекул 
11])Ь а при больиюм количество деитерия, п частности в чпстои 
тяжелой воде, в впдо В настоящее время разработан ряд ме-
тодов, позволяющих получать тяжелую воду п промышленных 
масштабах. 

В природных условиях вода по встречается в хпмпческп чистом 
пппс. Она представляет собой раствор, часто весьма сложи ого со-
с ^ в а , который включает газы (СО^, И,8 , О,, СП, п др.), органн-
ческпе н мпнеральные вещества. В настоящее время в природных 
водах найдено подавляющее болыппнство хнмпческпх элементов.' 
Наиболее распространенными являются ноны N3+, Са2+, 
ро2+ рс^^, С1-, 8 0 | - , ПСОз, Ш з , а таюко кремневая кислота, 
которая содержится большей частью в коллоидальном впдо (см. 
Макрокомпонепти химического состава природных вод). 
ВОДА В МИНЕРАЛАХ — вода, входящая в той плп ппой форме 
в состав минералов. По расположепню в кристаллической решетке 
различают воду: 1) конституционную, находящуюся в кристалли-
ческой решетке минерала в вцце попов О Ш " , гораздо реже № + ; 
может быть выделена нз минералов только прп'разрушенпп кристал-
лической решетки прп очень высоких температурах (несколько со-
тен градусов); 2) кристаллизационную, которая находится в ре-
шетке в впдо нейтральных молекул ИдО, заппмающпх онределеп-
пыо места; может быть выделена из мпнерала без разрушения кри-
сталлической решетки, но при этом нропсходпт перестройка решеткИ| 
пзменяются физические п оптпчесхшо свойства минералов (гппс — 
ангидрит); 3) цеолптпзао, находящуюся о решетке минералов; легко 
выделяется из минералов прп пагревапнп до сравнительно невы-
соких температур (80—400® С). Содержание цеолитпой воды в мпне-
рале люжет колебаться в значительных пределах, прп этом однород-
ность минерала не нарзштается. Типичным мппералом, содержащим 
цеолитную воду, является опал (ЗЮг-пИдО). 
ВОДА ДИФФУЗНЫХ О Б О Л О Ч Е К — с м . Вода осмотическая, 
ВОДА ОСМОТИЧЕСКАЯ (вода ди(})ф>^пых оболочек, фнзпчесш! 
связаиная вода) — вода, связанная с поверхностью минералов в по-
родах п почвах. В. о. подразделяется па рыхло связанную, илп 
слабо связанную воду (или осмотически вннтапную), и прочно 
связанную. При поглощеппп рыхло связанной воды выделепне тепла 
не происходит; поглощеппе прочно связанной воды сопровождается 
выделением тепла (теплота смачивания). 
ВОДА СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ - подземная вода, да-
вление на поверхности которой равно атмосферному. 
ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ - совокупность растенпп, живущих 
в воде, плавающих на поверхпостп пли целиком погруженных п воду. 
Б состав В. р. входят различные водоросли, некоторые папорот-
пикообразпые п покрытосемянные. В. р . разделяется на растп-
тельность морен и пресных вод. Первая состоит преимущественно 
из микроскошчесхшх, главным образом диатомовых водорослей, 
а Олиже б е р е г у — и з бурых, красных, зеленых водорослей. 
Ьо второй главную роль играют -зеленые водпрослп п диатомовые, 
а в мелкпх водоемах и в береговой зоне глубоких водоемов видное 



26 Ьодно-балаиссеые стоковые площадки 

место занимают цветковые растеггая с папоротппкообразпымп п мо-
хоаымв. 
ВОДПО-БАЛЛПСОВЫЕ СТОКОВЫЕ ПЛОЩАДКИ - пеСольшпс 
по размерам (10 X 20; 20 X 40; 20 X СО л ) 1'пасткп склоиоп, по пе-
риметру оборудоват1ыоогра)едающпмп палпками, глопяпимп пли 
^ т о п п ш ш экрапамп.водосборпымп п гпдромотрпчсскпмп устрой-
стваш! д л я эксперимсптальпого паблгодеппя за склоповыи п под-
земпш! стоком, а также за другпмл элементами водного баланса. 
В тлело таких элементов пходлт: атмосферные осадки, запасы влаги 
в зоне аэрацнп п запасы грунтовых вод. При наблюдениях за од-
ш ш поверхностным склоновым стоком полный водный баланс пло-
щадок ПС составляется п они называются стоковыми. 
ВОДНО-БАКТЕРПЛЛЬПАЯ СЪЕМКА — однп из методов бакте-
риальпой съемкп, который отличается от обы^гаой грунтовой бак-
терпальпои съсмкп тем, что определенпе бактерий проводится 
в пробах груптовых плп артезпапскпх под. 
ВОДНО-ГАЗОВАЯ СЪЕМКА — одпп пз методов геохльшческой 
сьемкл, который от.7пчае1Сл от газовой съеьиш тем, что отбираются 
пробы подземпых вод, па которых затем извлекается раствореппийгаз. 
ВОДПО-ГАЗОВЫП КОНТАКТ — поверхность раздела меяаду во-
дой п газом в псфтяп11Х п газовых местороиаденпях. Вода па этой 
поверхности находится обычно под давлением. 
ВОДиОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — в СССР государственные акты, 
устапавлпвагощпе па базе пацпопалпзацпп вод порядок исполь-
зования, владения п распоряжения водами, а также защиту от воды 
( п а п р ш ! ^ , берегов), порядок пскусствеппого орошения и осушения. 
В . а . в СССР способствует претворению в лшзпь государственных 
планов освоеппя водных ресурсов. 
ВОДНОЕ х о з я й с т в о — совокупность ыеронрпятпй по псполь-
а о в а ш ш поверхностных п подземпых вод д л я различных отраслей 
пародпого хозяйства (энергетики, водного транспорта, водоснаб-
жения, орошепил п т . п.). 
ВОДОПАСЬПДЕНПЕ ПОРОДЫ ПОЛНОЕ — заполпепие всех пу-
стот породы водой. 
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СОЕДПНЕНПЯ (мппералы) — соедппеппя 
(инпералы), хпмнчесюю элементы которых переходят в воду в ре-
зультате простого растворения. К этпм соединениям относятся про-
стые солп (мппералы) типа КаС1, Са304, М1^504 п т. п. Простыв соли 
типа СаСОз являются переходными от водораствортшх к трудно-
растворимым соединениям. 
ВОДПЬШ БАЛАНС — си. Баланс водный. 
ВОДНЫП 1САДАСТР — свод гидрогеологических сведении о во-
дах (дреках, озерах, болотах, морях, ледниках п подземных водах). 
В СССР предпазпачеп д л я оценки водпых ресурсов п составления 
планов п проешов пх использования. 
ВОДНЫЕ МПГРАПТЫ — химические элементы, мигрирующие 
преимущественно в поверхностных почвенных и грунтовых водах 
в впде простых плп 1:омплекспых попов плп молекул. К В. м. от-
носятся многие элементы, в частности патрий, иагнпй, алюминий, 
кремнии, фосфор, сера, хлор, калий, марганец, железо, кобальт, 
никель, вападпл, стронций, цппк, свинец, медь п др. 
ВОДНЫЕ (гидрохпмпческпе) ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ — см. 
Ореолн рассеяния. 
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ВОДиьШ ОРЕОЛ РАССЕЯНИЯ р у д н ы х МЕСТОРОЖДЕППИ — 
распространеггае подземных и поперхпостпых под, пмеющих пзме-
пенпый хгопгчсскдц состав в результате воздействия рудных тел 
п сопровождающих пх первичных ороолов рассеяппя месторожде-
ний. 
ВОДПЫП РЕЖИМ — перподичсскне пзмеподия цвета, вкуса, про-
зрачности, запаха, температуры, радпоактшзностп, мпиерализацип, 
химических свойств, дебита, уровня и других свойств подземных 
вод. 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ — количество поверхностных п подземных 
вод, которыо могут быть использованы для различных целей народ-
ного хозяйства. „ 
ВОДНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД — свойства горных пород 
по отношению к воде: влагоемкость, водопроницаемость, капил-
лярное поднятие п т. п. 
ВОДОЗАБОР ПОДЗЕМНЫХ ВОД — ппженерпое сооружеппо по 
захвату подземных вод в водопроводные, оросптольпые, гидро-
энергетические и другие системы. В. п. в. устраивают в виде оди-
ночных скважин пли колодцев, кярпзов пли подземпых водосборных 
галерей, соору?каелшх для каптажа (см.) родпшадв и т. п. 
ВОДОМЕР — прибор, показывающий колп^1ество воды, протека-
ющей через известный контур (сечение трубы, канала) с известного 
начального момента по данный момент времега, выраженное ^шслом 
единиц массы пли объема либо величиной среднего за даппый 
промежуток времени расхода воды. Водомер, показывающий рас-
ход в единицу времени, называется расходомером. 
ВОДОМЕРНЫЙ ПОСТ — устройство для измерения высоты уровня 
воды водотока пли водоема. 
ВОДОНАСЫЩЕИНЕ ПОРОД — занолненпо всех трещин п других 
пустот в образце породы, пз которого предварительно удалей под 
вакуумом воздух, водой, нагнетаемой под давлеппем до 150 атм, 
Колпчествешго В. выражается отношением поглощепной воды 
к весу сухой породы. Водонасьпценпе больше водопоглощеппя, ко-
торое пропсходит при обычЕШХ температуре и давлении (см. Во-
доноглощение). 
ВОДОНАПОРНЫЙ РЕЖИМ — режим нефтегазоводопоспого пласта 
при эксплуатацин залежей пли водоносного пласта (горизонта) 
ири эксплуатации подземпых вод. Различают: 1) упруго-водопа-
порный режим (ирп пеустаповившемся двп>г^еиии) п 2) жестко-во-
донанорпый режим (при установившемся двизкепии). 
ВОДОНАПОРНАЯ СИСТЕМА — бассейн подземпых вод, вклю-
чающий области современного питания подземных вод, напора и 
стока (разгруз1ш). 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ (водоупорность) — свойство горных 
пород по пропускать или предельно мало пропускать через себя 
свободную воду при напорных градиептах, существующих в природе. 
К практически водонепроницаемым породам относятся глины, пе-
трещиповатые пзвестня1ш, массивпо-кристалличесхшо породы, гли-
нистые сланцы, кристаллические сланцы и др. 
ВОДО-НЕФТЯПОЙ КОНТАКТ - поверхность, разделяющая нефть 
П воду в нефтеносном пласто (рпс. 4). Во ьшогих нефтеносных 
пластах поверхность В. н. к . пе горизонтальна, что может быть 
связано с веодпородностыо коллекторов» с условиями формирования 
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залеиш пефтп плв с палпчлем регпопальпого двшкеипя вод 
п пластовой водопапорпой спстсме, к которой прпурочепа пефтяпая 
залеясь. В процессе эксплуатацпп залслш псфтп пропсходпт перс-
мещевгае В. п. к. , для паблюдсппя за которым через опредолеппыс 
промежутки времегш строят карты В. п. к . 
ВОДОиоСПЫЕ СВИТЫ — одпообразпыо плп рптмпчпо яереможа-
ющпсся водоиоспыо породи разного фацпальпо-лптологпчсского 
состава, образовавшееся в продолах определеппих фпзпко-геогра-
ф т с с к п х условий. Соответствуют отдельиым фазам регпопалышх 
тектоптсскпх (подпятие, опускаппе) п ссдпмептацпопных (коптп-
пситальиый, трапсгрссспвпый, регресспвпый) цпклов, с которыми 

были связапи отдельпые фазы гидро-
геологических циклов (коптппепталь-
пая, морская). 
ВОДОНОСНЫЕ СЕРИИ — сложпыо в 
фацпа л ьпо-лито л о т ч е с к о м отпошеепп 
образования осадочного, метаморфп'1е-
ского плп вулкапогенпого пропсхожде-
ПИЯ, закономерно распределеппые в раз-
резе п в плапо, соответствующие круп-
пим седиментацпопным циклам и слож-
ные в отпошеппи водопосностп. В. с, 
разделяются зпачптельпымп стратигра-
фическими перерывами, угловыми пе-
со гласпяии, нередко магматичесхшмп 
проявлеппямп, а также зонами выве-
трпвапия и выщелачивания обычно с 
П0ВЫ1ЛСПП01] оодообильиостью. Послсд-
пио связаны с коптиаептальными иере-
рыпами и денудацией, во время кото-
рых происходили паиболее иитеисивиое 
карстование карбонатных и галогеппых 
пород, усиленный водообмен и заме-
щение подземных вод морского нропс-
хоясдепия предшествующего цикла коп-

лшоптальнымп лпфильтрацпоппыми водами. Нижняя п верхняя 
части серии часто представлены коптинептальпыми плп лагуппымп 
образованиями. 
ВОДОЛОСПЫП ГОРПЗОПТ — однородные пли близкие по фа-
циальпо-лптологпчсскому составу и гидрогеологическим свойствам 
пласты горних пород в пределах гидрогеологических бассейпов 
(см.). Соответствуют выдержаппим по простпраиию фацпальпо-лп-
тологпческим типам отложепий отдельных седпментациоппых рит-
7110В. Различоыс В. г. отличаются друг от друга фациальпо-лито-
логичесшш составом водовмещающих пород н гпдрогеологпчес1симп 
исобеппостями. 
ВОДОПОСПЫП ГОРИЗОНТ ОГРАНИЧЕННО НЛНОРНЫЙ (суб-
папориыП) (по В. Шестакову) — водоносный горизонт подземных 
вод, режим которого связан с сезоппыми колебапия]«и уровней 
грунтовых вод. 
в о д о н о с н ы й КОМПЛЕКС — комплекс водопасыщеппых пород, 
прпурочеппых к толще определенного возраста, в составе которых 
из-за быстрой смени пород в плапе и в разрезе или вследствие 

Рис. 4. Подо-иефтплоГ! ион» 
такт 

я — пл-иг. б — разрез; А Б — 
П1ГСШКПП контур 1ГСфТСП0С-
постп; ВГ — вкутрсшшП 
К01ГОР подоиосностп; МЛ — 
ПЛОСКОСТЬ ВОДО-Н(^ТП1ГОГО 
контакта; Д Б — грлнпца аа-
ЛСНП1, прттмлсмал при под-

счете запасов исфтп 
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сложного тектоинческого строеппя пх плп, пакопец, в результате 
слабой пзучеппостп пе представляется возможнгмм выделать хорошо 
выдержаппые самостоятельпыо водопоспые горпзопты. 
ВОДОПОСПЫП ПЛАСТ — содержащий свободную (грапптацпод-
пую) воду пласт горной породы однородного лнтологпческого со-
става с более плп менее одннаковои скважностью (пористостью) 
п ввлпчпной водопроницаемости. 
ВОДООБЕСПЕЧЕППОСТЬ — степень удовлетворення фактической 
потребности о воде хозяйства предприятия, орошаемой площади, 
отрасли народного хозяйства. 
ВОДОПОДЪЕМПАЯ СПОСОБПОСТЬ ПОЧВО-ГРУПТОВ — подъем 
води по капиллярам от уровня грунтовых вод. В. с. п. имеет очень 
большое зпачепие в орошаемом земледелии; неправильпая система 
мероприятий по орошеппю п агротехническому пспользованпго 
земель может приводить к подъему грунтовых вод и вторичному 
засолению почв. 
ВОДОПОИПЖЕППЕ — пскусственпое понижение свободной или 
пьезометрической поверхности подземных вод. 
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ГРУНТОВ — фильтрационная снособ-
пость грунтов. 
ВОДОПУПКТ — естественный выход плп пскусствеиное вскрытие 
подземных вод: источник, С1шажпиа, колодец п т. п. 
ВОДОРАЗДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — линия, соединяющая точки 
наибольшего возвышения уровня подземных вод между противо-
положно паправлепными потокалт. 
ВОДОСБОРНАЯ ВОРОНКА — углубление в верховьях временного 
ручья в форме воронки пли конуса. Склоны В. в. прорезаны эро-
зпоппыми бороздами, вверху ветвящилшся п сходшцимпся книзу, 
по которым стекают дождевые воды в капал стока. 
ВОДОСБОРПАЯ ГАЛЕРЕЯ — горизонтальное плп паклоипое под-
земное сооружение для сбора подземной воды пз водоносных пород. 
ВОДОСБОРПАЯ ПЛОЩАДЬ — 1, Площадь, с которой в водоток 
плп водоем стекают поверхностные воды. 2. Площадь, с которой 
притекают подземные воды к скважине, колодцу плп другой вы-
работке при откачке из них воды. 
ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН — площадь, с которой поверхностные 
подземные воды стекают в данную реку, озеро, море. 
ВОДОСБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ~ сооруженпя для отбора воды 
надземного н подземного стока в целях орошения, осушеппя, водо-
снабжения, пспользоваппя водной энергии, транспорта, для лесо-
сплава, рыбоводства, разведения водоплавающей птицы п т. п. 
В. с. различаются между собой в завпспмостп от цели их устройства 
п от способа поступления в них воды. Так, например, па река." 
строят водохранилища, на мелких ручьях, в сухих балках и оврагам 
создают пруды. На полях и лугах устраивают пруды-копапп, 
чаша которых образуется пскусственной выеац^ой; лиманы для 
увлаишепия почвы талой водой, стекающей с прилегающей водо-
сборной площади; полевые цистерны, собирающие воду поверхно-
стного стока д л я водоснабжения; пагорные канавы, перехватыва-
ющие сток воды с прилегающего склона и пе допускающие его на 
осушаелшй участок; осушительные канавы, отводящие избыток 
воды с осушаемого участка; канавы и валы, задеряшвающпе поверх-
ностпыи сток д л я предупреждения сьпява и разьилза почвы. 
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Подзем1Шв С. с. устраиваются п опдс: од1шочиых колодцсп. 
спстеиы колодцев с передачей пз пих води в одип колодец; клриов 
(см.) нлл иодземши водосбориых галерей; сооряксппй для кагггазка 
(си.) родшиюв; поглощающих колодцев для отвода избытка водц 
из пор корпеобптасмого слоя почвы в пажолежащцц водопоспый 
слой; дреп (см. Дренаж), отводящих груптовыо води для попижспия 
пх уровня. 
ВОДОСЛИВ ГПДРОМЕТРиЧЕСКИП — устройство (ирограда па пу-
тл потока, через которую послодппй переливается), служащее для 
определешш расхода воды по высото переливающего слоя. В гпдро-
мстрпи прписпяются-псзатоплеппио водосливы с топкой стещсой 
различающиеся по форме выреза (прямоугольпыо, трапецепдальпые' 
треугольшдо, параооличесюю, радиальпые). ' 
ВОДОСТОПКОСТЬ — пезавпсшюсть мехапическшс свойств породы 
от степепи се увлаяшепия. 
ВОДОТОК — скоплепие воды, перемещающейся в паправлепип у1с. 
лопа (река, ручей). В. может быть постояппым (с течепием воды 
круглый год пли временным, периодически действующим (перо-
сыхающпм, промерзающим). Осповпую реку, приппмагощую систему 
притоков, 1шогда называют главным водотоком. Совокупность 
водоемов и водотоков называют водными объектами. 
ВОДОУПОРИАЯ КРОВЛЯ — слой отпосительпо . водопепропица-
емых горных пород, перекривающий шшсележащий слой, содср-
яищий подземиио воды. 
ВОДОУПОРПОЕ ЛОЖЕ — водоупорная порода, подстплающая во-
допоспый горизонт. 
ВОДОУПОРНЫЙ ПЛАСТ (подоупор) — отпосительпо (по сравпеипю 
с водопепронпцаемшш слоями) водопепроппцаемый пласт горпой 
породи. Различают: 1) водоупорную кровлю — водоупорную по-
роду, поь'рывающую водопоспый горизонт; 2) водоупорное ложе — 
водоупорную породу, подстилающую водопоспый горизонт (пласт, 
слой и т. п.). 
ВОДОХОЗЯПСТВЕППЫЙ КАДАСТР СССР — свод количсствепиых 
и качественных характеристик водных ресурсов СССР и сведеипй 
о фашическом пспользоваиип вод в пародпом хозяйстве. 
ВОДОХОЗЯПСТВЕПиЫЕ РАСЧЕТЫ — расчеты для выбора и обо-
сповапия основных показателей водохозяйствеппого предприятия 
(гидроэлектростанции, водного пути, водоснабжения, оросительисй 
или осугтггельной систелпл и пр.) и для определения режима его 
работы. 
ВОДОХРЛППЛПЩЕ — пскусствепно создаппый водоем, псаоль-
зуемый для удовлетворения потребностей народного хозяйства. 
ВОДЫ ВЬПЦЕЛАЧПВАППЯ — подземные воды, химический состав 
которых формируется при интенсивной инфильтрации атмосферных 
осадков под влиянием процессов выщелачивания почв и горных 
пород, связанных с процессами почвообразования и выветривания. 
Среди пих наиболее характерны воды от гидрокарбонатыо-крем-
пиевых и гид рока рбонатно-кальцпевых до сульфатных и хлорпдных. 
ВОДЫ ГРЯЗЕВЫХ СОПОК — обычно нефтяного типа мидеральпые 
воды в горловинах грязевых сопок, содерл<ащие соединения пода, 
брома, бора и других элементов, а таюке газ метап. Нередко вместе 
с В. г. с. выносится незначительное количество нефти. 
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ВОДЫ зоны КАППЛЛЯРПОГО поднятия — см. Папилляр-
но-подвешенная вода. 
ВОДЫ ПЕРЕХОДНОГО (промежуточного) ПОЯСА — поды, па-
ходящпеся п промежуточном поясе зоны аэрацпп. В качестве меж-
дупародпого термина для этпх вод Мейпцер предложил пзлпгаппй 
перекомепдуелшй термин оргпческпе воды. 
ПОДЫ РАЗЛИЧНЫЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ — воды с температурой 
100° С — к п п я щ п с , 40—100° С вссыга горячие, гппертермальпые; 
37_40° С — горячие, плп термальпые; 20—37° С — теплые, плп 
субтермальпые; 4—20° С — холодные; 0—1° С — очень холодные; 
пшко 0° С — отрпцательно температурпые. 
ВОДЫ СЕДИМЕНТАЦИИ — воды, которые в процессе отложения ' 
осадков попадают в стратисферу п сохраняются в ней в течение 
того плп ппого времени. 
ВОДЫ с о СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ — подземные воды, дав-
ление па поверхность которых равно атмосферному. 
ВОДЫ УГЛОВ НОР — угловые воды (относптельный синоним тер-
мина «пепдулярные воды»). 
ВОДЯНАЯ ПОДУШКА — замкнутый резервуар подземной воды, 
расположенный на некоторой глубине п находящийся под большим 
давлением. Прп удалешга воды посредством пробуренной скважины 
часть поверхности, расположенной пад В. п., может опуститься 
п образовать провал. 
в о д я н о й МЕШОК — карманообразпое углубление в теле насыпи 
железных или шоссейных дорог плп оползневом массиве, запол-
пенноо пересыщеппымп водой породами. 
ВОДЯПЬШ Ж И Л Ы — подземные воды, приуроченные к крупным 
обособленным зияюищм трещинам или к лппейпым зонам сильной 
трещиноватостп. Иногда В. ж. называют трубовидпые прослои 
сильно водоносных пород среди менее проппцаелплх пород плп 
водоносные талихш в мерзлотной зоне, пли обособленные карстовые 
НОТОЮ!. 
ВОДЯНЫЕ РАСТЕНИЯ — все выспгае п шазишо растения, веду-
щие ВОДНЫЙ образ жизни, семенные (например, водяная лилия), 
папоротникообразные (например, сальвишзя) и мхи (например, 
РоиШпаШ), а также водоросли. Однп не прикрепляются ко дну 
п плавают па поверхности, другие прикреплены п погружены 
в воду полностью плп частично, третьи находятся во взвевзенном 
состоянии. По остаткам водяных растеизгй в породах можно судить 
об условиях пх образования. 
ВОЗВРАТНЬШ ВОДЫ — воды, стекающие с территории ороси-
тельных систем. Они состоят из сбросных вод, т. е. вод поверхност-
ного стока, и дренажных, т. е. вод подзедшого стока. К сбросным 
подам относятся; 1) сброспыо воды с поливных участков, в частности 
с рисовых полей; 2) воды из оросительной сети, сбрасываемые 
через сбросные каналы в случае необходимости срочного прекра-
щения плп умепьшешхя подачп воды. К дренажным подам отно-
сятся: 1) воды, профпльтровавпшеся из каналов п с поливных 
участков, выклпнпвншеся па поверхность земли в пониженных 
элементах рельефа; 2) воды, сбрасываелшо дренажной сетью. 

Большое количество В. в. — отрицательный показатель работ 
системы. Правильная эксилуатацпя системы, борьба с потерями 
в каналах, применение правильных норм нолива, хорошая техника 
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аолпво, плаиовос видопользопашю — псо это сильно умспышп 
коятпестпо В. о. Еслп по хпмпчсскому составу В. о. по ведут г ат 
солепиет, то пх можпо пспольповать «торпчпо для орошеппя ' 
В03Г01ГЫ ВУЛКЛИПЧКСКИЕ — мипрральпио отложения п'мес 
тах виходов в з ' лкаитсскпх газов: в ]фатсрах п па склонах вулкацон 
па лаповых потоках п в фумаролах. Образуются из газов, а такя-ё 
в результате реакций между газами п лаво». Среди В. в. известно 
более 100 мппералов (сера, галоидпые соедпиеппя металлов, борцая 
кпслота, окислы кремиия,. игелеза и др.). В СССР встрсааются 
в районах действующих вулканов Иампаткн н Курильских остропов 
ВОЗДУХ ЗЛЩЕМЛЕППЫП — воздух, находящийся в пустотах 
породи о впдо пузырьков, пзолпрованшлх друг от друга водой 
заполняющей основную часть пустот породы. ' 
ВОЗДУШНОСУХОП ГРУНТ — грунт, полностью лпгоепиий гра-
вптацпопиои воды п содср;кащ11Й лишь фпзшгсскп связанную воду 
(гпгроскошпескую, пленочную). 
ВОЗОБНОВЛЕННЫЕ ВОДЫ — вторично магматпческпо воды. Дэлп 
противопоставляет этп воды ювенпльпым, относя п то и другие 
к магматическим водам. Менпцер В. в. п первоначальные воды 
объедппяст в одну труппу пнтерпальных вод. В. в. термпп 
пе вполне определенный, излишний. 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — см. Запасы 
подземных вод. 
ВОКЛЮЗЫ — псточнпкп с больнпш, по пепостояппым количеством 
воды, связаппыс с карстом. В. получялп свое пазванпе в депар-
таменте Воклюз возле Лвппьопа в южной Фрапцпп. (См. Карстовые 
псточшпсп). 
ВОЛОСНЫЕ ВОДЫ — см. Папиллярные води. 
ВОЛОСНОСТЬ — см. Капил.хярпые пори. 
ВОРОНКА ДЕНРЕССНП — попнженпе уровня грунтовых вод плп 
напора артсзпанскпх при откачко воды из выработки (колодца, 
карьера п т. п.). Папбольшее поппжешю уровня создается у вы-
работки, по меро удалеппя от которой оно уменьшается п стредгатся 
к пулю. 
ВОРОНКА ПОГЛОЩЕНПЯ — воронкообразное повышение по-
верхности безнапорных подземных вод плп пьезомотрпческои по-
верхности папорпых вод вокруг с1сва5кппы, колодца п других выра-
боток, аналогичное воронке депресспп (см.), обращенной верпшпой 
вверх. Образуется прп поглощешга воды скважиной, колодцем п т. п. 
ВОРОНКА СУФФОЗПОПНАЯ — воронкообразная отрицательпая 
форма земной поверхности, образованная в результате суффозпп. 
ВОРОПКП КАРСТОВЬге (дблпны по южнослав. термин.) — замкну-
тые впадины различной велпчппы п формы, обязательно расширя-
ющиеся кверху, чем отличаются от шахт п колодцев. В. к. свои-
ствешш карстовому ландшафту (см. Карст). Образуются вследствие 
раствореппя п выщелачпваппя известняков, гипсов, камонпой солп. 
Различают воронки поверхностного выщелачиванпя, провальные 
п воронки просасываппя (карстово-суффозпоппые). 
ВОСХОДЯЩИЕ ВОДЫ — по Ланге, напорные, плп артезиапскпе, 
воды; по Скуипну—воды капиллярного поднятия; по Вернадскому— 
водпые жилы, в1слючающпо: 1) пресные горячие псточпикп, 
2) вулканические гейзерные воды, 3) сопочные воды. Терашп можпо 
употреблять для напорных вод, имеющих восходящее дппжеппо. 
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в о с х о д я щ и й и с т о ч н и к — псточтпс, вода которого пмест вос-
ходящее движсонс. Вода В. п. выбивается пз лор, трещшг, карстовых 
п других щ'стот сппзу под гпдростаттескгш давлением. 
ВПЛДИПЫ БЕССТОЧНЫЕ — замкнутые поггажоппя рельефа, по 
лмеюпдно стока в океап. 
ВРЕМЕННАЯ ЖЕСТНОСТЬ — см. Жесткость впди. 
ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ПА СЖАТПЕ 
(предел прочпостп па сжатпе) — предельная нагрузка, при которой 
образец породы разрушается. Выражается в кГ/см'^. Характери-
зует прочность породи па сжатие. Завпспт от мпперальпого состава, 
структуры п порнстостд породы, характера цемента и степени 
яывотрелостп. Для определеппя В. с. г. п. п. с. пз породы делают 
правильный цплплдр пли куб и раздавливают его в.особом прессе, 
отмечая давление. Показатели В. с. г. л. п. с. для некоторых гор-
ных пород приведены в таблице. 

Порода 

Врсмснпое сопротивление 
иа с;катне, кГ/с-н» 

Порода 
макси-

мальное 
мпни-

ызлыюс среднее 

Граниты 
Гнейсы 
Базальты п диабазы 

2401 
2760 
4570 
2600 
1161 

250 
20 

1232 
480 
920 
5С0 
793 
200 

4 

1581 
1200 
2600 
1700 

• 949 
234 

'Грах1пы 
Кристаллические известняшг 

Известия!! (ракушс'пшй) 

2401 
2760 
4570 
2600 
1161 

250 
20 

1232 
480 
920 
5С0 
793 
200 

4 

1581 
1200 
2600 
1700 

• 949 
234 

ВРЕМЕиПО-ПЗБЫТОЧНО-УВЛАЖПЕииЬШ ЗЕМЛИ - терри-
тории, урожаи на которых полностью гибнут либо снижаются 
из-за пзбытояпой увлажненности корнеобитаемого слоя в осадковые 
периоды года (весна, осень, допадливое лето). 
ВРЕМЕНИЬШ ИСТОЧНИКИ — источники, действующие только 
временно после сильных продолжительных дождей или в определен-
ные сезоны года (сезонные источники). 
ВСАСЫВАНИЕ — поглощение воды порами породы. 
ВСПУЧИВАНИЕ ПОРОДЫ — сппонпм термина «набухание» (см.). 
ВТОРИЧНЫЕ МИНЕРАЛЫ (для магматических пород — посте-
рпорпые »шпералы, для осадочиых — эпигепетпчесгаю минералы) — 
мниеральные повообразоваиия, возникшие и сфорашровавшиеся 
в горной породе в результате замещения первичных минералов или 
отложившиеся пепосредственпо пз растворов в трещинах и пустотах 
пород. Наиболее распространенные вторичные глшшотые мине-
ралы — монтмориллонит, каолинит. 
ВТОРИЧНЫЕ ОРЕОЛЫ (потоки) РАССЕЯНИЯ МЕСТОРОНСДЕ-
ПИИ — рыхлые или сцементированные в процессе диагенеза про-
ду1{ты разрушения горных пород, обогащенные продукта^га разру-
шения месторождений полезных ископаеашх. 

3 Зяказ 35 5 
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В Т О Ш Ч П Ы Е ПУСТОТЫ — поры п другпо пустоты, возццкающпо 
по разлггапим првггапа^! после образоваппя породи, К В. п. отпо-
сятся: 1) пзхтоти растиорсппя, образоваппио растворяющим дей-
ствием подзсмпых вод, перемещающихся в породе; 2) трещппц 
возппютпе вследствие сокращеппя объема породи при высыханпп-
3) трещппы, вызваппые кристаллизацией; 4) трещилы, вызваппыо 
папря;ксппя1га о земпои коре; 5) трещппи, образовавшиеся в ре-
зультате поверхпостпого виветрпваиия, п т. п. 
ВТОРИЧНЫЕ ФУдМЛГОЛЫ — см. Фумароли. 
ВУЛКЛИПЧЕСКИЕ ВОДЫ — води, выделяющиеся из вулкацпчо-
ских лав при их аастываппи, а танясо воды, выделяющиеся в впдо 
пара из гкерла вулкапоо при изверичсипи. Термин педостаточпо 
спредслеппы». Тальмап р а з л т а е т вулкашпескио п магматтескпе 
воды, отпося те п дрзтпе к ювештльпым водам, а Дэли — вулкапп-
чес1а1с п плпоипческио воды. 
ВУЛЬ'ЛППЧЕСКПЕ ГАЗЫ — газы, выделяелшо вулканами, Средп 
ппх различают эрутппвиыо газы, выбрасываемые в большом к о л и ч е -
стве п под высоким давлением из 1;ратера вулкана во время нзвер-
/кения, п фз'марольные газы, выделяющиеся в периоды спокойной 
деятсльностп вулкана в виде струек п клубящихся масс из отдель-
ных участков кратера плп с поверхности лавовых потоков. 
ВУЛКЛИИЧЕСКПЕ ПАРЫ — по в . и . Вернадскому, пресные, 
соленые п пары — рассолы биосферы, стратисферы, метаморфпче-
ской п магматической геосфер. В. п. представляют собой магматп-
чесгае водяные пары, смешанные с паралш гейзеров, атмосферными 
и другими и обладают высокой температурой (до 645® С). При охла-
иадеппи пары образуют своеобразные воды — растворы кислот, 
которые бистро переходят в солп. Различают четыре внда В. п. 
по содернгашпо СО^. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ — совокупность процессов физического и хими-
ческого разрушения ьшпералов п горных пород на месте их залега-
ния иод влиянием колебаний температуры; замерзания и оттапва-
пия воды; газов, находящихся в атмосфере и раствореппых в воде; 
деятельности растительных п животных организмов п т. п. 
ВЫПИРАППЕ — местное пптенспвпоо пластическое распшрепио 
сжатого массива породы. 
ВЫПОТЫ — пзлишшш сипопим термина «фумарольные возгоны». 
ВЫПУЧИВАНИЕ — местное новышеиив поверхности породы 
в результате набухания плп горного давления. 
ВЫСОТА ДАВЛЕНИЯ (пьезометрическая высота) — в гидрогеоло-
гпп — высота столба воды в скваяогае (колодце и других выработ-
ках), измеряемая от забоя до уровня воды. В. д. плюс высота забоя 
над условной плоскостью сравнения дают величину ньезометриче-
ского напора. 
ВЫСОТА КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ в ГОРНОЙ ПОРОДЕ -
высота столба воды, который могут удеряашать капиллярные силы 
(новерхностпое патяясепие, развивающееся в порах горной породы 
па границе раздела вода — воздух). Высота капиллярного подня-
тия пропорциональна диаметру капилляров. 
ВЫЦВЕТЫ СОЛЕП — налеты солеи (обычно белого цвета), покры-
вающие куски сохнущей солепоспой породи, берег и дно высыха-
ющих соленых озер или участкп поверхности землп, где вследствие 
неглубокого залегания соленых вод происходит пх пспареняе. 
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ВЫЩЕЛАЧПВЛИНЕ — растпорсппо и пыпос какого-лпбо веще-
стпа 113 мпперала без парушеппя цольпостп его крпсталлтескогг 
решетки, тогда как прп раствореппп крпсталл разрушается пол-
ностью. 

ГАБПТУС — общий впешппй вид того плп плого организма, мппе-
рала, горной породы II т. П. 
ГАЖА (землистый гппе) — рыхлая, рассыпчатая, порошкообраз-
ная масса углекислого калыщя, отложенная в водоемах озерпо-
болотного тппа в результате выпадешш СаСОз пз раствора, назы-
ваемая также озерпым спогом, илп луговым известпяком. Глппп-
стыо разновидности Г. называются пресповодным, плп луговым, 
мергелем. Г. применяется для выишга пзвестп л производства це-
мента. В Закавказье п Средпей Лзип Г. — рыхлая порода, состоя-
щая пз гппса, глшгы п песка. Г. употребляется в обожжеппом виде 
для штукатурки как вяжущее вещество. 
ГАЗЛПФТ (эрлифт) — устройство для подъема жидкости сжатым 
воздухом (эрлпфт) плл естественпъгм газом (газлпфт). Кроме подъема 
из схсважпп воды п иефти, газлпфт применяется для подъема раз-
личных растворов и жидкостей в химическом производстве, для 
рудничного водоотлива п т. п. Терхган «газлифт» не соответствует 
понятию. Правильно — газэскалация. 
ГАЗОВАЯ ДППАМПКА — учопие о движении газов и газопасы-
щенных яшдкостей. 
ГАЗОВАЯ СЪЕМКА — геохимический метод поисков гаао-пефтя-
пьтх месторождений, основанный па повышенном содержашга угле-
водородных газов в нодночвешшх слоях района месторождений. 
Метод заключается в отборе проб пз сквалшп, расположепиых по 
профилям, п производство микроанализов, определяющих содер-
жание в пробе тяжелых углеводородов даже в салолх мишпиальных 
количествах (до 0,001%). Метод разработан В. А. Соколовым 
и получил пгарокое применение прп поисках иефтп и газа. 
ГАЗОВАЯ ШАПКА — скоплелио нефтяного газа в наиболее при-
поднятой части не вскрытого нефтеносного пласта. 
ГАЗОВОЕ Д А В Л Е 1 Ш Е — 1 . В гидрогеологии—давление газа 
(в ат) на водную поверхность. Г. д. может обусловить образование 
газонапорпых вод и усилить напорное движение подземных вод. 

. 2. Давление газов (в ат), заключенных в газоносном пласте. 
ГАЗОВОДЯИОИ КОНТАКТ (ГВК) — поверхность, отделяющая 
газовую залежь от контактирующих с пим напорных подземных 
вод. Эта поверхность, обычно сложная, в зависимости от гидродина-
мических условии залежи может быть горизоитальной плп иаклои-
иой. Между наклоном ГВК и градиентом наиора пластовых вод 
существует прямая зависимость. 
ГАЗОВЬШ ИСТОЧНИК — естественный выход струй газа па по-
верхность земли пз пор пли трещин горных пород пли выделение 
газа в виде пузырьков на поверхности воды, нефти и грязи. 
ГАЗОВЫЙ КАРОТАЖ — метод изучения газопоспостп пластов, 
заключающийся в определешш количества углеводородных газов, 
поступающих в глиинстый раствор при буреппп скважин пз раз-
личных горизонтов. 

3* 
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ГАЗОВЫЙ Р Е Ж и М — в пефтяпой гпдрогеологпи — режим работы 
пефтяпой залеяш, прп котором псфть увлскаетсл к забоям сква/кпп 
более подвп;киымп массами расширяющегося газа, перешедшего 
прп сппягеппп давления о пласто ппжо давлеппя пасшцеппя па 
раствореппого состояния в свободное. В процессе эксплуатацпц 
по мере спшкенпя пластового давлеппя газонасьпцепиость пласта 
увеличивается вследствие выхода из псфти пових пордпц газа 
и растппреиия ранее образовавшихся пузырьков газа. В связи 
с этим 5(|>фе11тпвпая проницаемость (в с.ч) породы для псфтц умоць-
шается, а д л я газа увеличивается, что приводит к быстрому спп-
ичоаию дебигов псфти в эксплуатирующихся сква/кппах. Весьма 
характерно для Г. р. наличие быстрого роста газовых факторов 
в первый период эксплуатации залежи, иногда до очень больвшх 
величин (до 1000 .мУт и более). 
ГЛЗОВЫП ФАКТОР — количество природного газа в (.н^), прихо-
дящееся па 1 т или I .н' нефти. Большой Г. ф. характеризуется 
пелпчииами 1000—2000 м У т (1000—2000 м^ газа па 1 т пефтп) 
и более. Весьма часто Г. ф. имеет величину 100—200 м У т . При 
очень малом количестве газа в ааленш Г. ф. падает до 5—20 мУт 
п ПИУКС. Д л я подземных вод Г. ф. — отношение количества газа 
к количеству воды. 
ГАЗОВЬШ ФОПТАП — иптепсивное выделепио газа в виде струи 
обычно из буровой скважины или из трещгшы при перссечепвп 
газоносной породи, в которой газ находится под сильным давлс-
ипем. Прп фонтапировании вместе с га^ом происходят выбросы 
соды, грязп п мелких обломков горных пород. 
ГАЗОПАПОРПЫЕ ВОДЫ — воды, иодтшающиеся по трещпвам, 
по пробуренным сква'/кшгам п другие! выработкам под 
давлепнем газа плп вследствие выделения из воды растворенных 
газов. 
ГАЗОПАГЮРПЫЯ РЕЖИМ — в нефтяной гидрогеологии — режим 
работы нефтяной залежи, прп котором нефть вытесняется к сква-
;1Л1пам под действием па пора газа, находящегося в газовой шапке. 
При снижеппи давления в пефтяпой залежи, залегающей па крыль-
ях структуры, газовая шапка расширяется, оказьшая давлеппо 
па всю пефтяпую залежь сверху. Выделившиеся из нефти пузырьки 
газа всплывают вверх и присоединяются к газовой шапке, снилгая 
тем са^плм темп падения пластового давления по сравнению с газо-
вым режимом. Прп Г. р . наблюдается также движение контурных 
вод, по скорость их обычно невелика п значительно уступает ско-

•ростп двиисепия контура газа. Вследствие этого прп Г. р. проис-
ходит пепрерывпоо спижепие динамического пластового давлеппя 
(в см) как в пефтяпой залежи, так п в газовой шапке, а соответ-
ственно и сппжеппе дебитов с];важпп. 

В процессе эксплуатацпц по мере снижения пластового давле-
ния газопасыщеппость пласта увеличивается вследствие выхода 
из псфти новых порция газа и расширения ранее образовавшихся 
пузырьков газа. В связи с этш1 эффективная проипцаемость (в см) 
породы д л я пефтп ^неиьшается, а для газа увеличивается, что при-
водит к быстрому сппжепию дебита нефтяных скважпп. 
ГАЗОиАСЬЩЕПиОСТЬ воды (коэффициент р а с т в о р и м о с т п ) -
объем газа (при температуре О' С и давлепип 760 мм), который 
поглощается 1 воды. 
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ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — свойство пористых 
и трсщттповатых горпых пород проп^хкать газ. Велптопа Г. г. п. 
заипспт от размера отдельных пор, соотпошенпя пор разлпчпых 
разлгсров, их расположеппя п породе п стспепп се влалшостп. 
Распрострапеште газа в свободных от воды порах происходит под 
плтшпием разпостп давлеппя (эффузпя), а в породах, насьпцеипых 
цодоГг, связано с растворешгом газа в воде п сорбцпеп его мипераль-
пымп частпцамп (дпффузпя). 
ГАЗЫ (еетествсппыс) ПРПРОДПЬШ — газы, образующиеся в ])с-
зультате прпродпых процессов в педрах и па поверхности землп. 
Йапболее распространены азот, углекпслыи газ п углерод. Встреча-
ются обычно в сочетапптт с кислородом, сероводородом п редкими 
газамп (природные газовые смесп). » 

Г. п. в зависпмостп от состава, усл.овий пахоясдепия п происхо-
исдения В. II. Вернадский подразделил следующим образом: 
1) газы свободные (атмосферпые); 2) газы, содержащиеся в порах 
горпых. пород; 3) газовые струп; 4) газовые пспарепия; 5) яшдкие 
растворы газов (газы океанов, морей п т. п.); С) твердые растворы 
газов (адсорбпроваппыо газы). Кроме того, он выделпл: 1) газы 
оемной поверхпостп; 2) газы, связанные с высокой температурой; 
3) газы, проникающие в земную кору. 

В. В. Белоусов в Г. п. выделил по пропсхоиодеипю: 1) биохими-
ческие, 2) воздушные, 3) хпьтческие, 4) радиоактивные. Л. Л. Коз-
лов добавил сюда газы радиохимического пропсхождеиия и газы 
ядерных реакции. 

В. Л. Соколов дал следующее подразделение Г. п. по условиям 
пахо?кдеиия и хиьпгческому составу: 1) атмосферный воздух; 2) газы 
земной поверхпостп: а) почвенные, б) болотные, торфяные; 3) газы 
осадочной толщи: а) нефтяпых месторожденшг, б) чисто газовых 
месторождений, в) каменноугольных месторождений, г) солепосиых 
отложений, д) рассеянные; 4) газы метаморфических пород; 5) газы 
извержеииых пород: а) вулканические, б) содержащиеся в остьшпгах 
кристаллических породах. 
ГАЗЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРПРОДПЫХ ВОДАХ - газы, входя-
щие в состав воды и отображающею газовый состав той частп земной 
оболочки, где залегает природная вода. Этп газы могут находиться 
в раствореппом или в свободном состоянии (споптаппые газы). 
Колтлество газов, находящихся в природных водах, колеблется 
от 10~4 д о 1 0 ' 2 % . Максимальное срдержаиие газов, достигающее 
0,1%, встречается в водах восходящих мпперальпых источников; 
основным газовым компопентом этих вод является двуоюхсь угле-
рода (СОг). Среди газов, растпорепиых в природных водах, встре-
чаются главным образом Ог, N2, СО2, Н28, Аг, Иг, Пи, СН4, ТЯЖР-
лыо ^тлеводороды п гелий. 
ГАЛОГЕННЫЕ ПОРОДЫ (галоиды, галолпты) — осадочшле поро-
ди, возникшие хпмпчесхспм путем в результате выпадения осадка 
различных солей из пасыщешшх соляных растворов в озерах 
и лагунных бассейнах. К Г. п. относятся: галит, различные калий-
ные и магниевые соли (сильвин, карналлит, каинит л др.), сульфат-
иые соли патрпя (мирабилит, тенардит), сульфаты кальция (гипс 
и апгпдрит) и др. 
ГАЛОГЕПЕЗ — процесс осаждения солей в порядке, строго под-
чиняющемся законам физико-хштческОго равпопесия. 
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ГАЛОФРЕАТОФПТЫ — по Мсйпцсру, растсппп, имеющие способ^ 
пость протпвостолть орсдпому плняппю попоп щелочен 
ГЛЛОФИТЫ — растсппп, зкппзтдпо^па засолсппоц почпо; прппад-
л с ж а т к разлпчиим ссмеистоам. Общпо прпзпакп Г. — мяспстыЦ 
(суккулсптпиГО стебель п лпстьп (папрпмер, соллпкп) . 
ГЛММЛ (у ) -ЛУЧП— алсктпомагиптпмо колобаппя с малой дли-
ной полпи ем п мепьшеЬ у - л у ш обмчпо сопровождают радпо-
активные а - п р-прсвращеппя. По длппо в о л п и ^-лучп долятся па 
мягкпс н и:сст1чП0 (длппа волны последних короче). Поглощсппо 
у л ) ' ч е й пропсходпт по экспопепциальполу закопу . Проппкающая 
способпость у-л>-чсй велика: в воздухе д о 150 л , в твердых телах 
(горпыо породи) от 50 с.н д о 1 ,5 .п. 
ГЛФФЫ — полуопрсспспиые плп почтп преспие бухты (тппа 
лпмапа), в которые впадают реки. Отделяются от открытого моря 
косой, в и г я и п о й параллельпо берегу, пазыпаемои перупгом. 
Пазваппя Г. и пер^тхг применяются по побережьям Балтийского 
и Северного морей. 
ГЕПЗЕР — горячий источник в областях совремеппой вулкаппче-
ской деятельпостп, псрподпческп выбрасывающий воду и пары. 
Для Г. характерны: 1) чистота н щелочная реакция воды; 2) состав 
солей воды, в который входят хлориды, бикарбонаты н зпачптель-
пое количество кремнезема, иногда борная кпслота; 3) зпачптель-
пый дебит; 4) отложение кремнистом пакитга (гейзерита); 5) глубо-
кие (5—22 .ч) грифоны; 0) расположенпо в поинжеппых местах 
дрепа;кпых бассейнов; 7) повсеместная связь с рполптадш, дацп-
тами, граиитамп и др^тими кпслыми породами. Извержения Г. 
происходят па высоту до 30—50 .«; интервалы лгеичду извержеппямп 
длятся от 1 мин до песколыснх месяцев. "Деятельность Г. объяс-
няется сзтдествопаппем па глубппе (до 100—150 м) сообщающихся 
подземных резервз'аров, которые заполняются подзелшытин н выбро-
теипыми ш Г. водами. О нижних частях резервуара эта вода нагро-
вается до 120—127® С. Из перегретой внизу воды выделяются пары 
п виде отдельных пузырьков и в верхней части резервуара начи-
нается кипеппе, причем пасть воды выбрасывается. Вследствие 
этого давление ослабевает п в определенный момент перегретая 
вола, превращаясь в пар, извергается, после чего резервуары вповь 
заполняются водой п т. д. Большие г р у ш ш Г. с температурой воды 
9?,5—99,25® С имеются па Камчатке, в США (Пеллоустопсквй 
парк), Исландии и Повой Зеландии; одиночные слабые Г. сущест-
вуют в Японии, Чили, Гватемале, Коста-Рике, па Азорскпх остро-
вах п в друшх местах. 
ГЕП.ЗЕРИЫЕ ПАРЫ — по С. И. Вернадскому, прес1ше, солспыо 
и пары-рассолы биосферы, стратосферы, метаморфической п магма-
тическо!! геосферы. Г. п. являются щелочными, так как богаты 
аммиаком. Температура их более низкая, чем у вулканических 
паров (от 150 до 190° С). 
ГЕЛИ — образовапия, нолучпвшпеся прп коагуляхщп золей (см.). 
При коагуляции лиофобных золей образуются хлопьевидные плп 
порошковатыо осадки агрегатов частиц. В случае коагуляции лпо-
фпльпых золей возникают студенистые осадкп, содержащие увле-
ченную лшдкую фазу. 
ГЕИЕ^ШС — в геологии — нропсхожденпо каких-либо геологиче-
ских образований: горных пород, месторождений полезных ископае-
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мь1Х, мипоралоп, подзсмпих вод, пластов, складок, рельефа и т. и., 
возникших в опредолепиих услоплях п пз определеппого вещества 
прп воздействии па пего геологических процессов. Выявлеппе Г. 
имеет осиовпоо зпачепив для позпаппя различных геологпчесхшх 
образовании. 
ГЕ1ШЗПС ПОДЗЕМНЫХ ВОД — процессы формироваппя подзем-
иых вод под влпяыием естсствеппопсторическпх факторов, а также 
производствеппой деятельпостп человека. Происхождеппе вод в ли-
тосфере как природного образования ыожет быть обусловлено кон-
денсацией паров воздуха, ппфпльтрацией поверхностных вод, 
захоропеппем вод бассейнов п т. п. Процесс формнрованпя хшшче-
ского состава подземных вод генетически может быть связан с вза-
имодействием подзе\шых вод п вмещающих их горных пород, с про-
инкновепием в подзеьшые воды с поверхности различных раство-
римых веществ, с гравитационной дифференциацией этих веществ 
и т. п. 
ГЕНЕРАЦИЯ МППЕРАЛОВ — совокупность ряда минералов, обра-
зованно которых связано с определенным этапом развития (во вре-
мени) в слолшом и длительном процессе возникновения месторо-
ждения. Различают рудные минералы (например, сульфиды) пли 
перудиые (например, м а р ц , кальции п др.) первой, второй, третьей 
и т. д. генерации, с определенны^ш признаками, свойственными 
каждой пз них. Наличие нескольких генераций минералов в место-
рождении и известная закономерность в последовательности их 
образования указывают иа изменение во времеии химического 
состава растворов. 
ГЕПЕТПЧЕСКАЯ КЛАССПФиКАЦПЯ ПОДЗЕМНЫХ В О Д -
классификация подземных вод, основанная па особенностях их 
генезиса. Например, по условиям формирования выделяют подзем-
ные воды выщелачивания, седимеитационные, возрожденные и 
т. п., а по преобладающим компонентам химического состава — 
гидрокарбопатные, сульфатные, хлоридиые и т. п. 
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ГРУНТОВЕДЕНИЕ — раздел грунтоведения, за-
нимающийся изучепием инженерно-геологических свойств гепетп-
ческих или фациальных комплексов и формаций горных пород. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ Ц И К Л Ы ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД — совокупность генетических процессов, связанных опреде-
ленной последовательностью. Г. Н. Каменский (1947 г.) выделил 
три генетических цикла: 1) ипфильтрационный, или континенталь-
ный; 2) морской, или осадочный; 3) метаморфический, или магма-
тический. 
ГЕОБОТАНИКА ИНДИКАЦИОННАЯ — раздел геоботаники (уче-
ние о растительном покрове), изучающий теорию и практику ис-
пользования растительности в качестве индикатора различных 
условий окружающей среды, в том числе лито логических, гидрогео-
логпчес1Шх, почвенных и др. 
ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ЗОНА — но Г. А. Максимовичу, это уча-
сток земной коры, характеризующийся специфичес1шм ходом гео-
логичес1шх процессов. Различают несколько типов зональности 
на земле. 

1. Плаиетиая зональность. Выражается в зональном слоении 
земного шара в виде концентрцчес1Ш расположенных оболочек 
и геосфер. 
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2. Геотектоииаескал аоиальпость. 1и.1ран;астсл и ирнуропси-
П0СТ11 ряда гсологпческих янлсппГс к огпоппмм структуршли лп-
нпям зелил — гсосипклппалыпам зопам. 

3. Структурная, или т с и т о п ш с с к а я , зональность. Выражается 
о зональном р а с н о л о ж с ш т г о р н и х пород в отдельных гоос11Щ{лд-
пальпых С1^1адпатых структурах , нозпикшпх пз гсосппклп-
палей. 

Климаппескал зональность. Вирп/Иаотся в зональном рас-
полончснпп атмосферных осадков п пх фаз, процессов виветрпвапля 
п почвообразовашш, раснрсдслснпп растптсльпостп, баланса влагл 
и связанных с Н1Ш явленпй. 

5. Гсоморфологтсс1сая зональность. Проявляется в раснредс-
лсннп вещества (отло/кенин) в завпспмости от расстояния от 
источника шгганпя, а так/Ко в ^тюлтеннп мпнерализацпц и смспо 
гидрохшипеских фации по потоку грунтовых вод п в панравлепип 
погружения пластов. 
ГЕОиЗОТЕРЛШЧЕСКАЯ (изогсотсрашческая, геотермическая) 
1С,\РТЛ — карта района, па которую папесепы лннпп равных 
температур (геонзотермы), градиентов, геотермпческнх ступеней 
плп тепловых потоков. 
ГЕОПЗОБАТЛ — л ш ш я па карте (плане) одинаковой глубшш 
от земной поверхности до определенного горизонта. 
ГЕОПЗОТЕРМА — лпния, соединяющая па карте ( и м иа разрезе) 
точки с одипаковызш температурами в толще земпои коры. 
ГЕОПЗОТЕРЛШЧЕСКАЯ ПОПЕРХЦОСТЬ — воображаемая поверх-
ность в толще земной коры, обладающая повсюду одинаковой тем-
пературой. 
ГЕ03011А — пояс. Как спнопим термина «геосфера» по приемлем. 
ГЕОКРИОЛОГИЯ (мсрзлотовсде1Шс) — учеппе о закономерностях ' 
промерзаппя п протапванпя земно!! коры, развития и распростра-
пеппл ЗОИ мерзлых почв, грунтов, горных пород, об особенностях 
пх состава, строепия ц свойств, сопутствующих процессам промер-
заппя, а так/1;е влиянии пропзподствеппой деятельности человека. 
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ - по П. Ф. Швецову, мерз-
л а я толща земной коры сравнительно одпородпая по составу, строе-
нию п температуре, мощности, глубине залегаппя п степени врерн-
впстостп в пространстве. Она таюке одпородпа по составу водопос-
постп п водопроницаемости горпых пород, подстилающих мерзлую 
толщу. 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТА-
Ц И Я — систематическое и всестороннее оппсаппе и графическое 
пзобраи:еноо геологических п гидрогеологических элементов, на-
блюдаемых при гсолого-гпдрогеологических съемочных, иопсковых 
и разведочных работах с отбором характерных образцов и проб 

• горпых пород, подземных вод и полезных ископаемых. 
ГЕ0Л0П1ЧЕС1САЯ СТРУКТУРА — форма залегапия пластов, сла-
гающих земную кору па даппом участке Земли. 
ГЕОЛОГО-ГЕИЕТИЧЕСКИЙ КОЛШЛЕКС ГОРПЫХ П О Р О Д -
по И. В. Попову: 

1. В шг/кеперпоц геологии—подразделение, объединяющее 
породы одпои формации (см.), образовавшиеся в одинаковых фаци-
альпых условиях (физико-географическая обстановка) в узких 
пределах, например аллювий, делювий, морепа. 

N. 
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В болышшстве случаев Г.-г. к. сложен породами разлпчпого 
петрографического характера. Например, аллювп!! мо?кет состоять 
из разпообразпих пород от валунов п галетапков до пловатых 
ГЛ1Ш. Ио возмолгаоо разнообразие пород каждого Г.-г. к . ограпп-
чепо п вместо с тем для пего характерпо. 

2. В геологии — колгплекс горных пород, сходных по возрасту 
и среде форштроваття. 
ГЕ0Л0Г11ЧЕС1ШЕ ПРОЦЕССЫ — изменения, произошедшие и 
пропсходящпе как в строешш, так и в составе земной коры. 

Все Г. п. делятся на э п д о г о и п м е, связанные о внутреппеГг 
энергнен, выделяемой Землей, п о к а о г е п и ы е, возникающие 
от воздействия внешней онергии. Эндогенные процессы создают 
структуру земной коры и основные форАгы рельефа. Экзогенные 

.процессы действуют в нротгшоноложном па правлении: дефоригп-
ругот рельеф п способствуют выравниванию земной коры. В каче-
стве примера ншко приведено подразделение Г. п., по С. Л. Яко-
влеву. 

Э 1г д о г е п ц ы о п р о ц е с с ы 
I. Уие11рогеису 

I I . Орогенез (горообразование) 
I I I . Метаморфизм 
IV. Вулканизм и плутонизм 
V. Землетрясение 

I . Выветри-
вание 

I I . Денуда-
ция 

I I I . Транспорт 
(перепое) 

IV. Отложе-
ние п осад-
кообразо-
вание 

Э к з о г е н н ы е п р о ц е с с ы 
1. Физическое 
2. Химическое 
3. Органиче-

ское 
1. Развевание 

(дефляция) 
2. Коррозия 
3. Эрозия 
Л. Абразия 
5. Выпахива-

ние (экзара-
ция) 

1. Эоловый 
2. Речной 
3. Морской 
4. Леднииовый 
1. Континен-

тальное 

A. Смывание 
Б . Размывание 
B. Подкапыва-

нпе (суффо-
зия) 

Г. Разъедание 
(ко ррозия) 

A. Механиче-
ское 

Б. Химическое 
B. Органиче-

ское 

V. Диагенез 2. Морское А. Механпче-

а) Эоловое 
б) Текучими 

водами 
в) Стоячими 

водалп! 
г) Ледппковое 

ское 
В. Химическое 
В. Оргаппче-

ст;ос 



Геологические запаси подземных вод 

ГЕОЛОГПЧЕСКПЕ З .ШЛСЫ ПОДЗЕМПЬЬХ ВОД ^ объем под, 
земиых вод, содер;ка[Цпхся в толще горпих пород п пределах дап 
пой 1еррптор1тп. В гпдрогсологпл определяются п случае пеобхо-
дпмостп предпарптельпои орпкпр.кп порядка волпчпп запасов под-
земоых вод па опредслсппой территории. 
ГЕОЛОГО-ГПДРОГЕОЛОГИЧЕСКЛЯ СЪЕМКА ~ совокуппость 
псслсдоваппй, пмеющпх целью вссстороппео пзучсппо геологггчо-
ского строеппл п гпдрогеологтескпх условий тсррпторпп п соста-
влеппе гсологпческой п гпдрогеологпческо»! карт того плп ппого 
масштаба. Г.-г. с. заключается в систематическом и всестороппом 
плучеппп сстсствеппых п пскусствеппых обпажеппй (выходов па 
поверхпость) горпых пород с опроделеппем пх состава п водопро-
явлсппй, условий п форм залегаппя горпых пород и подземных 
вод с папесеппем пх местоположепия п граппд распрострапеппя 
па топографическую карту. Г.-г. с- сопрово?кдаотся собором образ-
цов порол, мппералов и окахгепелостей для дальнейшего болео 
точного пх пз\'чспия, а такиго отбором проб воды для последую-
щего анализа. Прп детальных схемках, особенно в малообнажешшх 
местностях, для уяспеппя последовательпостп слоев п пх водопос-
п1>стп закладывают шурфы п скваишпы. Прп атом породы описы-
вают последовательно слой за слоем, отбпрая образцы по возмон{-
постп пз каясдого слоя, а вместе с ппмп п встречающиеся остаткп 
ископаемых жпвотаых п растений, а также пробы воды. Все паблю-
дснля записывают в полевую кппя;ку. Па осповаппп полученных 
даппых в процессе проведения Г.-г. с. составляют геологическую 
п гпдрогеолоппескую карты псследуемой местпостп. Детальность 
псследования геологического строения п гидрогеологических усло-
вий »гестпостп зависит от масштаба съемки. Прп этом количество 
точек наблюдения, необходимых для построения геологической 
и тдрогеолоппеской карт, зависит от масштаба съемкп и неодина-
ково для разных районов в соответствпп со степенью пх обпажен-
постп и слоиспостью геологического строения. Существует ряд 
методов Г.-г, е., применяемых при составлеппи карт различного 
масштаба п пазначеппя. Различают Г.-г. с. маршрутную и площад-
пую, обзорную, средпемасштабную п детальную. 
ГЕОСППКЛППЛЛЬ — подвпжпая область земпой коры, в преде-
лах которой тетггоппчесюю движения и магматические процессы 
характеризуются большой иптенсивпостью. Противопоставляется 
платформе — оСластп земпой коры с болео спокойньтми движениями. 
П развптип Г. различают две стадип: в первой Г. представляет 
собой прсп\г>тцествеппо морской бассейн с интенсивно прогибаю-
щимся дном, па котором накапливаются мощные толщп осадочных 
пород п вулканических лав (10—20 к.п); во второй происходит под-
нятие земпой коры, море уходит. Поднятие сопровождается смятием 
осадочных толщ в складки и внедрением гранитных пптрузпй, 
к которым приурочены рудныо месторождения. Современной гео-
сппклппальпой областью можно считать область Тихого океана, 
примыкающую к Азиатскому побере5кью п включающую Алеутские 
о-ва, Коряцкий хр,, Камчатку, Курильские, Япопскпе о-ва, Зонд-
ский архипелаг п глубоководные впадины, окаймляющие эти остро-
ва, а также пнутг^епипо моря (Охотское, Япопскоо и др.). 
Г Е О С Т А Т т Е С К О Е ДАВЛЕППЕ — даплеиио па даппую породу 
залегающих выше горпых тюрод. 



Геосфер-/^гохцлш'/егу^^ц ьарь(гр ^ 

т.1гпГ|ЬГ1'Ы — НО В. И. Вернадскому, гсохшшческпо оболочкп 
Землп п а р н а я сверху: I иопос&ра (от 80 до 6 0 0 - 1 0 0 0 
К р а т о с ф е р а (от Г о - 1 5 до^ 80 Д биосфера; I I - 4) страти-
сфера 5) метаморфическая оболочка; 1 1 1 — 6 ) гранитная оболочка, 
1) о с ш в п а я (базальтовая) оболочка. 
ГЕОТБКТОППКА (тсктопшм) — раздел геолопш, пзучающии дви-
жение зеьшой коры, формы залегания горных пород (тектонические 
структуры), создаваемые этими двшкспишш, и историю нх развития. 
ГЕОТЕРМПКА — паука, изучающая тепловые условия земной 
коры п Земли в целом, их зависимость от геологического строения, 
состава горных пород, магматпческнх процессов и других факторов. 
Изучеиио проводится пеносредствепиым измерением температуры 
п скважинах и горных выработках. Данные о тепле д л я больших 
глубин получают косвенным путем, привлекая д л я этого р я д точ-
ных паук, главным образом геохимию, сейсмологию, радиологию, 
астрономию и др. 
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ — повышение температуры па 
каждые 100 м углубления от зоны ностояннон температуры. Г. г , 
в разных местах и на разных глубинах имеет величину иеодниа-
ковую. . 
ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ — расстояние но вертикали в зем-
ной коре (ниже зоны иостояиной температуры), па котором темпера-
тура повышается па 1° С. В е л т и н а Г. с, в разных местах п на раз-
пых глубинах не одинакова и колеблется от 5 до 150 м. Среднюю 
велпчипу Г. с. принимают равной 33 м. 
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ТЕПЛООБМЕНА П О Ч В Ы С АТ-
МОСФЕРОЙ — показатель подвижного равповссия в термоди-
намическом взаимодействии земиой коры с атмосферой, выражеп-
иый теьгаературой: горных пород у иодошвы слоя с годовыми коле-
баниями ее. 
ГЕОТЕХНИКА — ошибочное направление . инженериой геологии, 
переоцеиивающ;се зиачепие мехапико-математическпх методов и 
придающее второстепенное значение геологическим исследованиям, 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ К Р И Т Е Р И И — критерии основные и вспомо-
гательные. К первый! относят велшшиу окислительпо-вос^;таповп-
тельпого нотепцпала ЕЬ (в ме, ем), р П , содержание кислорода 
и сероводорода, а ко вторым — содержание N 0 ^ , КОг, N111, Мп2+, 

и отношение Ге^+да^" . 
ГЕ0ХЩЦ1ЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ — области, геохимически одно-
родные и характеризующиеся определенными ассоциациями хими-
ческих элементов. 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ Т И П Ы ВОД ~ типы природных вод, характе-
ризующиеся определенными чертами химического состава и геоло-

обстановкалш иахождепия. 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФАЦИИ ~ по Л . В. Пустовалову, приобре-
теппые осадками вследствие особых фнзико-хиьшчесюхх условии 
их паконленпя и формирования специфичесюхх геохимических 
характеристик, удерживаемых осадкадш даже в разрезе геологиче-
ского времени. 
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ Б А Р Ь Е Р - участок зоны гинергенеза, в кото-
ром па коротком расстоянии происходит резкое уменьшение интен-
С1ШН0СТИ миграции химических элементов и их концентрирование, 
" а Г. б. в водоносных горизонтах. осаждаются многие элементы, 



\\ {'еогимич, ландшафт— Гстерптермплтые воды. 

г: ппм приурочеии экзогсипис руди. 1! ааытспмостп от фахаороп 
ф«;р5шровапия различают пнди геохимпчсскпх Парьеров. 15осстаио-
вительпый ссроиодородггыГг Г. и. возникает в подоиосных горлзоп-
тах ыа ^-паси.о сиои« «лпклитслыюи срсды рсако иосстаиовптоль-
пон (например, иа иыклншшаипн зошл плпстопого оппслсипл). 
К этому Парьору прпурочены р^'дм типа мсднстих 11ссчаппкоа| 
ураповие, сслеповыс, наиадисиыо и др. Кпслородныи Г. П. возникает 
иа участках выхода иа земную поверхность бескислородных вод 
илп па контакте логстаиоплепнмх (с 1Ь8 н т. п.) и кислородных под-
земных вод. Д л я кислородного Г. П. п подоиосных горизонтах ха-
раьтериы руды серы, ожслсзнснио и омл|1Гат^сваиио по зопаи раз-
ломов. Различают также сульфатный и карСопатиыи Г. б. (паиоп-
лепио Сл. На), щелочной (пакоплспис Са, ДГд, 8г, V, Сг, Си, 
Мп, Ко, Со, Л'1 и т. пО. испаритсльпый, кислый, адсорбциопный п 
лрутие Г. б. Теория Г. б. имеет важное зпачспио д л я понимания 
гепезпса эпигсистических руд и водоносных горизонтах. 
ГЕОХПМИМЕСКИП ЛАНДШАФТ — по С. Б . Полыпову, тсспо 
спязапиыс мсигду собой участки территории (т. е. алсментарпце 
лзпдгаафты — водоразделы, склони, долины, водоемы), для кото-
рых хараьт^орец вполне определехшый тип миграции химических 
злеисптов. Основными псто'шик'ами химических элементов п энср-
п ш для лапдшафга слу;кат атгюсфера п литосфера, плп, как указы-
вал Л. Е . Ферсмап, два основных момента определяют гсохтшю 
каждой области — его геолоппеское прошлое п клшиатическоо 
настоящее. Каждый геохшшческпй ландшафт характеризуется 
единством зопальдих бпоклшштштескнх условий, а также более 
или мспео одиороднымп рельефом п геологическим строением. 
ГЕОХПМПЧЕСКПП П О Я С — п о А. Е . Ф е р с м а н у , липейпо вытя-
нутая область па земпой поперхности, в пределах которой распреде-
ление химических элсмептов закономерно связано с причилой, 

' обусловившей линейпый характер области, например с тектониче-
скими явлеппями. Г. п. обычио совпадают с зопалт разломов плп 
со ск'ладчатыми системами, опоясывающими более устойчивые 
щ и п д . 
ГЕОХИМИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — отрасль гидрогеологии, изу-
чающая закопомерпостп форашроваппя п распрострапеппя химиче-
ского состава подземных вод па фоне общих условий миграции 
химических элементов о аомпой коре. Задачи Г. п. в. : 1) выявлеппо 
за1соиомериостсй всех этапов процесса формировапия п мипералп-
зацип подземных вод, гсологпческой псторпи пх развития п про-
яплспия в различных гсолого-гпдрогеологпческггх условиях; 
2) изучение особенностей геохимии подземных под различных 
типов (грунтовых, межпластовых, глубоких высокотемпературпых, 
вод тектонических зон, райопов рудных пли пефтяпих месторожде-
нии и т. п.); 3) устаноиленио закоиомерностей прострапствеппого 
распределения химического состава подземных вод. 
ГЕОХРОНОЛОГИЯ АБСОЛЮТНАЯ — исчисление (в миллионах 
лет) абсолютного возраста и продолжптельпостп эр, периодов, 
веков, оспованноо иа радиоактивных методах опредслеппя абсо-
лютного возраста минералов п горных пород. 
ГЕТЕРОТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ — воды с иопостояппой мепяющсй-
ся во времени температурой. 
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ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ВОДЛ — вода, физически паиболсс прочно 
сБЯзаппая с поворхпостью пастпц молекулярпшш спламп. Прп ее . 
связываппп породой вмделяется тепло, пазываемое теплото!! сма-
чиваппя. Этот эпергстпческпп эффект указывает па огромную . 
сплу связп Г. в . с пастпцамгг. Оп является характервьш прпзпа-
1(031, отличающим Г. в. от связаппой в порах воды другпх впдов.. 
Колпчество Г. п. находится в равповеспп с упругостью водяного 
пара воздуха. Оно увеличивается пли уменьшается в зависшюстп 
от увеличения илп уменьшения влажности воздуха. Своими свой-
ствами Г. в. резко отличается от обычпой жидкой воды. В част-
ности, для псо весьма характерно отсутствие способности к раство-
рению и непосродственпому передви/кспию под влиянием С1глы 
тяжести. Она перемещается лишь по ворам. Г. в. является уплот-
понпой, ео удельный вес выше едшшцы (около 1,5), замерзает опа 
прп температуре ниже —78" С, гидростатическое давление не 
передаст. 
ГПГРОСКОППЧПОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — способность горпых 
пород притягивать пз воздз^а парообразную влагу. Характерным 
признаком гигроскопической воды является выделение тепла прп 
се поглощении. Количество гигроскопической воды в горпо1"г 
породе характеризуется гигроскопической влажностью пли гигро-
скопической влагоемкостью. Различают гигроскопичность дв^тс 
видов: неполную п максимальную- Под неполной гигроскопич-
ностью подразу2»1евают то количество водных паров, которое погло-
щается грунтом пз воздуха прп данной отпоситольпой влажпостп 
воздуха. Максимальной гигроскопичностью грунта называется 
максимальное количество водяного пара, которое может поглотить 
даппый г р ^ т пз воздуха прп полном пасыщешга последнего водя-
ными парами. Максимальная гигроскопичность для данного вида 
грунта — величина постоянная. Количество гигроскопической 
воды, которое может адсорбировать тот пли иной групт, зависит 
от суммарной поверхности частиц: чем опа больше, тем больше 
гигроскопичность грунта. 
ГИГРОФИЛЫ — животные организлгы, прпспособлеппые к ишзпи 
в условиях большой влажпостп. 
Г И Г Р О Ф И Т Ы — п о Вармингу, экологическая группа растений, 
обптаюпщх в условиях избыточного увлажнения, часто обусловлен-
пого близко залегающгога груптовьцш водами (или верховодкой, 
длительно существующей). Сообщества Г. служат индикаторами 
очень близкого залегапия грунтовых вод, возмолшого заболачива-
ния пли вторичного засоления при подъеме уровня грунтовой воды. 
ГИДАТОМОРФИЗМ — метаморфические процессы в горпых поро-
дах, совершающиеся прп участии воды, прп этом создаются гидато-
морфпые образования. 
ГИДРАВЛИКА (гидромеханика) — паука об условиях п законах 
равновесия и движения жидкостей и способах применения этих 
законов к решешпо практхшеских задач. Зпанпе законов движения 
жидкостей необходимо д л я развития водных путей сообщения,-
гпдроэнергетию!, осушения и орошения земель, водоснабжения, 
канализации, гидромехапизащш п т. п. 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ - см. Напорный градиент, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАТОР — счетная машина, позволя-
ющая решать диффереициальпые уравпепия неустановившегося 
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двпжеипп (см.) грунтовых вод, оспопываясь па прпццтю гпдраплц, 
ческой апалогпи иовду фильтрацией воды в ириродпих условиях 
п псретекаггаем се через систему сосудов емкости, соедцпеипщ 
друг с другом через гидоавлические сопротпвлсипя. Продло/кец 
II скопструировап В. С. Лукъяповым. 
ГНДРЛВЛПЧЕСКПП МЕТОД ОЦЕНКИ ЭКСПЛУЛТАЦПОЦЦых 
ЗАПАСОВ ПОДЗЕМПЫХ ВОД — по И . II . Бпидсмапу, метод 
[•асчета пропзводптсльпостп водозабора, осповаппый па иахонгдс-
ппп связп ысизду расходами водозаборных скваиаш и попижспиямп 
уровпей в ипх по опитшам данным. 
ГНДПАВЛПЧЕСКПП ПЛПОР — сипоинм термина «напор». 
ГПД1'АВЛ11ЧЕСК11П РАДИУС — отпошснпс площади живого 
сечения потока О) к смоченному периметру Г. р. — лппейпая 
псличииа, показывающая, ]чакая часть площади иятвого сечепця 
ирнюдптся па единицу длины смоченного периметра. Обозпа-
чаетсп бу1Шой Л: 

/? = (о/х . 
ГПДРАВЛПЧЕСКПП РАЗРЫВ ПЛАСТА — в нефтяной гндрогео-
логии — метод повышения дебитов нефтяных скважин и нрпемпсто-
сгп пагнетательпих скважии с помощью искусственного расслое-
ния пород нроду1лпвпого пласта с образованием в прпзабошюй 
З1..пе трещин, простирающихся па десятки метров от скважипи. 
Г. р. п. ос^тдествляется п}'тем закачки в скважину вязкой жидкости. 
При достп/ксппп па забое больших давлений, близких к селичшге 
даи.юоня за счет веса горных пород (по прад;тпчсскп часто п прп 
несколько моньпльх давленпях), происходит разрыв пласта. Обра-
зова сишеся трещины заполняются жидкостью разрыва с крушюзер-
нпстшг песком, который препятствует смыканию трещин после 
окончания закач1си п обеспечивает свободное персмещепне лшдкостп 
по трещинам. В качество зкидкости разрыва применяются сульфпт-
сппртовая барда (ССО) пли загущенная соляная кислота (смесь 
соляной кислоты с ССС), а также минеральные масла, сырая вязкая 
нефть, загзтцепный керосин и другие нефтепродукты. Прокачка 
ишдкостп разрыва в С1шажипу осуществляется через пасоспо-кои-
прессорш^ трубы специальными агрегатами, обеспечнвающпмп 
достиисенпе пеобходи.\агх давлений при больших расходах жпдко-
сти. Во избеи.'анис разрыва обсадной колопшд затрубное простран-
ство изолируется спецпальпы^^ пакером. 
ГПДРАВЛПЧЕСК1Ш РЕЖИМ НЕФТЯПОГО ПЛАСТА — режим, 
при котором осповпой силой, двпжущей нефть к забою скважины, 
является давлеппс краевой воды. Скважины характеризуются прп 
этом постоянством давления п дебита. 
ГПДРАВЛПЧЕСКПЙ УДАР — резкое повышешш давления в па-
пориом трубопроводе с двп;кущейся яшдкостью при быстром закры-
тии трубы крапом, задвижкой п пр. Г. у. может вызвать разрьпз 
труб. 
ГИДРАТАЦИЯ — р е а щ и п мппералообразованпя, проходящие с по-
глощением воды, а та1Укс поглощение воды коллоидами и минера-
лами, содержащими цеолитпую воду. 
ГИДРОГЕЛЬ — гель (см.) студнеобразного вида, содержащий 
водп>чо фазу. Г. образуют, например, желатина, агар-агар и др. 
ГИДРОГЕПЕЗ — но Л. Е. Ферсману, совокупность геохимических 
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п мппералогтсскпх преоращснпи, вьтзпаппых проггакповснпем 
по трещгшам с поверхпостп в зомпую кору воды, которая выпоспт 
в растворе вещества пз одного гсохтнпеского колгалекса в другой 
и образует повые мппералы. 
ГПДРОГЕППЧЕСКПЕ ЭЛЕхМЕПТЫ — по В. И. Верпадскому, хп-
м т е с к п о элемснти, образующие водные мппералы (соедпнеппя, 
выделпвшпсся пз подпьтх растворов). Наиболее характерными Г. э. 
являются II, В, С, N. О. N8, Щ , Л1, 81, Р, 8, С1, К, Са, У, Сг, 
МП, Ге, Со, N1, Си, 2п, Лз, 8в, Вг, 8г, Мо, Лд, СД, 1п, 8п, ЗЬ, Те, 
Т, Ва, \У, Аи, Щ, Т\, РЬ, Па, О. 
ГИДРОГЕОЛОГИЯ — паука о подземных водах п о процессах 
взапмодспствпя. подземной гидросферы, литосферы, атмосферы, 
бпосферы п человека. Гидрогеология изучает следующие основные 
вопросы: 1) пропсхожденпе подземных вод; 2) образование химиче-
ского п газового состава подземных вод; 3) современпое распреде-
ление в земной коре водоносных слоев п пх распространение; 
4) движение подземных вод; 5) режп>1 нодзелгаых вод; 6) геологиче-
скую историю подземпых вод; 7) пспользоваппе подзелтых вод; 
8) физические свойства вод. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА — карта, па которой показаны 
условия распространения, залегаппя подземпых вод в горных поро-
дах, прпзпакп пли свойства подземпых вод, пх х т п п е с к а я харак-
теристика п т. п^ 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГОРИО-СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ — 
по Эмбо, зона складчатостп пли пптепснвпых дпслокацпп, где перов-
ностп, складкп п разлошл настолько сблпжепы, что существоваппе 
обширных гидрогеологических бассейпов невозмояшо. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ — термин, применяемый для 
характеристики обширных пространств с более плп менее одно-
образными клпматпческпмп, геоморфологическими, лптологпче-
схопш, геоструктурпымп п гпдрогеологпческпмп особенпостямп. 
Его следует Потреблять прп выдвлеппп категорий райопироваппя 
первого порядка. Часто он применяется как с1шоппм терьшпов 
«гпдрогеологпческпй регион» плп «провппцпя». 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВИИИИЯ — 1. По М. М. Василь-
евскому, геологическая структура, обозначаемая попятпямп: впа-
дина, мульда, депрессия, грабен. 2. По К. И. Макову, артезиан-
ский бассейп. 3. По О. К. Ланге, макрозопа грунтовых вод (макро-
зона многолетней мерзлоты, избыточного п переменного увлажие-
ння). 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА — комплекс полевых иссле-
дований па значительных территориях п картирование общих 
гидрогеологических условий: гидрогеологического разреза, закопо-
мерпостей распределения и распространения водопоспых толщ 
и разлпчиого типа подземпых вод, пх качества п ресурсов в теспои 
связи с геологическим строением, тектоникой, палеогеографией, 
геоморфологией, гидрогеологическими, клтхатическпми и другими 
факторами, существеппо влияющими на формироваппе подземпых 
вод, а также изучение состояния существующего водоснабжения 
п возмояшостей его развития за счет подземпых вод. 

В задачу гидрогеологической съемки входят выясиеппе влияния, 
оказываемого подземпыляп водамп па фпзшш-гсологическпо явления 
и формы рельефа, па горные породы и заключеппые в них полезныр 
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пскопасмые, определеппо влпяипп па подзешхио воды р а з л и ч и т 
искусственны* фа1ггороа: рудшппых выработок, крупных водоза-
боров, оросительных п ос^тнптсльных спстси, крупных водохраац-
лнщ, сброса в подземные воды ншдкпх п твердых отходов произ-
водства II т. п. 

в зависимости от масштаба гпдрогсологпчсскал съемка под-
разделяется па три катсгорпп: мслкомасштабпуто (1 : 1 ООО ООО ч-
^ 1 : 500 ООО), сродпемасштабпую (1 : 200 000-4- 1 : 100 ООО) п круп-
помасттабнлто (1 : 50 ООО 1 : 25 ООО п крупное). 
ГИДРОГСОЛОГИЧЕСКЛЯ ФОРМАЦИЯ — комплекс литологпчо-
С1Ш II гспотпческп однородных (одновозрастпых плп разповозраст-
пых) горних пород, характеризующихся опрсдслспнимц условиями 
накопления, двшкеипя и распределеппя подземных вод, а такясе 
формирования их химтсского состава. 
ГПДР0ГЕ0Л0П1ЧЕС1ШЕ БЛССЕППЫ— 1. Д л я артезианских 
вод — крупные геологическпо структуры в впдо спнеклиз пли дру-
гих прогибов иа платформах и в межгорных впадпнах с прст1у1цсст-
венным распрострапснпсм пластовых вод. 2. Д л я грунтовых в о д -
области распрострапеппя последних в виде потоков в пределах 
аллювиальных долпп и флювноглядпальных полой, а так}к0 высту-
пающих па поверхность кристаллических пород в виде скоплеппн 
о рыхлых покровных отложениях. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ БАССЕППЫ ЗАМКНУТОГО Т И П А — 
по И. И. Толстихппу, бассейны, ограптеппыо со всех сторон 
гидр«")Гсологическт.1п массивамп и горпо-складчатылш областяьш. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ БАССЕЙНЫ ОТКРЫТОГО Т И П А — 
по И. И. Толстихину, бассенпы, тюющие наряду с отчетливыми 
границами с другими гидрогеолоппескими районами область пере-
хода в смеисный гидрогеологический бассе11п, граница с которым 
условная. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ — процесс сбора и полу-
чения гидрогеологических данных, необходимых для проектирова-
ния соор>'/кеппи, связанных с использовапием подземных вод пли 
борьбой с ПИ1Ш. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ — выяснение в на-
туре условий залегания, распространения, пакопленпя, разгрузки 
п состава подземпих вод, а также условий и свойств, определяющих 
технические мероприятия по использованию подземных вод,- регули-
рованию их плп удалению. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ П РАЗВЕДКА — прикладная 
область гидрогеологии, занимающаяся выявлением и оценкой 
запасов и качества подземных вод, выяснением гидрогеологических 
вопросов, возникающих при строительстве инженерных сооружений, 
в горном деле при осушеиип, орон1еппи и пр. 

1. Гпдрогсологпческио поиски выполняются путем гидрогеологи-
ческой съемки, которая является комплектным полевым исследова-
пием геологического строения района и его водопоспости. В резуль-
тате гидрогеологической съемш! составляются гидрогеологическая 
карта п разрезы (см.), сопрово/кдаемые гидрогеологическим оппса-
пнем района, позволяющим судить об условиях залегания и питания 
подземных вод, их водообнльпостп п качестве. 

2. Разволочп?ло п опытпыо работы как более дорогие сосредоточп-
ипются на отделыгах участках. Но степепи дстальпости разведки 
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0Ш1 поредко подразделяются па два этапа (предварительная п деталь-
пая). Объем п содержапло детальных разводок па подзсмпые воды 
определяются гпдрогеологцческпмп условиями, степепьго нзучеп-
постп подзсмпых вод п пазпатеппем разведок (для водоспабжеипя, 
попшкеппя уровня подземных вод, борьбы с шахтными водамп, 
устройства плотлп, водохранилищ ц пр.). Задача гидрогеологиче-
ских разведок — получить расчетные элементы для проектиро-
вания. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ — совокупность признаков, 
характеризующих условия залегания подземных вод, лптологиче-
скии состав и водные свойства водоносных пород, двпжеппе, каче-
ство л количество подземных вод, особенности их режима в при-
родной обстановке и под влиянием пскусствеипых факторов. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ К0МПЛЕ1СС — 1. По П. И. Толсти-
хипу, совокупность водоносных горизонтов пли зон, связанных 
террпториальпо единством гидрогеологического процесса. 2. По 
И. К. Зайцеву, часть геологического разреза, соответствующая 
стратиграфическому подраздсленшо (система, отдел, ярус п т. п.), 
выделенному па геологпческой карте соответствующего масштаба, 
характеризующаяся Солее или менее одппаковы^ш (в дапполг мас-
штабе) гидрогеологическими особеппостялга. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАССИВ — по И. И. Толстихппу, 
«одноэтажное» гидрогеологическое сооружение, представлеппое 
только фундаментом (крпсталлическшпг пли метаморфтгческими 
толщаьш, смятылш в складки уплотпепнымп осадочными и другими 
породами), прикрытое четвертичным покровом незначительной 
мощности пли совсем обиаженное. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ — профиль, па котором 
иоказаны водоносные породы, свободные поверхности гр1тс[товых 
и панорпые поверхности артезианских вод, уровни воды в скважи-
нах, колодцах и т. п. выработках п другие гидрогеологические 
данные. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ — геологический разрез, па 
котором показаны водоносные породы, свободные поверхности 
грунтовых и напорные поверхности артезпалс1шх вод, уровпп 
воды в скважинах, колодцах п т. п. выработках п другие гидро-
геологические данные. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЙОИ — часть геологической струк-
туры, характеризующейся общностью условий формирования (ш1-
тания, накопления п разгрузки) подземных вод определеппого тппа 
(пластовых, трещинных и т. п.), отличающейся в этом отношении 
от смежных участков и имеющей самостоятельный баланс нодземпых 
вод. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ Ц И К Л — процесс форлшроваппя, осо-
бепиостп миграции п изменения химического состава подземных 
вод п мииеральпого состава пород, прошедшие в пределах всего 
плп части артезианского бассейна за геологическое время, ограни-
чениое трапсгрессиеи и следующей за пей регрессией моря. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ — воспроизведе-
ние псследуемых гидрогеологических процессов па модели. Напри-
мер, исследование усгаповпвшейся фильтрации методом электро-
гидродинамичсских апалоги!!, иеустаповившейся фильтрации — 
при помощи гидроинтегратора или в щелевом лотке. 

4 Зяказ 355 
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ГПДРОГЕОЛОГПЧЕСКОЕ Р А П О П П Р О В Л И Н Е — выделсппо су-
щестсеггао различающихся участкоо зеотои к о р и с заключеппымц 
в ш х подзеипьшп водами. 

Г. р. прооодят па оспово пзупсппя всех природных условий 
форипропашш п распрострапсшхп подземных вод. При выделеппи 
гидрогеологпчссквх райопоп проиадо всего учитывают геологпчсскоо 
стросиио района, состав горных пород, залегопио п расирострапетю 
водоносных п водоупорных свпт, их »[ощности II стспень обпажоц-
постп па зсипой поверхпостп. Большое значоппо имеют геоморфоло-
гтескпо условия, опредслягогцно глубину врезапия речпоц сотц 
п паправлспло подземного стона. Кроме того, учитывают клпматп-
псскпо II гпдрогсологпчсскпо факторы, определягощпо осповаыо 
черты релшма подземных вод. 

Прн Г. р. руководствуются необходимостью решения тех пли ппых 
конкретных народнохозяйственных задач п у^штывают тин при-
родной подземной воды, которая является главным объектом 
нзучсння п освоення. Для раноппровапня груптовых вод (см.) 
большое значенпе пмеют географическая зональность п раснростра-
непие четвертичных отло/кенпй, с которы1ш обычно связаны наи-
более мопщыв бассейны п потохш гр^тгговых вод. Следует выделять 
области сплошной п островной мерзлоты, избыточного п пеустоцчп-
вого зиланспснля, засушливые районы п т. п. В ранонпровашт 
артезпанскнх вод (см.) главным элементом являются геологические 
стру1стуры, в частности впаднны, представляющие собой артезпан-
ские бассейпы.^Прн районпрованнп минеральных вод (см.) большое 
значенне нриобретает состав растворенных в них газов. Обычно 
выделяют области раснрострапепия »шперальных вод, содвр?кащпх 
^тлекислоту, азот, сероводород, метан и др. Внутри такпх областей 
выделяют райопы с месторо/вденнями миперальпых вод, разли-
чающихся по ф11зико-хпм1П1еским свойствам; эти воды могут про-
являться на земной поверхности в виде лгаперальпых псточ-
•иков. 
ГНДРОГЕОХПлМИЯ — паука о миграции химических элементов 
п их сосдипенпй в природных водах в связи с геологической обста-
новкой нх формирования п пахождеиня. 
ГПДГОГРЛФ ~ график изменения расходов воды за год пли часть 
года (сезон, половодье, паводок). 
ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ — совокупность рек п других по-
стоянных и периодичоски действующих водотоков, озер п болот 
на какой-либо территории, 
ГИДРОДИНАМИКА — паука о движении жидкостей под действием 
внешшгх спл и о 51еханнческом взаимодействии между жидкостью 
и сопрнкасаюпцишся с пей телами при их относительном двпжепии. 
Г. является частью гидромеханики (см.). 
ГИДРОДИИАМИЧЕСКИП МЕТОД - метод расчета расходов под-
земных вод, попп/кеп^ уровней и других характеристик фильтра-

подземной гидродинамики. 
1ИДР0ДПИАМИЧЕСКИП ИАПОР - сумма пьезометрического 
" скоростного напоров. 
ЛЩРОДИПАМПЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление, оказываемое 

струнками воды па частицы породы. Численно оно 
С к п п т ^ ^ . Л- по достижении ианориым градиен-
тол критической величины моягет вызывать общее смещение породы 
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с со разрыхлеппсм, как это шюгда наблюдается в относах капилов 
плп в пиишем бьефэ. 
ГНДРОДППАМПЧЕСКОЕ ПАПРЯЖЕППЕ — папряжеппо в пасы- • 
щеппых водой грунтах, возш1кающсо при пзиепеппп впешпего 
дапленпя. 
ГПДРОПЗОБАТЫ — лпппп па плане (карте), сосдппяющпо точки 
одинаковых глубпп от земпой поверхпостп до поверхпостп гр^тгтовых 
вод. 
ГПДРОПЗОГППСЫ — лпппп па плапе (карте), сосдппяющпо точки 
одппаковых высот поверхпостп груптовых вод пад условпоп пулевой 
плоскостью. 
ГПДРОПЗОПЛЕТЫ — лпппп па вертикальном разрезе, сосдппя-
ющпо точки одппаковых уроппей воды в разных колодцах в разное 
время. Г. служат для выявления днпамнкп грунтовых вод. 
ГЛДРОПЗОПЬЕЗЬЦпьсзопзогппсы) — лпппп па плапе, соедппя- I 
ющпе точки одинаковых напоров папорпых вод. 
ГиДРОИЗОТЕРМЫ — лпппп па разрезе, а также па карте, соедп-
ыягощпе точки с одинаковой температурой воды в водопоспой по-
роде. 
ГПДРОПИДПКАТОР — компопенты ландшафта — закономерные 
сочетания рельефа и растптельпостп, опредслеппые растптельпые 
сообщества, даже отдельные впды растении, используекпле в каче-
стве показателя глубины залегания п степени минерализации 
груптовых вод. Различаются прямые п ,косвенпыо Г. Пряьаю Г. 
характеризуются наличием пепосредствеппой связи с грунтовыми 
водамп, в состав пх обязательно сходят фреатофпты (см.). По прямым 
Г. можно непосредственно судпть о глубине и мпнерализацип групто-
вых вод в точке паблюденпя. По косвеппым Г. можно судить пепо-
средствеппо о некоторых гидрогеологических условоях, о возмож-
ных условиях формпрованпя местных вод и их режима (в частпостп, 
об условиях формпрованпя лппз пресных вод в песчаных массивах 
пустынп, подтакырпых п подлимаппых лппз и т. п.), косвеппо су-
дпть о глубппе залегания п степени минерализации вод в место 
паблюденпя. 

Наиболее целесообразно комплексное пспользоваппе прямых 
и косвенных Г., что дает иаиболее полпую пкформацшо о груптовых 
водах. 
ГПДРОППДИКАЦИЯ — использование компонентов ландшафта, 
в первую очередь рельефа и растительности, в качестве показателей 
(индикаторов) гидрогеологических условий, главным образом глу-
бины залегания и степени минерализации грунтовых вод. 
ГПДРОКАРБОПАТИЫЕ ВОДЫ — природные воды, преоблада-
ющим апиопом химического состава которых является гидрокарбо-
пат-пон. 
ГПДРОЛАККОЛИТЫ — бугры вспучиваппя, образовавшиеся 
в зоне мпоголотиемерзлых пород вследствие замерзания воды. 
Обычно содержат ледяное ядро. В Якутской АССР Г. называются 
булгунпяхп, а в Забайкалье — ковришш. Эти мсстпые пазвания 
относятся также к паледям п к ледяным буграм другого пропсхо-
5кдения. 
ГиДРОЛОГИЧЕСКПЙ г о д — период времепи, припимаемый 
в отдельных случаях при обработке гидрологических наблюдений 
с целью получепия характеристик режш>1а рек по его естествеипым 

4» 
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фаяам (от паплла осеппего подъема до копца лстпси ме/кепи). Имеет 
чссто условшлй харак-гср (с 1 октибря по 30 ссптяПря; пиогда с 1 по. 
ября по 31 О1ггя0ря). 
П1ДР0^1ЕХЛ1П1КЛ — раздел мехатганп, заппмающплся изупеаиом 
закопов двпжсоня и равпоссспп зкпдкостп н се взапмодспствпя 
с омываемыми твердима тсламп. Г. подразделяются па гпдродпца. 
и с к у (си.) , пзупающую двшь'сппо жпдкостсп, и птдростатпку, 
последующую условия рапповсспя /кпдкостсп. Рогпспиом практп-
•1ес1спх задач д в п и х т ш жпдкостсГг по Т1)уСам, капалам, п открытых 
руслах II т. п. заинмастсп гидравлика ( с м . ) -
ГИДРОМОДУЛЬ — расход води, который дол;коп быть подац 
па каиаи»! гектар орошаемой площадп п тот пли ппой момент оросп-
тельпого сезопа. 
ГПДГОС^ЛЬЗЫ—грязевые сошш, образовавшиеся пз гпдро-
лакколптов па берегах м и о ^ а л ь и ы х опер аопы мяоголетпей мерз-
лоты; распространены п Забайкалье. 
ГИДГОСТЛТПЧЕСКПП ПАПОР — по П. II . Павловскому, запас 
потепцпальпой эиергпп, выражаемый с р ш о й двух иелшшп: отметки 
тона» отпосптельпо прппятой плоскости сравпеппя и приведеппоп 
высоты даиленпя. Г. п. определяют по подъему воды в пьезометрп-
пес1соц трубке, т. с. с >-чстом атмосферного (плп другого) давлеппя 
па водпую поверхность. 
ГПДРОСТ.VТИЧЕСI:НП (пьезометрическим) УРОВЕНЬ — уровень, 
до которого пидппмается подземпая вода в скваягпне плп колодце. 
Г. у. измеряют от прппятой плоскости сравпеппя, папрпмер от 
уровпя моря, поверхпостп земли, поверхпости водоупориого пласта 
и т. п. 
ГПДР0СТЛТНЧСС1к'0Е ДЛВЛЕИПЕ ~ давлсппо столба ишдкости 
пад условным уровнем, слагающееся пз давлепия па свободной 
поверхпости игпдкостп и избыточного давлепия (пропзведепия глу-
бины погр>'/кеипл рассматриваемой точки па объемный вес жидко-
сти). Измеряется в сдиипцах высоты столба жидкости или в атмосфе-
рах. 
ГИДРОСФЕРА— прерыиистая ьодпая оболочка зелшого шара, 
располо/кеппая па поверхпости и в толщо земпой дсоры и пред-
ставляющая собой совокупность океанов, морей п водных объектов 
С1ТПИ (рею1, озера, болота, подземные воды), включая скопления 
воды в твердой фазе (спежпый покров, ледники). 
ГИДРОСФЕРА ПОДЗЕМНАЯ — по Ф. П. Саварепскому, часть 
земпой коры, в которой по термодпнамическплх условиям могут 
отцествооать природные воды. Г. п. развивается вместо с земной 
корой и пепосредствепво связана с надземной гидросферой (моря, 
ре]Ш, озера и т. п.). Термпн излигппий. 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ (гндротермы) —горячие водные 
растворы магматичесь'ого происхогкдепия, образовавшиеся прн сжп-
;кеппп выделяю1дпхся из магмы паров воды п сопровождающих 
их газов. И ряде случаев П1Юпсхон:дсипв горячих: растворов окази-

• вается сомяительпьги, так как поверхиостные воды, опустившиеся 
па глубпяу. также могут быть нагреты, сильно минерализованы п 

гидротермальным. 
Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь П Ы П ПРОЦЕСС -процесс образовашш минералов 
в результате отложения вещества как в открытых трещинах, так 
и в порах пород из горячих водных растворов, происходящих из 
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магд>ы. Нередко Г. п. поппмают более широко, включая пзап-
модеиствпо этпх растпоров с рапео существопавппиш лпгаералаып 
(метасоматоз), при котором зпачитсльпая часть вещества может 
быть заимствовала раствора^гп пз боковых пород. 
ГПДРОХПйПШ—пау1{а о хпмпп прпродпых вод. Основной задачей 
современной гпдрохпмпп является устаповлеппе гепетическпх 
завпспмостеи меясду хпмпческш! составом воды п явлеппялсп, 
определяющтш этот состав. 
ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЛИОМЛЛИЯ — участок распространсппя 
подземпых вод с содержаппем компоиептов х11М1гческого состава, 
апомальпымп по отпошеппю к пх фоновым зпаченпям, характерпим . 
для даипого водоноспого горизонта тглн комплекса. Г. а. могут 
образовываться как под влиянием рудных тел, перлпчпых п вторич-
ных ореолов рассеяггая в породах рудных месторождеппи, так 
II под влиягшем другпх причин, в частности кохщептрировапия 
кларковых содержаний химических элементов в лптосфере. Первые 
называются рудными гидрохимическими аномалиями, вторые — 
безрудпынш. 
ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ КАРТА — карта, па которой ноказап хими-
ческий состав подземпых вод плп закопомерпостн распрострапепия 
каких-либо компоиептов химического состава подземпых вод. 
ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ФАЦИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД — по 
Г. А. Максимовпчу, часть грунтового бассеипа плп грунтового 
потока, воды которой характеризуются одинаковыми гидрохттче-
скиАШ условпями, определяемы1«п по преобладанию одних раство-
ренных веществ (попов, коллоидов). Копцептрация и химический 
состав каждой такой части могут изменяться в известных пределах 
по преобладание одппх п тех же веществ сохраняется. 

Для грунтовых вод земного пхара выделяются следующие зоны 
гидрохимических фаций: 

1 — зона преобладания кремпеземпых п гидрокарбонатно-
креашеземпых гцдрохимических фаци!! грунтовых вод трошп«ов 
и субтропиков; 2 — 3 — з о н ы преобладания хлоридпых фации • 
северного п южного полушарий (онп приурочены к поясам пустынь); 
4—5 — зоны преобладания сульфатных, натриевых п гпдрокарбо-
патио-патриевых гидрохимических фаций степей северного п южного 
полушарий; 6—7 — зоны преобладания гпдрокарбопатпо-кальцие-
вых гидрохимических фаций северного и южного полушарий (свя-
заны с ^тиереншям климатическим поясом, пр1тем в южпом полу-
шарии эта зона развита слабо). 
ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — совокупность методов; приме-
няемых для определения химического состава, физических свойств, 
рН и ЕЬ природных вод. В зависпмости от целей гпдрохишие-
ского анализа изменяются его по л пота и точность. 
ГИДРОХИМИЧЕСКИ!! МЕТОД ПОИСКОВ РУДНЫХ МЕСТОРО-
ЖДЕНИЙ — изучение химического состава природных (главным 
образом подземпых) вод для поисков рудных месторопедепий. 
Г. м. п. р, м. осповап па изменении химического состава подземпых 
вод, происходящем в результате обогащения воды продуктами раз-
рушения рудных тел. Используется в комплексе с другими методами 
поисков рудшлх месторождений. 
ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ — профиль, пзображаюп^и!! 
прострапствеппое измепеиие химического состава подземвых вод 
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пли и:с пзмесспис содержания отдел т о г о или иесколыгпх ком„о„,,,, 
топ х п я т е с к о г о состапа прпродпих вод, р И , ЕЬ п т. и. " 
П1ДР0Х11МПЧЕС1С11П ПОИС - часть литосферы, характер!,з^ 
ющая смспу п сертпкальиом разрезе гидрохимических зоп с опподГ 
леоиымп прелеламп мппсралпзащи! подземпоп поди. 
ГПДР0Х1ШиЧЕСК11Е ПОПСКОПЫЕ П Г П З И Л К П - компопептц 
химического состава п рП природных под (апомальпыо по отпошсцпн! 
к широко распространеииим п данном районе), ук'азыоающпс па 
сал1гпге залела! полезпих лскопаемих. 
П1ДР0Х11М11ЧЕС1СИЕ ФЛЦПИ — участки надземной п иазсмпой 
гидросферы (вода или лсд), которые на исем и р о т я ж о т т хараьтсрц. 
зуются одппакоииип гпдрохимпческшга услоппямп, определясмылц 
по преобладашпо растворимых веществ (ионоо коллоидов) одного 
вида. . „ . 
П Ш Е Г Г Е П П Ы Е ПРОЦЕССЫ — по Л. Е . Ферсмапу, процессы, 
происходящие в па]0'/киых частях Земли, захватывающие атмосферу, 
гидросферу и пеглубокпе слоп литосферы. Г. п. представляют 
с о ^ й совокуппость слоиошх фпзпческпх п химических взапмоот-
иошепий верхних частей аемлои коры, гидросферы и атмосферы. 
Осповпшш фа1ггорами гипергеиеза являются: температура, давло-
пне, копцсптрацпя водородных попов, кислородный потепцпал, 
коллоидное состояние вещества, организмы п продукты нх жпзпс-
деятельпостн. 1'ерсмап выделяет следующие геохимотескпе про-
цессы гинергепеза: соСствеппо гппергепез, педогенез, сппгспез, 
диагсиез, катагепез, галогепез, гидрогенез, мехапогенез, биогепез 
п тсхпогеиез. Под воздействием Г. п. происходит разрушепие мнпе-
ралов и горных пород, образовавшихся па глубине, и обрааовапие 
новых минералов, устойчивых в верхних частях земной коры и ва 
се новсршостп. 
П Ш Е Р Т Е Р М Л Л Ь П Ы Е ВОДЫ — природные воды с температурой 
42—100® С. (См. Классификация подземных вод по температуре). 
ПШЕРППЭСТПЧЕСКПП (паднапориыи) ПЛПОР — по Мейпцсру, 
папор, достаточиый для подъема напорных вод выше уровня водпой 
понсрхностн грунтовых вод, залегающих выше напорного водонос-
ного горизонта. 
ГППОГЕППЫЕ РАСТВОРЫ — растворы, образующиеся при крп-. 
сталлнзации магмы па глубине. 
Г П П О П П Э С Т П Ч Е С К П П (подиапорнып) Ы А П О Р — по Мейпдеру, 
высота подъема напорных под, пе достигающая поверхности груп-
товых вод, залегающих выше напорного горизонта. 
ГЛАВНЫЙ (ОСПОВПОЙ) В О Д О Н О С П Ы Й Г О Р И З О Н Т — наиболее 
водообильный горизонт (пласт, порода) среди, других водопоспых 
пород, отвечающий практическим запросам (водоспабжепию, оро-
шеопю II т. п.). В ншкеперной геологпп Г. п. г . нередко называют 
водоносный горизонт, имеющий основное зпачепие в разоптпп 

явлений (оползни, суффозия). 
ГЛЕТЧЕР — ледник. 
ГЛЕЕВАЯ СРЕДА — восстановительная без сероводорода. Одни 
пз основных типов физш:о-хтгачсской среды подземных вод. В газо-
вом составе вод характерны СО^, местами СП^, позможпо П^. Иоп-

и различен. ЕЬ мепео + 0 , 4 в, местами ниже О (до 

сульфатами, там, где певозможиа пли слабо проявляется десуль-
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фуризацття. В Г. с. благоприятные услоппя для мтграцпп Рб^^, 
Мп®+ п мпогпх других металлов РЬ^ -̂ л т. п.). Прц папболее 
ппзкпх ЕЬ в Г. с. оозмояшо осаждеппо урана, селена, молибдена, 
меди. 

Г. с. гапроко распространена в грунтовых п болотных водах 
районов с влалшым климатом (тундра, тайга, влажные тронпкн 
п т. п.), в глубоких горизонтах нодзелгаых вод (воды нефтяных 
месторояедений, массивов изверженных пород п т. п.). 
ГЛИНИСТАЯ ПЛСТА — образец глпштстой породы, высуптспшлй, 
растертый в пороток, просеянный п увлажненный до нужной коп-
спстенцип. 
ГЛПППСТАЯ СУСПЕНЗИЯ — дпсперсная система, в которой 
дисперсная фаза представлена глинистыми частицами, а дисперсная 
среда — водой. 
ГЛПППСТАЯ ФРАКЦИЯ — входящая в состав рыхлых грунтов 
группа частиц размером < 0,005 мм. Количественно выражается 
в процентах к общему весу всех фракций грутгга. Г. ф. обычно 
представлена глннпстьткш мппераламп (см.). 
ГЛИПИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ — вторичные водные силикаты, алюмо-
силикаты п ферросиликаты, а также простые окислы и гидраты 
окислов кремнпя, железа и алюмпнпя, слагающие основную массу 
глпп, аргпллптов п топких « 0,005 мм) фракций некоторых других 
осадочных пород. Наиболее распространенные Г. м. каолиппт, 
монтмориллонит, бейделлнт, галлуазпт, пллит п др. 
г л и н и с т ы й (пустыппо-глппнстый) КАРСТ — комплекс суф-
фозпоппо-карстовых явлений (см. Суффозия и Карст), связанных 
с карбонатными п гппсопоспымп глннаьга, суглпнкаьш п мергелямп. 
Особенно характерен для предгорных районов Средней Азип. 
ГЛИНИЗАЦИЯ СКВАЖИИ — способ креплеппя стенок буровой 
скваншпы для предохранения от обвала прп буреппп, осуществляе-
мый путем беспрерывного омываппя скважпп глпппстым раствором, 
который представляет собой смесь глины с водой. 
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАППЯ — глубина, до которой в данной 
местности промерзает грунт. 
ГЛУБПППАЯ ЭР0.3ПЯ — эрозия, в результате которой пропсхо-
дпт углубление овражного л речного дна п врезание рекп в долину. 
Папоолее пптеиспвно проявляется в горных реках, 
ГЛУБИННЫЕ ВОДЫ — природные воды, подппмающпеся пз 
глубоких частей литосферы, пропсхождеппе которых может быть 
различным. 
ГЛУБИПНЬНЗ ПАРЫ ВОДЫ — пары, поднимающиеся из глубоких 
частей литосферы, пропсхождеппе которых может быть разлпчпьш. 
ГЛУБИННЫЙ ДЕБИТОМЕР — прибор, измеряющий расход жид-
кости в стволе скважппы па различных глубинах от забоя. Осповпое 
пазначеппе Г. д. — определсппе дебита отдельных водоносных 
слоев, вскрываемых скважинами. 
ГЛУБИННЫЙ МОНОМЕР — прибор для амера пластового давле-
ния в стшажипах. Известно пять типов Г. м.: 1) фиксирующие 
только максшхальноо давление; 2) передающие показания на по-
верхность земли; 3) прпнуждеппо регистрирующие ноказаппя 
через определенные отрезхга времени; 4) непрерывно регистриру-
ющие показания; 5) пепрерывио регистрпрующие показания и од-
повремепно передающие пх на поверхность. 



Годовой козффациепт водообильности источники 

ГОДОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ водооБильиостц псточипкл^ 
оттошенпе годового расхода источника за тот плп иной год к дорл^ 
расхода: 

^ 

гдо Л'р— норма расхода псточппкп; 
Л'1 Л*!, Ля—замсрсииыо годопио расходы псточипка. 
ГОЛОВКЛ (грифон) ИСТОЧПШСЛ — отдсльпыи сосрсдоточеипый 
выход подзсмиой поди па дпсппую повсрхпость. 
ГОЛЬЦОВАЯ ЗОНА — зона, располозксппая выше граииц лсспой 
раститсльпости. Хпрастсрпзустся 1штспспвпим фпзпчссшш вьгвстрп-
ваппем, в результате которого образуются россыпп глыб ц щсбпя, 
камсппие моря, 1;ур>"мы, остаицы вьгвстрпвашш (болпапы, кекурц, 
тршы) . 
Г0^10ТЕРМЛЛЫ1АЯ ВОДА — вода с постояппои температурой. 
ГОРИЗОНТ П30ТЕР.МНЧЕСК0Г0 ТЕПЛООБМЕНА (нулевая, фа-
зовая завеса) — горизонт горпых пород с постоянной в течеппе 
некоторого времспд пулевой плп отрпцательпой температурой, 
оСусловлеппоп крпсталлпзащ1сй воды плп таяппем льда в процессе 
промерзаппя плп протапваппя. 
ГОРНАЯ ВЛ^иКНОСТЬ — устаревший сппоппм терыппа «естествсц-
пая влажность горпых пород*. 
ГОРНАЯ ВЫРАБ0Т1и\. — полость в земпой коро, образуемая 
в результате извлечения полезных псконаеапдх и пустых пород. 
ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ (давлеипс горных пород) — давлеппо горпых 
пород, окрз'/кающшь горпыс выработки, па стешш и крепь этих 
выработок. 
ГОРНО-С\ПиТАРНЛЯ ОХРАНА ЛЕЧЕБНЫХ МЕСТНОСТЕЙ-
иеронршггая по охрапо лечебных псто^шпков, лпмапов, озер, 
прпбреиошх полос морей, районов климатических станции, окру-
/Кающпх их местпостеи п т. п. от всего того, что может тем или 
т н л ! п>те11 оказать какое-либо влпяпио па пзмепеппо состояния 
физических свойств и химического состава лечебных средств даппой 
местности. Г,-с. о. устанавливается законодательством. Г.-с. о. 
примсолется т а т к е для охраны псточпиков питьевых вод от загряз-
пепия. 
ГОРНЬШ НАДЗОР — система контроля за безопасностью ведения 
горпых работ п правильной эксплуатацией месторождений полезных 
пскопаемых. 
ГОРНЫП ОБВАЛ — отрыв массы пород от горного склона и быстрое 
перемсщепис со вппз с опрокидыванием и обрушением. 
ГОРНЫП ОЬ'РУГ ОХРАНЫ — тет 
запрещаются законодательством 
санитарпой охраны всякого рода _ 
и т. п. в целях ос)тцествлепия горпо-сапитарпой охраны лечебных 
г п р т т п с т о ч п и к о в , грязей п пр. 
1 и к - л ъ т ^ ДЛ1 — быстрое пптепсивпоо местное разпушеппо породы 

® го])пой выработки, сопровождающееся сильным 
ГПРЙ 'ИИ/Р ' ' /®'"'"' ° воздушной волпой. 
ТО^ПМГГП Т . Р О ! ^ " " ' ' ' " ®Я<^У^О)-СОЛСВЫО ВЫЦВСТЫ И З ПОВСрХПОСТП. 
термпп пмеет широкое расирострапепио в зТпадпой Сибири. 
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ГОГЬКИЕ ИСТОЧНИКИ — псточппь-п, вода которых содсряшт 
сульфаты и сол« магппя, а количество сухого остатка превышает 

ГОЙ'ДАРСТВЕИИЛЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА - гпдро-
геологпческая карта террпторпп СССР определешгого масштаба, 
составлегшая по плашпотам междупародной разграфки по е д ш т м 
прппцппам п методике с целью удовлетвореппя запросов разлптаых 
отраслей народного хозяйства п пауюг. 
ГРАВИТАЦИОННАЯ ВОДА — вода, передвигающаяся под влия-
ппем силы тяжести; в ней действует гидродинамическое давление. 
ГРАВИТАЦИОИИЫИ РЕЖИМ — в нефтяной гидрогеологии — 
режим работы пеЛтяио!! залежи, при котором псточииком энергии 
для движения нефти является сила тяжести самой нефти. Обычно 
сила тяжести начинает играть заметную роль в последнюю стадию 
разработки нефтяных залежей. 
ГРАВИТАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД — уплот-
нение горных осадочных пород в процессе их литификации, сопро-
вояодающееся уменьшением пористости и увеличеннем объемного 
веса. 
ГРАДИЕНТ ДАВЛЕНИЯ — пониженно давления, отнесенное к еди-
нице длины пути. 
ГРАДИЕНТ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — разность 
значений мгаерализации вод (в г/л) в двух пунктах (скваяшнах), 
деленная на расстояние между ними (в к.ц), пли, вернее, на длину 
путп фильтрации. 
ГРАДИЕНТ НАНОРА — попижеипе папора, отнесенное к единице 
длины пути фильтрации. 
ГРАДИЕНТ Н Л Т О К А — с м . Напорный градиент. 
ГРАДУС ЖЕСТКОСТИ В О Д Ы — с м . ЛСесткостъ води. 
ГРАНИЦА ПОДЗЕМНОГО ВОДОСБОРА — г р а н щ а площади рас-
пространенпя горных пород, в пределах которой происходит под-
земный водосбор. 
ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ — в гидрогеологии — условия па гра-
ницах водоносиых горизонтов. Под границаьш пласта понимаются 
как естественные границы (реки, гидравлически связанные с водо-
посныьш горизонтами, коптуры выклинивания горизонта, границы 
пластов с разной водонроводимостью и т. п.), так и искусственные 
(водозаборные сооружения); па границах чаще всего могут быть 
заданы следующие условия: 

1) граничные условия первого рода — па границе области филь-. 
трации задастся значение ианора: 

II = Соп51 или 11=} {1)\ 

2) граиичиыо условия второго рода — па границе задается 
расход подземных вод: 

(? = СОП51 ИЛИ ( ? Г = / ( Е ) ; 

ГРАНУЛА — часть ^ сложно построенной коллоидиой частицы 
(лшцеллы), состоящей из ядра и неподвижного слоя ионов, имеющих 

• электрический заряд, прот1топололш.ый заряду ядра. 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ (мехапичеекпи) АНАЛИЗ — онределе-
пие размеров и количествениого соотношения частиц, слагающих 
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г,ихлтю горпую породу. Са^гьш простим видом Г. а. яолпетсл спто-
Разделенно па фракцпп часгац породы, прошедпшх чорсз 

с п т а ? ^ т р с т п я « п 0.25 проводят методом отм^пвапип. 
г , г - л т л с ^ х грунтов прпмспяют ореомстрш1сск1ш метод ( а о 
ГГАПУЛ^метРПЧЕСКИП (зсриооой, мсхаппчссшп".) СОСТАВ ГОР. 
тп ТУ ПОРОЛ — процептпоо пссопоо содсржаппо в породе разлппгшх 
по велитопе фракций (совокупность одинаковых зсроп п частпц). 
Для о ^ с л с о п я Г. с. осадочных пород пащо всего применяют 
слсдуюад-ю класспфикацпго обломков (размер обломков в мм)-. 
вал541Ы крупные - более 500. с р с д п п о - 5 0 0 - 2 5 0 , мслкпс^. 
250-100; галька (щебень) крупнап ~ 1 0 0 - 5 0 , средняя - 50--25, 
мс1кая - 2 о - 1 0 ; гравий ( х р я ^ к р у п п ы и - 1 0 - 5 , мелкий 
5 - 2 - песок очень к р у п н ы й - 2 - 1 , к р у п п ы и - 1 - 0 , 5 , средний-
0.5-0;25Гмелклй - 0 . 2 5 - 0 , 1 0 . тошсозернпстып - 0,10-0,05; 

— о 03—0 005: глппа — менее 0,005. 
ГТЛФЦ!? Г Е и & ТИПА ПОДЗЕМНЫХ вод - по 
В л Сулину, графпчесютй способ спстематпзащш подземных вод 
но хгогаческому составу. Г. г. т. п. в. предполагает наличие свлзп 
ме-жду хтгачесшш составом п пропсхоащеппем подземных вод 

Центром Г. г. т. п. в. является точка с гКа/гС1 = 1 . Воды 
с г1^/гС1>1 попадают в ппяшпп квадрат, а с гКа /гС1<1~ 
в верхний. Для определеппя гепезпса вод попользуют таюко соот-
пошенпя попов (в о̂ (рпс. 5). 
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Рис. 5 . Диаграмма природ-
ных вод1оо П. А. Сулипу) 
Типы сод: I — сульфатио-
иатриевыО; П — гидрокар-
Соиатио-иатриевый; Ш — 
хлор-кал ышеоый; /7—хлор-

магписвый 

Находящиеся в ппишем квадрате воды сульфатпо-патривпого 
соответствуют коптпненталь-

вого т н и мппг^п?,®^'''^®''' ° 1шадрато воды хлор-магнпе-
тнпа-глубинпой обста-

новке формирования. Воды каяадого типа по преобладающим анио-

п 
пой 
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пам разделяются па группы (гпдрокарбопатпые, сульфатные, 
хлорп^пые), по соотпотпеппю меладу попалпт — па классы п по 
преобладающим катпопам — па подгруппы (кальциевые, магппевые, 
патрпевыс). 

Недостаток Г. г. т. п. л. — формальный прпзпак распроделеппя 
под При псзпачптельпом пзмепоппп показателей ^NаУ^С1 пли 
(гй—ггГа)/гМг вода может быть опгабочпо отпссепа к другому 
гепет1Г1сскому тппу. 
ГГАФПК-КВАДРАТ — корреляцпоппая диаграмма, позволяющая 
сопоставить аппошшй п катпоппый составы л велпчнпу мппералп-
зацпп подземных вод, а такжо определить зависимость химического 

+ 
V» 

юо 

ю $ 8 7 В 5 3 2 / 
20 19 18 /7 15 15 13 12 п 

30 29 28 27 26 25 23 22 21 

кО 33 за 37 36 35 Зк 33 32 31 

50 кд к7 к6 «5 Ц к2 

50 59 58 57 56 55 53 52 51 

70 69 68 67 66 65 63 62 61 

80 73 78 77 76 75 73 72 71 

90 83 88 87 86 85 8^^ 83 82 81 

ЮО 33 38 37 36 35 33 32 91 

т 

<5» ео 

ма+к 

Рпс. о , Графнк-кпадрат П. П. Толстихшта 

состава вод от пх прпурочедиостп к различным генетическим типам 
и т. п. Г.-к. часто используют для первичной систематизации резуль-
татов химических анализов подземных вод. Наиболее часто поль-
зуются Г. к. II . И. Толстихипа (рис. 6) п Г.-к. А. А, Бродского 
(рис. 7). 
ГГАФПК-ТРЕУГОЛЫШК — графнчесхшй способ систематизации 
данных хилгаческих анализов подземных вод. Наряду с графиком-
квадратом (см.) гаироко применяется в гидрогеологии (рпс. 8). 
ГРИФОП — сосредоточеппый выход подземпой воды из водоносной 
породы в виде струп, являющейся частью источника. 
ГРУПТ — горная порода, рассматриваемая как основапие ишке-
нерпых соору/кеиш! пли материал для их возведения. Различают 
.грунты: 1) скальные, имеющие высокую механическую прочность 
и являющиеся упругими твердыми телами; 2) полускальные— 
с поппжепгами по сравнению с грунтами первой группы механиче-
скими свойствами; 3) мягкие глинистые — с пластичными свой-
ствами (связные грунты); 4) рыхлые сыпучие (несвязные груп-
г Р ^ т т т п Й ^ т Ч Л ^ Д ^ л ® ' легко дефорьшрующиеся (ил, торф п др.). 
ш ' ш и в А Я МАССА — в груитоведепип — система, состоящая 
из твердого минерального скелета и воды, заполняющей поры 
между зернами (двухфазная система), или скелета, воды и воздуха 
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(трехфазная система). Прп этом гр>т1т01зая масса предполагается 
однородной. 
ГРУНТОВЕДЕНИЕ — учение о составе, строеппн, состояшга л своп-
стпах горных пород, влияющих на взаимодействие пород с пнженер-
п ш ш сооружениями, а также о методах улучшения свойств пород 
для строительных целей. 
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ — подземные воды первого от поверхности 
постоянно существующего водоносного горизонта, расположеппого 
па нервом водоупорном слое. Г. в. имеют свободную водную по-
верхность, Площадь распространения Г. в. и область поглощения 
совпадают. Иногда Г. в. называют все капельпожидкно граиптащкш 
ные воды, имеющие свободную воднзгю поверхность, находящуюся 
под атмосферным давлением. При этом различают Г. в. открытые, 
если над ними пет водоупорной кровли, и покрытые, если над 
ними залегает водоупорная кровля, до которой воды обычно не 
доходят. У покрытых Г. в. область поглощения пе совпадает с пло-
щадью распрострапенпя (См. Межпластовые воды.) 

По С. И. Иикитину, Г. в. — это вода «первого от поверхности 
водоносного горизонта, расположенного в подпочве пли в более 
глубинных коренных породах, па первом от поверхности водо-
непроницаемом слое, остающаяся свободной за удоплетворением 
абсолютной наименьшей плагоемкостп водоносной породы» (Пи-
китин С. «Грунтовые п артезианские воды па Русской равппне». 
Науч.-популяр. чтение по сельск. хоз-ву л осповпьш для пего 
паукам, 1900 г.). 

По В. Л. Сергееву (1958 г.) Г. в. — «это свободные (гравита-
ционные) воды, форлтр^пгощиеся в коре вьгоетрпвания пли в рыхлых 
поверхностных отложенпях — грзпатах, отражающие прямое воз-

' действие фпзпко-географпческой среды в закономерностях формиро-
вания, режима н условиях залегания». Данное определение наиболее 
полно отражает современные представленпя о грунтовых водах. 
ГРУНТОВЫЕ РАССОЛЫ — рапа, связанная с породамп ложа 
соленого озера или пропптывающая пористые, пе содержащие 
солей донные озерные отложения. Последние отделены от новерх-
ностпой межкристальной рапы слоем ила пли других изолирующих 
пород, л поэтому Г. р, не нмеют с данными отложениями неносред-
ственпого сообщения. Химический состав Г. р. иногда отлтшется 
от состава поверхностной раны. Па некоторых озерах Г. р. пред-
ставляют практический п н т ^ е с . 
ГРУНТОВЫЙ б а с с е й н " бассейн стока грзт1Товых вод. 
ГРУНТОВЫЙ КОЛОДЕЦ — сооружеппе для захвата грз'нтовых 
под (см.), широко распространенных близ поверхностн земли. 
Все разнообразие конструкций Г. к. сводится к двум типам: шахт-
ному колодцу и трубчатому (схшажине). 
ГРУНТОВЫЙ НОТОК — потоп групговых вод. 
ГРУНТОНОС — нриснособленис для отбора прп бурении образцов 
рыхлых грунтов (песок, супесь, суглинок, глипа) с сохранепием 
их природного сложения. Широко щшменяется в практике пнже-
нсрно-геологпчсскнх исследований. Извлекаемые пм образцы грун-
тов используются для определения естественной влажности, пори-
стости, сжимаемости, сонротивлепля сдвпгу. 
ГРУППОВОЙ ИСТОЧНИК — псточник, состоящий пз несколыгах 
выходов подземных вод, расположенных блпзко одпн от другого. 



С2 Грялевое мииералшое озеро 

Этп гядельпив выходы паэывают ппогда головкалги псточп1м-,>ь 
ГРЯЗЕВОЕ МПЦЕРЛЛЫЮЕ ОЗЕРО - озего, па дцо которое" 
иакоггалпсь топкодпспсрсаыо плы, употрсбляомио в бальцеологпп 
как лсчсбпыо плп хгапералыгао грязн . 
ГРЯЗЕВОП ВУЛКАН (сальза) — большой холм плоскокоптсспой 
формы, имеющий па всршппо воропкообразиыц кратер, пз которого 
псрподппсскп плп пспрсрывпо выделяется газ (пода, ппогда с плсц-
каип псфтп) п грязь, представляющая собой нспдкую глппу; послод-
пяя, растекаясь по склоиу Г. в. , наращивает его копус. Перподт'е-
скпс плп персгуллрпыо извсри(еппя Г. в . сопровождаются выдсле-
штем газов (взрываяп) п выбросамп обломков породы. В СССР 
Г. в. пебольшпх размеров пазываготся грязевыми сопками. Форцц 
сопок зависят от густота выделяемой грязп; прп очепь лшдкоп 
грязп копус иоисет по образоваться вследствпо растекаппя грязп. 
Выделяют два типа Г. в.: одпп связаны с ыесторолщеппямп вефтп, 
др)тпо — с вулкапаьга п по с>тцсству представляют собой моффсты. 
Г. в., связашшо с месторо/кдеппямп пефтп, шпроко распрострапсяи 
в Закавказье, Закасшш, Кубапо-Черпоморской области п прпуро-
чепы к зопо разломов плп трещпп в .земпой коре. Опп выделяют 
Брспм)-ществст10 углеводородные газы (главным образом мстап), 
псбольшоо колотсство углекислоты (СО2) ц ппогда окпсп у1'лорода 
(СО) п азота (N5). Некоторые Г. в. выделяют газ со зиачптсльпой 
прпмссью азота, нередко в сопрово/кдеппп гелпя п других благород-
пых газов. В грязевых водах Г. в. содериится '̂юд, бром п бор. 
Г. в. второго п ш а выделяют прсимз-тдествеппо углекислый газ, 
сероводород п пары воды, углеводородные газы п пих отсутствуют. 
ГРЯЗЕВОП ПОТОК — си. Сель. 
ГУД;КIIР — отложение соды в озерах. 
ГУЛНПЮВЫЕ ВЕЩЕСТВА — вещества, содержащиеся в торфах, 
почвенном гз'мусо п псконаемых углях в виде солей гулшповш 
кпслот. Хпмпческп весьма слоиош. 
Г>'М1ЩПЬШ КЛИМАТ — влажный клтиат , прп котором просачп-
вапие п пспареппе по могзт поглотпть всех выпадающих осадков 
(остаток стекает в впдо рек). 
ГУ.МПДПАЯ ОБЛАСТЬ — область с влажным климатом, при кото-
ром количество атмосферных осадков превышает пспареппе, вкл1о-
чая трапспнрацпю растегпшми. 
ГУМУС В ПРПРОДНЬСС ВОДАХ — соедппенпе, . получающееся 
в результате неполного распада п химического взаимодействия 
остапсов растительных тканей с ьгаперальпымп веществаш! почвы. 
В речных водах содержание Г. равно в среднем 10—50 .иг/л, в неко-
торых случаях достигает 200 .нг/л. Особенно богаты пм реки, беру-
нщо начало пз болот, воды которых пмеют пнтепспвпую бурую 
окраску. . Так, в ре1«1Х Фипляпдпп, берущих начало пз болот, 
органпческпо вещества составляют около 50% от сухого остатка, 
в тропических реках Юишой Лмерикл — до 70%. Содержание 
Г. в озергах водах колеблется в пределах 1—150 мг/л (Б. А. Ско-
нищев, 1950 г.). Меньше всего Г. в озерах степей п пустынь, дпо 
и берега которых сложены карбонатными породаьш, »гаого его 
в озерах, расположенных среди болот таегкпой зоны (дистрофпые 
озера); подобные озера пмеют воды, по цвету напоминающие крепкий 
чаи, п на м дне нередко откладьгааются гумусовые вещества. 
Ьолпчество Г. в гр)-нтовых водах, как правило, по превышает 
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10 мг/л, п средпом составляя 4—0 .«г/л, по опо возрастает до 80 .пг/л 
п грунтовых водах болот в бассейпо Обп (по Б. А. Скопппцеву). 
В Г. преобладают разлпчпые высокомолекулярные оргавлческпе 
кислоты сложного п пепостояшгого состава (гумиповая, фульво-
кпслота). Для гумусовых веществ характерна высокая степень 
дисперспостп; опп являются тпплчпымп коллопдамп, обладающим! 
высокой красящей п поглотптельпой способностью. 
ГУСТОТА* РЕЧПОП СЕТИ — отпошеппе суммы длины всех рек 
бассейна (плп другой террнторпп), включая п пересыхающие, 
выраженной в кплометрах, к площадп бассеипа (плп территории), 
выражеппой в квадратных хшлометрах. Является показателем 
(характерпстикои) развития поверхностного стока в бассейне. 

ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ — давление атмосферного воздуха, 
равное весу столба воздуха с основанпем 1 см', находящегося 
над уровнем, на хсотором измеряется давление. На уровне моря 
Д. а. в среднем равно давлению столба ртути в 760 мм, с высотой 
опо уменьшается. 
ДАВЛЕЦПЕ ГПДРОДИЫАМЦЧЕСКОЕ — давление, оказываемое 
движущп&шся струйкаьш воды па частицы породы (сила взаимо-
действия ме>вду двигающимися частицами жидкости, отнесенная 
к единице площади). 
ДАВЛЕ1111Е ГРУ11ТА — давлеппе, оказываемое породой па огра-
ждающую конструкцию плп окружающую среду. 
ДАВЛЕНИЕ ЗАБОПНОЕ — давлеппе па забое работающей (экс-
плуатируемой) скваншны. Д. 3. замеряется иепосредственно в рабо-
тающей скважине глубпшшмп мапометраьш. 
ДАВЛЕНИЕ ПАБУ:?^НИЯ — давление, развивающееся в глини-
стой породе при доступе к ней воды п недопущенпп увеличения 
объема. 
ДАВЛЕНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ — давление напряженной породы па 
конструкцию, препятствующую деформацпп ползучести. 
ДАВЛЕНИЕ ПОРОВОИ ВОДЫ — гидростатическое давление в воде, 
заполняющей поры рыхлой породы. 
ДАВЛЕНИЕ НА УСТЬЕ — давление, возникающее па устье сква-
жины в случав пересечеппя ею горизонтов с пластовым давлением, 
превышающим давлеппе столба яшдкостп. Д. п. у. отмечается 
манометром. Величина его зависит от веса столба раствора п чис-
леппо равна разности пластового давления и давления веса столба 
ишдкости от устья скважппы до вскрытого горизонта. 
ДАВЛЕНИЕ ПОТОКА ГРУНТОВЫХ ВОД — см. Гидродинамиче-
ское давление. 
ДАРСП — единица измерения проницаемости горных пород, выра-
жающая пх способность фильтровать ншдкость с динамической 
вязкостью 1 саптппуаз (1/100 пуаг) через площадь поперечного сече-
ппя 1 см^ со скоростью 1 см/сек при разности (перепаде) давления 
ишдкости 1 атпо направлению струи па 1 см длппы пути фильтрации. 
ДАРСИ ЗАКОН — закон фильтрации жидкости в пористой среде, 
выражающий липейпую зависимость скорости фильтрации от на-
порного градиента: 

У=К1 
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где Г — спорость фпльтрацпп; 
д' _ поэффпцпрнт фильтрации (см.); 
I — иапорпий ггалпгпт. 

ДВУХМЕРНОЕ Д Б П Ж Е П П Е ПОДЗЕМПЫХ ВОД ~ двшкеппс т, 
тч'оторои вектор скоростп можпо разложить па дпо состаплявдт?" 
Дпухмерпыо потокл м о о т б ш ь плапопцми, когда пск'тор скорТг'.̂  
можпо разло-лптть па дво горпяоптпл1,тлп спстаплтощпс, п пптЬп, 
1п^мп дв5'хм0рпимц п разрезе, когда г-.млор скоростп мо-.кп», рпил^ 
ипгп. па всртпкальпую и горплоптальп^ю состаплтощис. 
ДВУХМЕРПЫП П О Т О К - с м . Двутмсрлос дти/сатг 
япд. 
ДВУХСЛОППЫП ПЛЛСТ — пласт п гертипальпом ралрсзо, состгь 
пщпЛ пз дп}^^ слосп, имеющих разлпшшо фильтращгоиицс споц-
ства. В пр1^одпых условиях в доухслоГшом пласте верхппп слой 
являете л ооычпо слабопроппцаемым, а ипжши! — хорошо пропп-
ааезшм. 
ДВУХ/КПДКОСТПЫП ПОТОК — раздельное двпжеппс двух жпд. 
ностей различной вязкостп в едином потоке (папрпмер, прп витеспс-
ппп пефтп водоЛ) в протпвопололгность двухфазному потоку, 
прп котором в пласте перемещается смесь пефтп л водц плп пефтп 
п газа п т. д. 
ДЕБИТ (производительность) С К В Л Ж П П Ы (колодца) — объем 
води, выдаваемой скпаигппой (колодцем) в едпппцу времени. Опре-
деляется в литрах в сск>т1ду или в кубических метрах в час, супта. 
Близкий к Д . термин •расхоД'> рекомендуется употреблять по отпо-
тепию к потокам подземных вод. 
ДЕБ11Т0.МЕТР — прибор, записывающий кривую дебита скважшш 
или ь'олодца во времепи. 
ДЕГАЗЛЦ11Я — сстсствеииое или искусствешюо выделеппе газа 
пз иа1Д1состп (например, из глинистого раствора) плп лз какого-либо 
прпродпого 1;олле1,тора. Д , нефтяного пласта пли месторождсппя 
означает л-лстучипание в атмосферу газов, находящихся в пласте 
как в своиодпои состоянии, так, частлчпи, п раствореппыми в пефтп. 
Прп псследованил содери;ащихся п пефтп газов различают три ппда 
дегазирования пефтп. 

1. IIрп копта1ггпом дегазировапил весь освобождающойся 
пз раствора прп спшкештп давления газ до конца процесса остается 
в копта кто с ишд костью. 

2. Прп дифферепцпальпом дегазировапил освобождающийся 
пз раствора газ периодически, по меро сппнсеппя давления, отводятся 
пз системы, так что в контакте с жидкостью всегда остаются только 
что выделившиеся лз раствора вес болео п более тяжелые фракцпп 
газа. По меро отвода легких фракции парциальное давление более 
тяигелых компонентов пепрерыопо возрастает, что затрудняет пх 
пспареппс, п процесс дегазацпл будет неполным. 

3. В а к у р т о с дегазпроваппе, прп котором путем вакууьшоч 
откачкп весь газ может быть удален пз нефти. 
ДЕГИДРАТАЦИЯ (оСсзио/зтванпе)— процесс выделеппя воды пз 
мппералов п горных пород. Д . павестпяков при метаморфизме 
пропсходпт вследствие реакции карбопатоп с кремневой кислотой 
(прп мсхавической примесп кварца). 
ДЕГРАДАЦИЯ ЗОН МЕРЗЛЫХ ПОРОД (крполптозоп) - умепь-
шеппе мощности, новыгаонпо температуры, сокращение площадп 



Действующее гидростатическое Ваел^пи'е (о 

п увелпчсппе прсрывпстостд мерзлых толщ. (Сипопим — «деграда-
ция мерзлоты»). 
ДЕПСТВУЮЩЕЕ ГПДРОСТЛТПЧЕСКОЕ ДАВЛЕ1ШЕ — разпость 
между папорамл п двух точках подзелгаого потока по пути его дпи-
жеппя. 
ДЕПСТВУЮЩПП (эффсктпвпыГ|) ДИАМЕТР ЧАСТИЦ — см. 
Кривая гранулометрического состава. 
ДЕКАРБОППЗАЦПЯ ВОД — удалеппе пз раствора гпдрокарбопа-
тов кальция п ыаглпя (умспьшеппо карбопатпой жесткости) путем 
добавлеппя швестп: 

Са(11С0з)2 + Са(011)2 — г С а С О з + З Н а О . 
I 

Одиовремеппо происходит удалеппе пз раствора свободной СО2: 

С02 + Са(011)2—> СаСОз+ПгО. 
I 

ДЕЛЯПСПВиЫЕ ОПОЛЗПП — по А. п . Павлову, оползаппе, воз-
ппкающее в пшкпей частп склона (например, в результате подмыва) 
п постспеппо распространяющееся вверх по склону вследствие 
последовательного соскальзываппя повых масс горных пород, 
ДЕПРЕССиОИПАЯ ВОРОПКА — см. Депрессиопная поверхность 
подземных вод. 
ДЕПРЕСПОПИАЯ КРПВАЯ — лпппя, образоваппая пересечением 
вертикальной плоскостью депресспонпой поверхпостп подземного 
потока 1ю паправлеппю его течеппя. 
ДЕПРЕССПОППАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — пьезо-' 
мстрпческая поверхность напорных плп свободная поверхность 
безнапорных вод, снижающаяся: а) к месту пх выхода па поверх-
ность землп, б) к месту перетекания в более глубокпе водопепропп-
цаемые породы, в) к пункту откачкп (скважпне, колодцу, шахте 
и др.). В последнем случав Д. п. пмеет форму воропкп и называется 
депресспопиой воронкой. 
ДЕПРЕССПЯ — см. Депрессиопная поверхность подземных вод, 
ДЕПРЕССПЯ ДАВЛЕНИЯ — 1. Для разрабатываемой площади — 
ноппжешю пластового дшгампческого давления относительно началь-
ного пластового давления (т. е. замеренного до начала эксплуатации 
залежп пефтп). 2. Д л я эксплуатирующихся с1сва/кип— разпость 
мелзду динамическим пластовым давлением п забойным давлением 
в данной скважине. 
ДЕРПВАТПЫН ИСТОЧНИК — источник, отделившийся от глав-
ного псточлика, часто пзменяющпй своп физические п химические 
особенпостп вследствие примесп других вод. Обычно термин приме-
няется к ьшперальпым источникам. 
ДЕСОРБЦИЯ — удаление с поверхности адсорбента адсорбировап-
пого па пей вещества. Явление Д. противополоншо адсорбции. 
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ — разведка подземных вод па выбранных в процессе 
предварптельпоп разведки у^шстках для подсчета эисплуатациоп-
пых запасов подземпых вод по промышленным категориям и полу-
чения материалов для проектирования повых водозаборпых соору-
жений плп расширения существующих. 

5 Закиз 



Детрул1«ний оползень — Диаграмма гранул, состава 

ДЕТРУЗИИИЫИ О П О Л З К И Ь — СЯ. Оползень. 
ДЕФИЦИТ ВЛЛ;К110СТ11 (влажпы1'| дсфпцпт) — газпость между 
упругостью пароа (Е), псоСходпмых для пасищспип, п уиругостьш 
одров (?). ваходящшся о воздухе: 

ДЕФИЦИТ ПАСЫЩЕИИЛ (дефицит упругости, недостаток иасы. 
щспия) — разность мсиу^у иол пои илагосмсостыо п сстсстпсппоц 
пла/кпостью породи. . „ „ 
ДСФОГМАЦПЯ ГОРНЫХ ПОРОД — пзмеисицо формы п объема 
гггрпих пород иод дсйстппсм тек'топпчсскпх сил. Д . можот пропсхо-
д1ггь с пзмспсппем объема горпих пород, дсогда дойствует гпдроста-
т т е с к о с даплеппе, пли объема п формы тела либо только формы, 
когда действуют паправлеопые сплы. При действпп последппх 
возникают Д . трех видов: упругие (эластпческпе), пластпчсскпе 
и разрывные. Прп упругих Д . изменяется форма тела, по как только 
дсформпрующсо воздействие впешпих условпй прекращается, преж-
няя форма восстанавливается. При пластических Д . пзмепеыпе 
)^опиы тела происходит без разрывов, по в о т л т п о от эластшескпх 
деформаций пластические Д . необратимы. Пластические Д. особо 
«азгаое значеняе прибретагот на глубине. Они совершаются посред-
ством дифференциальных днижеппи «о определенным паправле-
пиям. Разрывные Д . сопровождаются нарушением сплошпостп 
позвпкаюп;и1 трев^пп п расколов. В строеппп земпои коры паблю-
лаются пластические деформации (складки) п разрывные. 
ДЕФОРМАЦИЯ ПОРОДЫ ПРП РАЗРУШЕНИИ — деформация, 
вызывающая необратимое иарушеняе сплошпостп тела. 
ДЕФОРМАЦИЯ СДВИГА — деформация, вызываемая силой, лежа-
щей в плоскости псследуемого сечения н смещающая частицы тела, 
прилегающие к сечеипю, друг стносптельно друга. 
ДЕФОРМАЦИЯ ТЕКУЧЕСТИ — тип деформации после превыше-
ния напряжением предела пропорцпональпостп. Излишний сипоппм 
термина «пластическая деформация». 
ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ПОРОД — способность породы деформиро-
ваться под влиянаеи внешней пагрузки. Термин излишний, 
ДЕХЛ0Р]1Р0ВАПИЕ ВОДЫ — освобождение воды от остаточ-
ного хлора поело со хлорпровапия в целях обеззараживания. 
Д. в, осуществляется связыванием хлора хпмпческпмп веществами 
или адсорбцией актпвпровапшо! углем. 
ДЕШИФРЯРОВАПНЕ АЭРОООТОСИНиКОВ — чтепие, расшиф-
ровка содержания аэрофотоснимков. 
ДЕЯТЕЛЬПЫО СЛОИ — сезоинопротаивающий слой. 
ДИАГЕНЕЗ ГОРПОИ ПОРОДЫ—процессы, происходящие в породе 
после се образования до момента разрушепия и превращеппя в мате^ 
риал, являющийся исходным веществом для образования повой 
породы с новыми свойствами, или до начала повой стадии генезиса 
приводящей к образованию метаморфичесгатх пород п почв. 
ДИАГРА>1МА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА - графиче-
ское пзооражепио результатов гранулометрического анализа 
грунта. Прп помощи дпаграмлпл можно изобразить результаты от-
дельного анализа п результаты анализа многих пород. Д . г. с, 
по результатам отдельного анализа могут быть суммарные плв 
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разпостпые (гпстограммы). Они писют впд крпомх. Для построения 
суммарпоп Д . г. с. по оси абсцпсс плп ордппат откладывают диа-
метры зсрпа плп их логарпф»ш. По другой осп откладывают сум-
марное содержаимв частиц меньшего диаметра. Получеаные точки 
соединяют плавной кривой. При построепшх гистограммы по осп 
абсцпсс откладывают дпамстры (п*н логарифмы) частпц, а по оси 
ордипат — содержапже фракции даппого диаметра. По криооа 
можно графачес1ит определить средипй диаметр зерен осадкоп, 
коэффициенты сортиропкп. Для изображения апалпзоп многих 
пород строят диаграммы в виде равпостороппего треугольника, 
позволяюп^ио изображать гранулометрический анализ из трех 
фракции, 
ДИАГРАММА ФЕРЕ — график, изображающий состав трехком- . 
попентной смеси. Имеет вид равностороннего треугольника, каждая 
вершина которого соответствует 100% содержания одаого пз ком-
понентов. 
Д11АКЛАЗЫ — тектонические треп[нпы, вдоль которых пе проис-
ходило перемещений горных пород. 
ДИиАМПКА ПОДЗЕиДЫХ в о д — учение о движении воды в гор-
ных породах аемжож коры, совершающемся под влиянием кят; при-
родных, так н искусственных факторов. В сферу изучения иходит 
двпжепие вод не только в водоносных, насыщенных водой породах, 
но и различные виды передвижения воды в водонасыщенных пори-
стых образованиях. 
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ — сила сопротивле-
ния перемещения слоя жидкости площадью I см^ на 1 см со ско-
ростью 1 см/сек. 
ЩПАМИЧЕСКПЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ В О Д — с м . Запасы 

воды дигюмичеешие. 
ДППАМИЧЕСКПИ УРОВЕНЬ — уровень подземных вод, снизив-
шийся вследствие откачхш пли повысившийся в результате нагнета-
ния воды в водоносный горизонт. 
ДППАМПЧЕСКОЕ СОПРОТПВЛЕППЕ — способность грунта ока-
зывать сопротивление как мгновенным, так п периодически дей-
ствующим нагрузкам, прилагаелшм в малые промежутки времени. 
ДПСПЕРСПАЯ (дмсперсиоппая) СРЕДА — фаза, присутствующая 
большей частью в коллоидном растворе в избытхсе, или растворитель, 
в котором распределены (растворены) частички второй (дисперсной) 
фазы. 
ДИСПЕРСНАЯ ФАЗА КОЛЛОИДА — совокупность растворенных 
в какой-либо" массе (дисперсиоппой среде) мельчайших частиц 
(лпщелл) коллоидно-растворенного вещества. 
ДПССОЛЮЦИОННЫЕ (карстовые) ПУСТОТЫ — пустоты в поро-
дах, образующиеся вследствие растворяющей деятельности воды. 
Термин излишний. 
ДИСТИЛЛЯЦИЯ — превращение жидкости в пар п последующее 
сгущепив его и исидкость с целью отделения ишдкоста от растворен-
ных в пей нелетучих твердых веществ нлп менее летучей жидкости. 
Например, посредством Д. очищают природную воду от содержа-
щихся в пей солей. 
ДИФФЕРЕПЦИАЛЫ10Е ДАВЛЕНИЕ — в нефтяной гидрогеоло-
гии — давление, под которым нефть и газ перемещаются из пласта 
в скважппу, равное разности между динаиическам и иластовым 

Г)* 



ез Дифференциация осадочная — Доппые рассолы 

давлеппем, т . е . давлеггасм па забоо скваяшпы прп ее эксплуатацпп 
ДПФФЕРЕПЦПАЦИЯ о а Д О Ч П А Я — раздслепио проду1стов ра;' 
рушеппя гориых пород о процессе осадиооОразовапця. В резуль-
тате Д . с . из продушгов разрушеипя возоикают осадки, отлп7а-
юпщеся от матер1ШС1Ш1 пород по хшшчсскому, мццеральпому 
п грапуломстрпчсскому составу. Различают дифферсиццацпю ысха-
ппческуто п хп»ипескую, которио оОиппо пропсходит одповрсмсипо 
Д . о.—только одна сторона ироцссса осадкооСразоваппя, другая' 
по мепсо важпая сторона — сысшпвагшо проду1чТоп разрушеипя 
разлпчаш: псрвпчпих пород. Теория Д . о. разработана советскпмц 
\'чсшлмп <Л. О. Пустовалов п др.)-
д и Ф Ф У з и о и п о Е ПЕРЕМШКППЕ СОЛЕП В ГОРНЫХ ПОРО-
ДАХ — двшкеппо попов о поровом растворо под влиянием разцостп 
концс1працш1 солей о различных участках породи. Экснерпмсц-
тальпо установлено (В. Л. Прпклонский, 19С0 г.), что дплЛузця 
солей в глнаах подчиняется закону Фдка п что процесс дцффузвд 
солей н породах зависит главпш! образом от физического состояния 
глпп (влалшостп, пористости, показателя уплотпенностц К''}, 
а но от иннерального состава: 

Г -Ер' 
где Е, Е^п Ер-- соответственно коэффицнепти пористости в есте-

ственном состоянии па границе текучести и па 
границе раскатыпанпя. 

ДИФФУЗИЯ — процесс, всд>тций к естественному равномерному 
распределению растворенного вещества по всему объему раствора. 
Растворенное вещество всегда стремится перемещаться от мест 
с большей концентрацией к местам с меньшей концептрацпей. 
Это явление свойственно как истнппш!, так п коллоидным раство-
рам. 
ДИФФУЗПО-ПЛЕИОЧИАЯ МИГРАЦИЯ — молекулярное и пле-
ночное псредвп/кепио иитдких и газообразных вещестн, в частностп 
углеводородных соедппеппц, по поверхпости кристаллов или частпц 
горных пород благодаря явлениям сорбции п дпффузпп. 
ДЛИТЕЛЬНАЯ ОТКАЧКА — откачка воды из скважины, колодца 
или другой выработки для определения изменения дебита или пони-
жения уровня воды во времени. Д . о. является одним пз методов 
определения Э1;силуатациоппих ресурсов подземных вод, особенно 
в условиях значительного использоваппя пх статических запасов. 
ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ГРУНТА — свойство некоторых грун-
тов, пснытавшнх а теченио длительного времени ползучесть (см.). 
снижать прочность п разрушаться прп меньшпх папряженпях, 
чем в случае внезапного приложения нагрузки. 
ДОЛОМИТИЗАЦНЯ — процесс замещения кальцита доломитом, 
приводящий к превращению пзвестияков в доломптизированнио 
известняки и доломиты. Процесс Д . может происходить как в период 
образования осадка, так л при изменении известняков под воздей-

® гпдротермальпих растворов, 
д и и п ы ь РЛССОЛЫ (рапа) — рассолы, которые находятся в порах 
п пустотах донных пловых п солягшх отложений мпперальпых озер. 
Рапа донных иловых отложений называется также иловой, пли 
иежкрпсталльпой, раной. Термин излишний. 
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ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА — нагрузка, которую можпо при-
ложить к породе, сооружению пли его части без вреда для них. 
ДОПУСКАЕМОЕ ПАПГЯЖЕППЕ — пормативпая велпчппа, уста-
навливаемая по даппым опыта д равная отношению предельного 
(разрушающего) папряжспия для данного материала к нрипятому 
запасу прочпостп. Г оследний назначается с учетом особенностей 
службы конструкций (со долговечпостп п ответствсппостн), досто-
верности учета пагрузкп, точности расчетного метода п т. п. Раз-
личают Д . п. на растяжёпие, сжатие, срез, смятие п т. п. 
ДОПУСТИМАЯ ГЛУБППА ДО ГРУНТОВЫХ ВОД — в мелиора-
цпп — наименьшая глубина до зеркала грунтовых вод, при которой 
по возникает заболачивания пли засоления почвы, если суш;еств5аот 
пли соблюдаются определенные условия; например грунтовые воды 
пресные плп точно выполняются предусмотренные проектом агро-
технические п другие мероприятия. Д . г. д. г̂  в. завпсит от раз-
личных условий п может быть разной для одной л топ же мсстпостп 
в зависимости от состава п характера намечаемых мероприятий. 
ДРЕВППЕ ОПОЛЗПП — оползни, проявлявшие подвижки в гео-
логическом прошлом при ппой геологической обстановке. 
ДРЕНАЖ — метод осушения, обеспечиваюп1,пй снижеппе уровня 
груптовых вод различнылш дренами (горизонтальными пли вер-
тикальпылга). 
ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ — воды, собираемые дрепаишымп сооружепп-
ялга. 
ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ — различного типа наземные плп под-
земные сооружения для сбора п отвода пооерхностпых п подземных 
вод с целью осушения местности. 
ДРЕНАЖНЫП КОЛОДЕЦ — колодец для попп>кеппя уровня 
груптовых вод. 
ДРЕННРОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ — площадь, с которой обеспечен 
сток поверхностных и груптовых вод естественным путем (например, 
сетью оврагов) плп пскусствеппымп мероприятиями (открытые 
каналы, дрена;к подземными выработками п т. п.). 
ДРЕНЫ — подземные водостокп (чаще всего трубы), применяемые 
для осушеппя п аэрации избыточного увланахеппя почв, для пони-
жения слишком высокого уровня груптовых вод, угрожающего 
засолением п заболачпванпем почвы. 

Е 
ЕДПППЧНЫЙ (удельный) РАСХОД ПОТОКА — величина расхода 
потока, отнесенная к единице его нгарипы. 
ЕРСЕН (иепецк.) — пзвилпстые, болотистые каналы между тор-
фяными буграмп. 
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОРОДЫ — содержание воды в по-
роде в условиях ее естествеппого залегания. Колпчествеппое содер-
жапие воды в породе выражается: 1) весовой влажностью — отпо-
шепием веса воды к весу скелета породы; 2) объемной влажностью — 
отношением объема воды к объему породы; 3) приведеппой влажно-
стью — отпошепием объема воды д объему скелета; 4) относптель-
пой влажностью — отпошепием объема воды к объему пор породы. 
Е. в. п. выше уровня груптовых вод меняется во времени. ГТпзке 
этого уроним олазкпость максимпльпоп для дшпгоО морпсюсгц 
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давлепвем, т. е . давлеппем па забое скважппи прп со эксплуатаппп 
ДПФФЕРЕПЦПАЦПЯ ОСАДОЧНАЯ - раздолсшю проду1^топ^ ' 
рушешш горных пород и продсссо осадпообразооаиия. В розу!^ 
тате Д . с . из продуь-топ разрушсппя возиикогот осадки, отличл 
гощпсся от ыатерппскпх пород по х п м т с с к о м у , мииеральпому 
п грапуломотрпчсскоиу составу. Различают дофферооциацию ме^а-
пическую п хпмшюскую, которые обиппо происходят одповрсмоппо 
Д . о.—только одоа сторопа процесса осадкооОразовапия, другая' 
по иепео важиая сторопа — смошпваппо продуктов разрущеппя 
)азл1ппы1 псрвпчиих пород. Теория Д . о. разработана советскими 
тчсоимц (Л. и . Пустовалов п др.). 
ДИФФУЗИОННОЕ НЕРЕМЕЩЕНПЕ СОЛЕИ В ГОРНЫХ П О Р О -
ДАХ — двпн:спио попов в поровом растворе под влпяипсм разпостп 
кондеитрацнп солей в разлпчпых участках породи. Эксперпмен-
тальпо установлено (В. А. Прпклопскпй, 19С0 г.), что дпфАузпя 
солей в глнаах подчиняется закону Фпка и что процесс дпффузпп 
солей в породах завпснт главным образом от физического состояния 
глпн (влажпостп, порпстостн, показателя уплотнепностп К''), 
а не от минерального состава: 

где Е, Е^п Ер — соответственно коэффициенты порпстости в есте-
ственном состояпнп па граппцо теку^1естц и на 
границе раскатывапня. 

ДИФФУЗИЯ — процесс, вед^тций к естестиенпому равпомерному 
распределению растворенного вещества по всему объему раствора. 
Растворенное вещество всегда стремится перемещаться от мест 
с большей концентрацией к местам с мепьшей концентрацией. 
Это явленпе свойственно как истшгиым, так п коллоидным раство-
рам. 
ДИФФУЗНО-ПЛЕНОЧНАЯ МИГРАЦИЯ — молекулярное и пле-
ночное передои/кение /кидких и газообразных веществ, в частности 
углеводородных соединении, по поверхпостп кристаллов или частиц 
горных пород благодаря явлениям сорбцпп и дпффузпп. 
ДЛИТЕЛЬНАЯ ОТКАЧКА откач1:а воды пз скважины, колодца 
пли другой выработки для определения изменения дебита или попн-
жеиия уровня воды во вре)1сш1. Д . о. является одним из методов 
онределеиия экснлуатациопиых ресурсов подземных вод, особенво 
в условиях значительного использования их статических запасов. 
ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ГРУНТА — свойство некоторых грув-
тов, испытавших в течение длительного времени ползучесть (см.)| 
снижать прочность о разрушаться прп меньших паирязкенпях, 
чем в случав впезаппого приложения нагрузки. 
ДОЛОМИТИЗАЦИЯ - - процесс замещения кальцита доломитом, 
приводящий к превращению известняков в доломитизированпио 
извсстиякп п доломиты. Процесс Д . монсет происходить как в период 
образования осадка, так п прп пзмепениц известняков под воздей-

^ гидротермальных растворов, 
д о и и ы ь РАССОЛЫ (рапа) — рассолы, которые находятся в порах 
п пустотах донных иловых псоляиых отложений миперальпых озер. 
Рапа донных нловых отложений называется так?ко иловой, пли 
иежкрпсталльной, раиой. Термин пзлпшоий. 
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ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА — нагрузка, которую молшо прп-
ложпть к породе, сооружсппю плп его части без вреда для ппх. 
ДОПУСКАЕМОЕ ПАПРЯ5КЕППЕ — порматпвпая велпчпиа, уста-
павлпваемая по даппим опыта п равная отпошеппю предельного 
(разрушающего) папряжоппя для данного материала к нрнпятому 
запасу прочности. Последний назначается с учетом особенностей 
службы конструкций (ео долговечности и ответственпостп), досто-
верности учета нагрузки, точности расчетного метода и т. п. Раз-
личают Д. н. на растяжение, сжатие, срез, смятие и т. н. 
ДОПУСТИМАЯ ГЛУБППА ДО ГРУНТОВЫХ ВОД — в мелиора-
ции — наименьшая глубипа до зеркала грунтовых вод, при которой 
но возникает заболачивания плп засоления почвы, если существуют 
плп соблюдаются определенные условия; например грунтовые воды 
пресные или точно выполняются предусмотренные проектом агро-
технические и другпе мероприятия. Д. г. д. г̂  в. зависит от раз-
личных условий п может быть разной для одной и топ же местности 
в завпсшюстп от состава и характера намечаемых мероприятий. 
ДРЕВППЕ ОПОЛЗПП — оползни, проявлявшие подвпжкн в гео-
логическом прошлом при ппой геологической обстановке. 
ДРЕПАЖ — метод осушения, обеспечивающий сиижеппе уровня 
грунтовых вод различными дренами (горизонтальными плп вер-
тикальными). 
ДРЕПАЖПЫЕ ВОДЫ — воды, собираемые дренаншымп сооруженп-
яьга. 
ДРЕПАЖПЬШ СИСТЕМЫ — различного типа наземные или под-
земные сооружения для сбора и отвода поверхностных п подземных 
вод с целью осушения местности. 
ДРЕПАЖПЫП КОЛОДЕЦ — колодец для нонпжения уровня 
грунтовых вод. 
ДРЕНПРОВАНПАЯ ПЛОЩАДЬ — площадь, с которой обеспечен 
сток поверхностных и грунтовых вод естественным путем (например, 
сетью оврагов) плп пскусственными мероприятиями (открытые 
каналы, дренаж подземными выработками и т. п.). 
ДРЕНЫ — подземные водостокп (чаще всего трубы), применяемые 
для осушения п аэрации избыточного увлаишения почв, для пони-
ження слишком высокого уровня грунтовых вод, угрожающего 
засолепием и заболачиванием почвы. 

Е 
ЕДПППЧПЫП (уделышп) РАСХОД ПОТОКА — величина расхода 
потока, отнесенная к единице его ширины. 
ЕРСЕП (непецк.) — извилистые, болотистые каналы между тор-
фяпьши буграми. 
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОРОДЫ — содержание воды в по-
роде в условиях ее естественного залегания. Количественное содер-
жание воды в породе выражается: 1) весовой влажностью — отно-
шением веса воды к весу скелета породы; 2) объемной влажностью 
отношением объема воды к объему породы; 3) приведенной влаишо-
стью — отношением объема воды к объему скелета; 4) относитель-
ной влажностью — отнонюннем объема воды к объему пор породы. 
Е. в. п. выше уровня грунтовых вод моняетсп во времени. Ипзке 
атого уроипл илплспость макс11мпл1.110п дли дпмсгоО мористсгп 
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породы плп Слгшм к маисшильцой всличиие, а отиосптсльп,. 
олажиость равпа сдииицо ила близка к иси. 
ЕСТЕСТВЕНПАЯ ФЦЛЬТРАЦП)! - очпщспио води от взисшсицп, 
загрязняющих веществ при просачниаиии со через мелкпо пустотц 

Е Ж Т В * Е 1 П 1 0 Е ГНДГОХНМПЧЕагОЕ ПОЛЕ - фактически па-
С1людае\«оо распрсдслевио вещества в подземоих водах. 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ГАЗЫ — газы, находящиеся в иодрах земли 
часто сопутствующие иефтп. ' 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ (статвческие, вековые, емкостные) ЗАПАСЫ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД — масса гравитациоппои води в пласте в ссте-
ствеипых условиях. 
Е С Т Е а В Е П П Ы Е (диамшческне) РЕСУРСЫ ВОДОПОСПОГО ПЛЛ-
СТА — ресурсы, обеспечивающие питание подземпих вод в естс-
ствеипих условиях (нифильтрация атмосферных осадков, ф11ль> 
рация из поверхностпих водоемов и водотоков, перстекапис подц 
ил вышо-н пижелс/кащих водоносных пластов). Мерой естестпспных 
ресурсов является расход потока подземпих вод. 
ЕСТЕСТ1ЕЯНЫЕ ШАХТЫ — карстовыо капали значительной глу-
бины с вертикальными стенками. 
ХСТЕСТБЕППЫН 1С0Л0ДЕЦ — карстовый капал с вертнкальвыми 
стенками, глубина которого значительно больше его ноперечиого 
сечения. 

Ж 
;КЕЛЕЗНСТЬШ в о д ы — воды, содержащие повышенные количе-
ства :кслсза. О рядо подземных вод ;келезо находится в виде гпдро-
карбонатных солей; такно води иногда содержат десятки мг/л 
железа. II 1шслы1 р171иичпых водах железо присутствует в видо 
серно1:пслих соединении п его содержанно в отдельных случаях 

'может достигать десятков г/л. 
ЖЕЛЕЗОБАКТЕГНЦ —бактерии, окисляющие закиспые солп же-
леза о окнсныс с образоваппе51 нерастворимого гидрата охшсп 
;|;с.1сла. При участии /келезобактсрий образутотся болотные желез-
ные руды. П результате жизнедеятельности ЛГ. иногда пронсходит 
засоренио и закупорка водопроводных труб, фильтров скважии 
и пр. 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ — свойство преспой води, обусловленооо 
содержанием и ней Са^^н /1Г. в. выражается в миллиграм-м-
зквнвалснтах на 1 л води. 1 мг-экв Ж . в. отвечает содерясаошо 
20,04 лг/л Са'» пли 12,16 .нг/л Ме»*. 

Раньше у пас, а та1«1сс в зарубежних странах ?К. в. выражалп 
в градусах; немецкий градус жесткостп равен 10 мг/л СаО, фрап-
цузскиц — 10 .мг/л СаСОз, американский — 1 мг/л СаСОд, англцй-
скшх — 1 г СаСОз па 1 галлоп води (около 14 мг/л СаСОз). Во 
всех случаях содержание ыагпия выражается в тех же градусах, 
для чего Ме»* условно псресчптывается па СаО (немецкие гра-
дусы) или СаСОз (Французские, амерпкапские, английские градусы). 
1 мг.дкв соответствует 2,8 немецкого градуса. 

Различают ЗК. в. о б щ у ю (общее количество содержащихся 
в воде ионов кальция п магния), у с т р а н и м у ю (эксперимеп-
та.1ьная величина, нок'азывающая, насколько уменьшилась Ж. и-
при длительном со кипячении), н е у с т р а н и м у ю (разность 
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МС/Ь-ДУ обще!! ЯчССТКОСТЫО и уст[»а11ПМ011 )1.осткостыо), ь-арбопатпую 
(исличпна, рассмнтаппая по содсржаппю н иоде шдрокарбоиатпого 
и );арбопатиого иопоп) п п с к а р б о л а т и у го (разность между 
общей жесткостью п карбопатпо!!). В тех случаях, когда карбонат-
ная жесткость получается по расчету вишо общей жесткости, ее 
считают равной последпей. 

Устранимую жесткость ппогда называют времепдой жесткостью, 
а псустраппмую жесткость — п о с т о я н н о и. Эти термины 
в настоящее время устарелп. 

В завпсимостп от величины общей жесткости О. Л. Алскпи 
предлагает различать следующие природные воды: очень мягкие 
(до 1,5 мг-дкв/л), дГягкие (1,5—3 мг-дкв/л), умеренпо жесткие 
(3—0 мг-дкв/л), жесткие (6—9 мг-дкё/л) п очень жесткие (свыгай 
О мг-акв/л). 
ЖЕСТКИЕ СВЯЗИ В ПОРОДАХ — внутреште связи в породах, 
допускающие деформации породы и по восстанавливающиеся 
поело механического парушепия. 
ЖЕСТКОЕ ОСНОВАНИЕ — оспованне, практически не дающее 
деформаций при нагрузке. 
ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО — по В. И. Вернадскому, совокупность жи-
вых организмов, рассматриваемая с точки зрепия нх общей массы 
п общего эффекта деятельпостп. По В. И. Вернадскому, в. самая 
мощная геохимическая спла земной поверхности. В аспекте геоло-
гического времени с работой живого вещества связано формпро-
ванио атмосферы (0-2 пакопнлся в результате фотосинтеза зеленых 
растений, растения почтп полностью очистили атмосферу от С0>). 
Велика роль Ж. в. в формированип состава гпдросферы и лито-
сферы. Осадочные горные породы плп пепосредствепно образовы-
вались из остатков организмов («биогенные иороды>> — пзвестпяки, 
угли, дпатомпты, возмо5кпо, пефтп и др.) нлп же сформ1фовалпсь 
в физпко-хпмпческой обстановке, созданной Ж. в. (ИСО^, С0.2, 
Ог, рП ЕЬ и т. д. определяются обменом веществ организ-
мов как пынс населяющих водоемы, так п всех предшествующих, 
поколений, пако1Шви1их О-̂  в атмосфере, СаСОз в породах 
и т. п.). 

5К. в. через обмен веществ микрооргапизмов во многом опреде-
ляет фпзпко-хпмпческпо условия подземных вод (особенно щелочно-
кислотпые п окпслптсльио-восстаповительныо условпя). 

С деятельностью микроорганизмов связано накопление в под-
земных водах ИгЗ, осаждение сульфпдов металлов, образоваипе 
руд меди, урапа, селена п т. п. Микроорганизмы разрешают псфтя-
пые, газовые и другие месторождеппя, преобразуют химический 
состав связанных с ппмц вод. С деятельностью Ж. в. связано исчез-
повепие кислорода п подземных водах, форлшроваппе вертикаль-
ной гидрохимической зопальпости разного типа. Ж. в. определяет 
процессы диагенеза и формпровапие химического состава иловых 

ЖИВОЕ СЕЧЕЫИЕ ПОДЗЕМНОГО ПОТОКА — поперечное се-
чеппе подземного потока жидкости, перпендикулярное паправле-
пню потока. 
Ж И Л Ь П Ь и : в о д ы — воды обособленных зияющих трещин 
и^карстовых капалов, в отличие от вод, приуроченных к сети со-
общающихся между собой (пересекающихся) трещин п карстовых 
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пустот. У Ж. в. (трещппиих) но может Сыть общей водаои цдп 
напораой поверхпостп, как и у карстооых под. 
ЖИЛЫ1ЫЕ ИСТОЧНИК» — пстоюикп, витекающпо силопшоп 
струей из отдсльишс аипющпх трсщип. 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (по классифика-
ции эксплз'атацпоппых запасов подзсмпих вод) — запасы, псполь-
зоваопе которых о пастоящсо время акопомпчсски пецолесооСразпо 
вследствие малого количества, песоответствпя качества задаипому 
пазаачсппю, особо слояшых условий эксплуатацпп плп техпологпи 
пзвлочеппл цеппых комаопептов, по которые могут рассматриваться, 
как объект пспользоваппя в будущем. 
ЗАБПВНОП ПЬЕЗОМЕТР — перфорпроваппая труба небольшого 
диаметра с заостреппым пакопс'шпком, забиваемая в водопоспый 
пласт для паблюдеппя за пьезометрическим уровпом подземных 
вод. 
ЗАБОИ — поверхность, ограппчггвающая горп1ао выработку п пе-
ремещающаяся в результате ведения горных работ. 
ЗАБОЛАЧНВАППЕ — 1. Процесс образования болота па переувла-
зкпснпых ^'частках зе^шой повсрхиостн вследствпо затрудиеппого 
стока плн близкого к поверхности залегаггая водоупорного слоя, 
а таюке пзмепеппя режима пспареппя, например в результате 
лесных пожаров. 2. Зарастапие водоемов болотной растительностью, 
в результате чего образуются сплавипы, которые, постепенно раз-
растаясь п образуя торф, затягивают всю поверхность водоема. 
Участки опфытой воды па зарастающем озере называют окнами. 
ЗАБ0Л0ЧЕШ1ЫЕ ЗЕМЛИ — территории, перекрытые слоем 
торфа меньшо 30 гл, а та юте территории совсем лишенные торфа, 
по постоянно плп длительно переувлажпенпые. 
ЗАВАЛ — о^ушеппо горных пород в горных выработках, нару-
галющео сообщеиио мс;кду отдельными пх участками. 
ЗАВОДНЕНИЕ ВНУТРПКОПТУРНОЕ — в нефтяной гпдрогеоло-
гпи — метод поддержания пластового давления путем закачкп 
воды пспосредствешю в нефтяную залежь. Располагая пагнета-
тельпыо соаиаппд рядами, моишо при помощп 3. в. «разрезать» 
нефтяную залежь очень больших размеров па отдельные участки 
самостоятельной разработки. 
ЗАВОДНЕН НЕ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА — введепио в нефтеносный 
пласт (залежь) воды через специальные скважины для увеличения 
нефтеотдачи иласта и повышения добычи пефтп. 
ЗАВОДНЕНИЕ ПРИКОНТУРДОЕ — в нефтяной гидрогеологии-
метод поддержания пластового давления путем закачки воды в прп-
контурпую, нефтяную часть залежи. 3 . п. применяется при ухудше-
нии проппцаемостп в законтурной (водоносной) части пласта 
пли при плохой связи между водоносной ц нефтепосной частями 
пласта. 
ЗАИЛЕННЕ ПЛАСТА — 1. Заполпспио пор пласта перастворимыми 
в воде осадка4Ш (тонкодисперспыми глинисаыми частицами, хлопь-
ялш железа пла батаериальньши колониями и т. п.), что приводит 
к снижению проницаемостп и пористости пласта. Д л я очищения 
призабонпой зоны ее обрабатывают соляной кислотой. 2. Широко 
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прШ5еппсмыГ1 пасспппып способ тугасття подзелягьпс пожаров, 
позппкающпх в виработаппом прострапстве плп в целпках около 
горных выработок. Оп состоит в том, что в массу нагретого плп 
уясо горящего материала пагпетают пульпу — смесь воды с глпп'ол 
п песком. Колпчествеппоо отпошенпе воды к твердой массе 1 : 1 , 1 ' 
плп 1 : 1,5. Вода уходпт по щелям п трещинам, а твердый остаток 
пульпы постспеппо осаждается в них, пропитывая массу. При 
этом соверпгсппо прекращается проппкповеппе к месту пожара 
кпслорода воздуха, пеобходтюго для поддержания гореппя. 
ЗЛЙМПЩЕ — попижеппо па поверхности поишт, в котором за-
держивается вода поело спижеппя уровня. 
ЗАКАРСТОВАППЫЕ ПОГОДЫ — породы, в которых развиты 
карстовые пустоты. 
ЗАКОЛ — глубокая трещипа в горных породах, возникающая 
в результате пх сдвижения. 
ЗАКОН БЭРА — правило, по которому у рек, текущих по равнинам 
в мерпдпопальпом паправлеппп, правый берег реки обычно бывает 
возвышенным, а левый ттзмент .ш. Русский 1'чсный Бэр объяснял 
это явленно вращением Земли вокруг своей осп в паиравленип 
с запада на восток. В дальнейшем было доказано, что в Северном 
полушарии все рекп отклоняются вправо, независимо от паправле-
ппя течения, под действием отклоняющей силы вращения Земли 

. (закон Корполпса). 
ЗАКОН ГЕПРП — объем газа, растворенного в едпнпцо объема 
жидкостп, прямо нропорцпоналеп давлению, если температура 
остается постоянной, а я;пдкость п газ пе действуют друг на друга 
хпмпческп. Коэффициент пронорцпопальвостп, входящий в уравпе-
нпе 3 . Г., называется коэффхщпептом растворимости газа. Благодаря 
явлеппю селективной растворимости нефтяных газов в нефти нефтя-
ные газы не вполне точно следутот 3. Г.: чем больше пх в составе 
•высших углеводородов, тем резче отклопенпе от 3. Г. 
ЗАКОН ДАРСП — см. Дарси закон. 
ЗАКОН ДОСТАТОЧНОГО ОСПОВАННЯ — закон, проявляющийся 
в процессе мысли, известном под пазваппем «доказательство». 
Чтобы мысль была прпзпана истиной, она должна иметь достаточ-
ное основание нстпны. Под достаточным осповаипем в пауке пони-
мают лшслп уже доказанные п не вызывающие никаких солгаепий, 
очевидные факты, данные опыта, па^'^пых исследований п экспе-
риментов, математические расчеты. 

Даже гипотеза, т. е. научное предноложеппе, прпнпмастся 
только в том случае, если приведено достаточное количество аргу-
ментов (оснований), позволяющих ее выдвинуть. 
ЗАКОП ПРИРОДНОЙ [ЗОНАЛЬНОСТИ — закон, установленный 
В. В. Докучаевым п состоящий в том, что суша Земного шара 
разделяется па ряд широтных поясов, плп ландшафтных зон, отли-
чающихся друг от друга по климату, растительному п животному 
миру п почвам. По А. Е . Ферсману, ландшафтные зоны это таклсе 
и геохимические зоны. Зональность — основная закономерность 
размещенпя поверхностных геохимических процессов п пх синте-
тического выражения геохимических ландшафтов (А. И. Перель-
ман, 1955 г.) . 

Явление природной зональности, как известно, особопно четко 
выражрно па трррито;рпц епропейской чартп ССС^, ^а ^Фто̂ о̂.гд 
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прп двшксппа с северо-запада па юго-восток иослодопатсльпо 
смепяготся следующие лапдшафтпыо аопы: 1) лодяпал зона 
2) зопа полярпых пустыпь, 3) яопа тз'пдри л лесотундры, 4) лесная 
зопа, 5) лссостспцап аопа, С) стспиая зопа, 7) пустиппая зопа 
ЗАКОН РЛУЛЯ — закоп, устанавливающий, что растьореынр 
какого-либо газа п яспдкостп будет происхпдитг. до тех пор, понп 
парцпопальплс давлеиио п газо по сраопяотся с его парцтюпальпым 
дяплсппем Р1 о ;кпдкостп: 

где 1*1 — упругость паров даппого газа при задаипои температуре 
X — мольпая копцептацпя газа I в ншдкостп. 

ЗЛК'ОИ ШЕЗП — закоп флуацпп прп турбулептпом тсчсплп яоды," 
устапавлпвагощтш 1свэдратпчпую завпспмость между скоростью 
фильтрацпп п папорпым градпсптом: 

• у^.су'Тй. 

ЗАКОНТУРНЫЕ ВОДЫ— см. Праевые ооди нефтеносных пластов. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ — пскусствеппоо измспеппе свойств 
гр1-птов для проводимого строптельства в условиях пх естествеипого 
залегаппя путем прпмспепия специальной фпзико-хпмпчсскоп. 
оСраСопсп. Некоторые пз применяемых методов, например сплп-
катпзацпя, позволяют в очень короткий срок воспроизвести есто-
стЕсппыо процессы цементацип горных пород, которые в природе 
протекают п течение тысячелетий. В гпдротехпшгеском, горном 
п промышленном строительство для тампоппровапия (прцдапБЯ 
водонспрошп^аемости) п закрепления скальных грунтов применяют 
цементацию, глинизацию, горячую п холодную битумизацию, а для 
закреплепия рыхлых грунтов — силикатизацию, холодную биту-
мизацию п замораживание. В гидротехническом строительство 
этими способаьга пользуются для создания водонепроницаемых 
завес, в горном — прп проходке шахт, в промьпплепном — при 
проходко котлованов п для повышения песзтцеа способности оспо-
вапий соору/кепий. 
ЗА1СРЫТАЯ ПОРИСТОСТЬ (треп\пповатость)— паличпв в скаль-
ных пли полускальпых ^породах замкнутых пустот (пор или 
трещин). 
ЗАЛЕЧИВАНИЕ ТРЕЩИН — естествеппыц процесс заполпепия 
трещип в горных породах мппералпзоваппымп веществами. Явле-
ние 3 . т. имеет большое значепио в лнжеперпой геологии, так как 
прп пем иногда повышается прочность особенно сильно трещино-
ватых пород. Если трещины заполнены простым веществом, кре-
мнеземом п т. п., оно создает своеобразный каркас, более прочный, 
чем сама порода. Иногда 3 . т. снижает водопропицасмость пород. 
Прп^ строительстве в условиях сильно переуплотпеппых пород 
прибегают к искусствеппому 3 . т. путем пагпетания в пих глини-
стых растворов, цементного раствора, битума п пр. (см. Закре-
пление грунтов). 
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГРУНТОВ — закреплеппо водопоспых грун-
тов (например, плывупов) при помощи пскусствепиого холода 
для облегчеппя проводимых и них горных и строительных работ. 
ЗАПАСЫ ВОДЫ ВЕКОВЫЕ — запасы подземных вод в водоносных 
горизонтах со свободных! зеркалом ншко зоны колебания уровиеи 
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и запасы папориых подопоспых горпзоптоп. В сстсстпсппых усло-
лп'ях вслтпппа 3. п. п. лзмспястся только п гсологпчсском разрезе 

ЗАПАСЫ ВОДЫ Д1111А1У111ЧЕС1С11Е ~ сстсстпеппый расход по-
тока подземных под. 3 . в. д. определяют по формулам расхода 
подзсмпого потока плп коспсппо по пслшпгпо питаппя подземных 

ЗЛ^ПЛСЫ воды РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ—статтескис запаси в зопе 
колебаппя уровня груптовых под со свободным зеркалом. 
ЗАПАСЫ ВОДЫ СТАТИЧЕСКИЕ — объем грапптациоппо!! поды, 
находящейся п водопоспом горизонте плп бассейне. Велплпна 
3. в. с. определяется геометртескпмп размерами п водоотдаче!"! 
подопасыщеппого слоя. 
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — обеспечеппо п водпом балансе 
данного района поступлеппя тех количеств воды, которые нахо-
дятся в данном бассейпо плп пласте в яависпмостп пе от поступле-
ппя воды п расхода, а от его емкости. Пли что то же — колпчестпо 
гравптацпонной воды, содер/кащейся в водопоспом пласте. 
ЗАПАСЫ ЭКСПЛУАТАЦПОПНЫЕ — количество подземных вод, 
которое может быть получено рацпопальнымп в технпко-экопомп-
ческом отпошеппп каптажпыми соору^кенпямп в течеппе расчетного 
срока пх эксплуатацнп. 
ЗАПЕРТЫЕ (запечатанные) ВОДЫ — подземные воды водо-
носпых горизонтов, обычно изолпрованных водонепрошщаемымп 
породами от других водоносных пород, имеющих пепосредствеп-
пую связь с атмосферой. 3. в. охватывают две группы: погребенные 
поды п реликтовые воды. 3. в. обычно отличаются большой мппе-
рализацией и пногда связаны о нефтяными месторонедениямп, 
а также с соляными куполами. 3. в. соляных месторождений обычно 
содержат новышеппое количество брома п магниевых солей, а пно-
гда п бора. Термдп пзлпшпп1'г. 
ЗАРЕГУЛИРОВАННЫЙ СТОК ВОДЫ — сток, режим которого 
изменен за счет пскусствепного его перераспределения во времепл 
с помощью водохранилищ плп обуслоплеп естественным аккуму-
лирующим влиянием озер, русел, пойм п толщ водопроницаемых 
грунтов. 
ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ — накопление в почве солей, вредных для 
сельскохозяйственных растений. Засолепнымп считаются слои 
почвы с содержанием растворимых в воде минеральных солей более 
0,25%. Меры борьбы с засолением почв: поннженпе уровня грунто-
вых ^вод, дренаж, промывка почв и др. 
ЗАСУХП (худжпры) — высохшие стешше озера, расположеппые 
на значительном удалении от моря. Па поверхности 3. часто на-
блюдаются выцветы солей. 
ЗАТРУБПАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОД — движение поды пз одного 
горизонта в другой или к фильтру с ю з а ж т ш по затрубпому про-
странству, т. в. меиоду обсадной колонной п стенкой скважины. 
3. ц. в. возникает в случаях парун1епия целости обсадной колопны 
или цементного кольца, но может быть вызвана искусственно при 
специальном простреле обсадной колоппы выше зоны цементного 
кольца для повторной пли дополнительной заливки цементного 
раствора. 
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ЗАХВАТПАЯ з о и л КОЛОДЦА — та часть подземного потока 
вода пз которой попадает в колодец (плп др>ту1о выработку) прп 
откааке пз пего, тогда как воды пз аопы влпяппл колодца (плп дру-
гои выработ1;п) проходят мпмо пего. 

др)т от друга п от атмосферного воздуха. 
ЗЕМЛЯНОЕ (балластное) КОРЫТО — выомка, вырытая в земля-
ном полотно для устройства в пем осповаппя п одежды шоссейпой 
дороги. Шпрппа 3 . к . определяется шпрппои просз;кец дороги, 
а тлз^Сппа — типом осповаппя п одежды шоссе. Дпо 3. к. делают 
с поперечпым уклоном в сторону кюветов и уплотняют. Для стока 
воды пз 3 . к . поперек обочпп роют дренажные канавы, которые 
заполняют па глубппу 10—20 см крупным песком, а последппй 
прикрывают дерпои и засыпают землей. Выходпой конец капавы 
алкладывают камнем или хворостом. 
ЗЕМПЫБ ОБОЛОЧКИ (оСолочта! зелгаон коры) — более плп мевсе 
правнльпые копцептрппескпо зоны, охватывающие всю планету, 
меняющиеся с глубиной п отлпчающпеся одна от другой характер-
пы^т для ка;кдоц оболочки особыми физическими, химическими 
п биологическими свойствами (геохимически резко различны). 
ЗЕРКАЛО ГРУЦТОВЫХВОД^свободпая поверхность грунтовых вод. 
ЗЕРКАЛО СКОЛЬЖЕППЯ — гладкая поверхность в горных поро-
дах, пришлифованная треппем пород при перемещении пх вдоль 
этой поверхиостп. Чаще всего 3 . с. возппкает прп тектонпческпх 
перемещениях, иногда прп оползнях. 3 . с. обычно имеет бороздки 
п штрпхп, ориеитпровапные по паправлеппю движения. 
ЗЕРИОПОП СОСТАВ ГОРНЫХ ПОРОД — то же, что грануломе-
триче:кий состав горних пород {см.). 
30.111 — коллоидные растворы, т. е. гетерогенпыо дисперсные 
системы с предельно высокой дисперсзостью. В отличие от гелей 
у золей частицы дисперспой фазы (мицеллы) пе связаны в прострап^-
ствепиую структуру. 3 . различаются по характеру дпсперсвой 
среды, например, с>тцествуют гидрозоли, аэрозоли, оргапозолп 
п др., в которых дисперспой средой является соответствеипо вода, 
воздух п органические жидкости. 
ЗОЛ Л И — небольшие округлой формы впадпиы, встречающиеся 
иногда в большом 1;оличестве в областях древнего четвертичного 
оледенения среди зандровых равнин, выполненные торфом плп 
заключающие небольшие озер1ш. Больнгапство золлей образова-
лись вследствие вытаиваипя отдельных глыб погребенного льда, 
т. е. являются термокарстовыми воронками, а некоторые предста-
вляют собой котлы, высвсрленпыс в груите талылш водами ледника, 
ппзвергавгаимися в трещины льда. (Нерекомендуемые синонимы — 
зелли, пфулли). 
ЗОНА — в гидрогеологии — термин, часто употребляемый равпо-
значно понятиям область и площадь, район. По О. К. Лапге, пшрот-
пое расположение тех или иных природных объектов (например, 
грунтовых вод). 
ЗОНА АЭРАЦИИ (мертвый горизонт) — самая верхняя зона зем-
ной 000Л0Ч1Ш между дневной поверхностью п зеркалом грунтовых 
вод. В породах 3. а. — в порах, трещинах и других пустотах — 
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паходятся плепочпыо п каппллярпыо воды п только временно в нпх 
просачиваются гравптацпохгаые воды. Значптельпая часть пустот 
занята ш р а м п воды п воздухом. Прпсутствпо в пустотах воздуха 
является папболео характерной чертой 3. а. 
ЗОНА ВЛПЯППЯ СКВАЖИНЫ (колодца) — часть пласта вокруг 
работающей скважппы (колодца). 3 . в. с. определяется гпдродпна-
мпческпм полем, которое для одпоГг скважппы представляет собой 
депресспопиую воропку с папбольшпм сппжеппем давлеппя в прп-
забойпой зоне скважппы. 3. в. с. (наибольшая в первый момент 
эксплуатацпп) растет, а в дальнейшем расширяется вплоть до 
границ пласта. Прп разработ1со водоносного пласта зоны влияния 
отдельных скважпп накладываются одна па другую, обусловливая 
пзаимовлпяппо скважпп. 
3011А ВЫВЕТРИВАППЯ — верхняя часть земной коры, в которой 
протекают процессы выветривашхя. Глубину ее некоторые иссле-
дователи (Б. В. Полынов) определяют равиой 0,5 км, однако 
пптепспвпые процессы выветривания достигают глубины всего 
лишь нескольких десятков метров. 
ЗОНА ВЫЩЕЛАЧиВАИПЯ — новерхпостиая зона рудных (суль-
фидных) месторождеппй, почти лпшепная рудных минералов 
(практическп безрудная) п результате процесса выщелачивания. 
Характерна для многпх месторождений типа вкрапленных (порфи-
ровых) медных руд. 
ЗОПА ГППЕРГЕ11ЕЗА — по П. К. Игнатовичу, зоиа перемещепия 
подземпых вод. Разделяется па две вертикальные зоны: 1) зону 
активного водообмена (подземиый сток участвует в активном обмене 
с поверхностш.ш). Актпвно прошлваемые части структуры. Зона 
влияния дрепажа речной сетп (иногда до глубины 300 м и более). 
Воды преимущественно современного меааорного происхождения, 
находятся в двгокеншх. Ресурсы преобладают пад запасалга. Актив-
ное выщелачивание. Воды преспые гидрокарбонатпые; 2) зону 
затрудненного водообмена (водообмен замедленный). Глубокие 
частп проточных артезианских бассейнов, па платформах до глу-
бины 500—600 лг, в складчатых областях до 1000—2000 м (тер-
мальные воды). Воды медленно обновляемые. Статические запасы 
преобладают пад дипалпгческпми. Медленное выьшваггпо солей 
из гориых пород. Воды прспмущсствснпо сульфатно-хлоридные 
щелочные, термальные. Ниже — зоиа катагенеза (см.). 
ЗОИА ГОДОВЫХ КОЛЕВАППП ТЕМПЕРАТУРЫ — близкая 
к диевноп поверхности часть земной коры, в которой темнератзфа 
горных пород п течение года изменяется в зависпмостп от колеба-
пни температуры воздуха. Величина 3. г. тс. т. до 30 ли Прп воз-
растаппп глубины в арифметической прогрессии амплитуда годовых 
колебаний температуры уменьшается в геометрпческой прогрессии; 
например, для Тбилиси па глубине 2 амплитуда достигает 
21°—11°= 10° С, па глубине 3 л она составляет 18°—14° = 4° С, 
а па глубине 4 м равна 16°—14° = 2° С. 
ЗОПА ИЗВЫТОЧНОГО УВЛАЖПЕППЯ — зона земпого шара, 
в-пределах которой количество выпадающих за год атмосферных 
осадков за многолетний период в среднем превышает величину 
испарения. 
ЗОИА ППФПЛЬТРАЦПИ - по Ф. П. Саварепскому, зона, через 
которую происходит просачивание (инфпльтрацпя) воды. 



78 Зо«а капилляр,югоподпят,,, 

з о и л КЛПНЛЛЯГПОГО П О Д П Л Т П Л - с м . /Соыи./.щиюс 
тиг. 
ЗОНА КАТАГЕНЕЗА — по И. К . Нгпатовпчу, яоиа тлубоквх 
отпоснтсльпо пеподвижиых под. Подзеипыи сток прояпляотсл 
в масштабе геологического орсиспп. 
ЗОПА МНОГОЛЕТЛЕЫЕГЗЛЫХ ПОГОД (крвод1твх»в1, 
• г ч л о ! «ерзлвты) — особые области или частп лптосфсры, сложев-
пие мпоголстпсмррзлиии попоамп, грунтами елп горпымш породами 
ЗОНА ПАСЫ1ДЕППЯ— часть земпой кори , п которой проппца-
сиие горпыо породы пасыщспы подон. 
ЗОНА НЕДОСТАТОЧПОГО УВЛАЗКПЕППЯ — зона зомпого шара, 
в которой пслнчнпа испарлсмостп п срсдпсм за год прспихпает 
колпчество в»падающпх атиосфсрпых осадков. 
ЗОПА ЯЕУСТОПЧПВОГО У В Л А Ж И Е П П Я — переходпал зопа 
ИТ аопи пзбшочпого уплажсепил к зоес псдостаточпого увлажпе-
ипя. В 3 . п. у. паблюдастся отпосптсльпоо рапспство средштх 
годовых вслпчнп всоарсппя п осадков, по в одпп годы осадга 
ирсобладают плд испарспоем, а п другпо пмсет место обратное 
соотпошеопе. 
ЗОПА ОБРУШЕППЯ — часть зопы сдвпжспия, в которой происхо-
дят обрушсппп горных пород. 
ЗОПА ОКПСЛЕППЯ — окислсепая часть сульфидных месторокде-
ппй. В 3 . о. ссрвпчгшо сульфидные мппсралы полностью плп ча-
стачло псрсшлп в окпспыо соедипсипп. С районах, гдо пптспспвпо 
пд\т процессы дснудацнн, 3 . о. мон;ет отсутствовать. 
ЗОПА ОСЛАБЛЕПЖЯ ПОГОД — зопа, в пределах которой прочпость 
пород понижена дсшствием того ил» лпого фактора. 
ЗОПА ПЛАСТПЧПОСТП ГОРНЫХ ПОГОД — глубокая зона 
аеипой поры, о которой под действием горного давления закрыва-
ются все пустоты в горных породах. 
3 0 1 и ПЛАСТОВОГО ОКПСЛЕППЯ — окислеппые лимопптпзп-
роваипые породы, вознпкающпо в горизонтах пластовых вод в 
зультате воздействия кислородных подзсиных под па сероцветпые 
«вссстанпвлешше» породи с ппрптом, рассеянным оргашпескпм 
веществом, сидеритом п другими минералами, способными окис-
ляться. 3 . а . о, возникает чаще всего в арпдпых районах па при-
поднятых крыльях ортезианскмх бассейпов н результате инфиль-
трацпи кгслородных подземных вод пз области питания. 3. п. о. 
имеет форму о1п1сленпого лилюнптпзировавпого «языка)>, проника-
ющего в толщу сероцветных осадочных пород. Глубина проиикпо-
вения (по падению пласта) может достигать десятков километров-
ЗОПА ПОДПОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД — зопа, п пределах которой 
происходит повышенно уровня подземных вод под влиянием их 
подпора водохранилищем. 
ЗОНА ПОСТОЯППОП ГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕМНОЙ 
КОРЫ — зопа земной коры на пебольшой глубине от дпевпои 
поверхности, в которой горпые породы имеют постоянную темпе-
ратуру, близкую к среднегодовой температуре воздуха. 3. п. г. т. з. к. 
находится в зависимости от климатических, геоморфологических 
п литологическпх условий п определяется для каждого места 
длительпъпш паблюденипмп за температурой воздуха п тем-
пературой Г01.11ЫХ пород иа разиых глубинах от дневной поверх-
иости. 
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ЗОПА ПГ0Л1ЕГЗА11ПЯ — поверхпостпая зопо земной кори, в 
тгптопои гравптацпоппыо воды превращаются зпмои п лсд. 
з о и л САППТАРИОП ОХРАНЫ ВОДОПСТОЧППКОВ ~ тер-
ритория, ва которой проводятся сапптарпыо мероприятия для 
прсдупреждсопя загряапеппя пстопппков водоспаб/кспля паселеп-
пых мест. 3 . с. о. п. устанавливаются в составе трех поясов. В 1 
пояс входит территория водозабора п головпнх водопроводных 
сооружений. В этом поясо вводятся строгий санитарный режим. 
Во 2 пояс пклгопается территория, повсрхностпый п подземпый 
сток которой молсет оказывать влияние па качественный состав 
поды водопсточиика. Здесь устанавливается сапптарпий режим 
ограпичения: регулировапио плотности населения, спуска сточных 
под, благоустройства п т. п. В 3 пояс включаются близлежащие 
паселенпыо пункты, расположениыо за пределами 1 п 2 поясов 
п штегощие производствеипую пли бытовую связь с паселенпым 
пунктом, в котором находится источник водоснабжения. В 3 поясе 
проводятся строгие мероприятия по борьбе с ппфекцпямн водного 
пропсхождения. 

Проекты 3 . с. о. и. составляются па основе специальных санитар-
ных, гпдрогеологичесхшх, гидрологических п технических обсле-
дований, согласовываются с органами санитарного надзора и утвер-
ждаются областными исполнительными комитетами, а в отдельных 
случаях — Советом Министров СССР или республики. На крупных 
водопроводах для осунтрг-твления предупредительного и текущего 
санитарного надзора 1мтеютгя специальные санитарные врачи 
п производственные лаборатории для контроля за качеством 
воды. 
ЗОПА СЕЗОПИОМЕРЗЛЫХ ПОРОД (сезопная ь-рнолитозоца, 
сезопиал мерзлота) — зона созонпопромерзающих почв и горных 
пород. 
ЗОНА ЦЕМЕНТАЦИИ — зона, в пределах которой в порах 
породы отлагаются цементирующие вещества. 
ЗОНАЛЬНОСТЬ ГИДРОГЕОДИНАМПЧЕСКАЯ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД — по И . К . Игнатовичу, пыделепив н вертикальном разрезе 
зон с различной активностью водообмена. 
ЗОНАЛЬНОСТЬ ГРУНТОВЫХ в о д — определенная закономор-
пость в размещении грунтовых вод в земной коре с присущими им 
в каждой местности (ландшафте) характерными особенностями. 
Основным факторам 3 . г . в . являются климатические условия 
(главньм образом осадкп и температура). Зоны, характеризующи-
еся определенными условиями, в пределах европейской части 
СССР протягиваются п направлении ' юго-запад — северо-восток. 
В азиатской.части СССР зоны в общем следуют в направлении, 
близком к шпротному, но под влиянием местных условий существуют 
значительные отклонения. В соответствии с общей зональностью 
распределения факторов, влияющих на грунтовые воды, некото-
рыми гидрогеологами были даны схемы зонального распростране-
ния грунтовых вод на территории СССР. 

Еще в 1914 г. П. В. Отоцкии была подмочена закономерность 
в залегании грунтовых вод, которую он сформулировал так: «По 
мере движения ла юг грунтовые воды углубляются и М11псрал1гзу-
готся». Л. В. Стоцкий выделял: 1) ыолярпо-тундровую область 
на севере, где груцтовые ооды сливаются с повсрхностпымп 
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2) область грубых лсдппковых отлоягсшт, о которых залегоютг 
товые воды; 3) ртСреппо обоодпспщ'го область, совпадающую с оГ^"' 
стью развитая черпопема, лСсса п лйссовпдпых суглппков 

^лппПоП Т1ПГТ1.1П ППППТПТГГТ ПППРТИ П ' '̂Дв 

где грунтовые воды залегают глублгс 30 .и п обыппо приурочс! 
к 1:орсппым породам; 5) груптовио поды гориых областей, достаточпп 
обпльпыс, залсгагощпо псглубоко от дпсвпой повсрхпости. 

В. Л , Л ш к о в {1931 г.) спитаст, пто близкие к попсрхпостп 
горизонты подзсмпых под подчипспы зопальпостп, апалогпчпон 
по1пеппо-клт1атп'1ссгой зональности. При выдслсиии зон оп взял 
за основу гсоботаппмсскио признаки. Па территории европейской 
пастп СССР Б . Л . Л т 1 : о в в соответствии с гсоботаптескпмц зо-
нами выделил три основные зоии-нояса: тундру, леса и степь. 

В 1922 г. впервые была составлспа и в 1933 г. опублпкопапа 
в 19 томе БСЭ карта-схема зопальпостп гр>т1тових под В. С. Ильппа 
для европейской части СССР. В. С. Ильин грунтовые воды дслщ 
па зональные (связанные по характеру с зопальпостыо факторов, 
действующих па гр5'птовые воды) и азональпые (не спязаппые 
с опрсделеппымп зональныьш факторами). 

Зональные поды В. С. Ильнп подразделяет следующим образом: 
1) грунтовые воды зоны •вечной мерзлоты;' 2) поды зопы групто-
вых вод тина тундровых, очень близко залегающие к дпевпой по-
верхпостп и постоянно переходящие в поверхпостпые п болотпые 
воды; 3) высокие грунтовые воды Севера, отличающиеся от вроды-
дущпх несколько большей глубиной залегания (4—6 редко 
10 л); они содержат некоторое количество миперальпых солей 
п меньшее количество органических соедпыеплй; 4) грувтовыо 
воды зоны неглубоких оврагов, залегающие па больших глубинах 
(до 20—26 л) ; 5) трзитовые воды зопы глубоких оврагов; глубива 
залегания п минерализация нх увеличиваются; 6) грртовые воды 
овражно-балочной зопы; 7) грунтовые води балочной зопы Прп-
черпоморской п Прикаспийской впадин. 

Группу азональных вод, по В. С. Пльппу, составляют: 1) груп-
товые воды областей конечных морен, залегающие без определевиого 
порядка (наряду с новерхпостпымн болотпымп водами имеются 
глубоко залегающие); 2) карстовые воды; 3) болотные воды, т, е. 
воды тех областей, в которых уровень грунтовых вод находится 
в прямой зависимости от уровня воды в болотах п почти по подвер-
гается колебаниям; 4) аллювиальные воды в областях распростра-
нения современпого п древнего речпого аллювпя; 5) трсщппвыв 
воды; 6) грунтовые воды солоичаков. 

О. К . Ланге, пользуясь принципом выделения зоп грунтовых 
вод В. С. Ильина, составил карту распространения зопальпш 
грунтовых вод для всей территории СССР. Оп выделил три резко 
обособленные провппщга .зональных грунтовых вод: 1) ировпидпю 
вечной мерзлоты, которая характеризуется отрицательными срсдвв-
годовыми температурами; 2) провинцию с высокой влажностью 
воздуха, положительными среднегодовыми температурами п неболь-
шой амплитудой суточных, сезонпых п годовых колобапий темпе-
ратуры; 3) провилцпю с большой сухостью воздуха п больше" 
{1Мплитудоц колебаппя температуры. 



Зональность ореолышх вод ^ 

Кпрту глдрохпмпчсских зоп грунтовых под слропсйс1;ой пастп 
г Г С Р составил П. В. Гармопоп (1948 г.). О» выделил по гпдро-

т Г м и ч е с к и м признакам (с севера па юг): 1) зопу тпдрокарбо-
* тпо-кремпоземных вод; 2) зопу пщро1гарСопатпо-кальд11епых вод; 
?? ЗОПУ прсобладаппя сульфатных и хлорпдпых вод; 4) подзопу 

птппептальпого засолсппя; 5) зопу гпдрокарбопатпо-кальцпе-
под гордых областей Крыма п Кав1газа. 

Д л я террпторпп СССР схема зопальпостп грунтовых вод пред-
51«па такгко Г. И. Камепскпм (1949 г.), выделпвшпм дво зопы, 

"°которих разипты соотвстствеппо води двух гепотпческпх тппов: 
1) груитовыо воды выщелаппваппн; 2) груптовыс воды коптппепталь-
пого засолешш. 

Формпроваппо вод первого тппа пропсходпт в зхловпях пре-
б л а д а в п я подземного стока над пспареппелг. Химический состав 
тих сод формпруотся под влпяппем процесса выщелачпваппя 

почв п гордых пород при почвообразовании п виветрпваппп. Фор-
мпоовадде вод второго типа пропсходпт при малом колпчестве 
атмосферных осадков п пптепспвпом пспарепнп, преобладающем 
пад осадками. 
З О и А Л Ы Ю С Т Ь (зоиа) 0 Р Е 0 Л Ы 1 Ы Х ВОД — пзмспедпо (обедпе-
ипе) комплекса комдопептов ыпперализацпп, имеющих повышенные 
содержания по мере удаления от граппды ореольпых вод с рудными. 
ЗОПДПРОВАППЕ — исследованпя прочиостп рыхлых пород по 
сопротивлепиго породы впедреппю зоида, погружаемого в породу 
статической пли динамической пагрузкоп. 
ЗОНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ (ла11дшафт1и>1е, природные) — лапд-
шафтпо-географпческпе подразделения земпой поверхности, харак-
теризующиеся сходными прпродпыми условиями вдоль простирания 
и последовательпой сменой в зависимости от широтного п высот-
ного положения. К а к правило, 3 . г . пе имеют резко выраженных 
грапнц, а переходят одна в другую. Существуют два тппа 3 . г.: 
шпротная (горизонтальпая) п высотпая (вертикальная). 
З Ы Б У Н (трясппа) — болото, покрытое слоем растительности (тол-
щиной до 1—2 м), колеблющимся при движении по нему человека. 
Образуется при зарастании озер, рек, прудов из плотно сплета-
ющихся корней п стеблей растений. 

I I 
ПГЛОФПЛЬТР — трубчатый колодец, состоящий пз колоплы труб, 
к нижнему копцу которой присоедипепы фильтровое звепо и пйко-
нечпик, позволяющий погружать П. гидравлическим способом прп 
помощи струп воды. И. применяется д л я пошикенпя уровня грунто-
вых вод. Вода, поступающая во впутредиюю трубу фильтра, раз-
»1ывает групт вокруг фильтра и, иоднимаясь па поверхпость, 
выносит с собой частицы групта . Д л я погружения П. в л^елкозер-
пистых песчаных, грунтах пеобходим паиор до 4 а т п расходы 
поди 6—8 л/сек. 
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я Д Е И У Д А Ц И Я — депудация, пптеиспвпость 
которой существеппо мепястся в зависимости от распрострапепия 

разной прочпостп п устойчивости. 
ИЗБЫТОЧНОЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ Д А В Л Е Н И Е — см, Гидро-. 
статическое давление. 
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ПЗОПАРЫ— ллппп раппого даплсппл. 
ИЗОБАТЫ — лпппп равпых глубпп впдпого басссйпа (пру»» 
озера, моря, океана). 
ПЗОВЕЛЫ (озотахи) — лппсп раопои скоростп то1сов {подцц. 
электротоков). 
ПЗОГППСЫ — лпппи ранних высот зсмпои поверхпостп над уров 
пг>м моря плп пад условпой пулевой плоскостью сравпсппя. 
П З О К Л П П Ы — липня, вдоль которых вектор скоростп плюет одпо 
п то Ич'е палравлеппо. 
ПЗОМЕТЫ — лпппп па плаио или карте, соединяющие то'1[и1 с одп-
паковим количеством выпадающих атмосферных осадков. 
ИЗОМОРФИЗМ — свойство веществ, родствепиых по химическому 
составу, кристаллизоватьсл о близких формах, образуя крпсталли 
пгреясппого состава, так пазывае^пас смешанные крпсталли. Присо-
сергасином И. смешапнио крпсталли образуют пепреривпый ряд, 
при пссовершсппом И. смесимость ограничена п существует разрыв] 
в п п р п которого устошшви дво твердые фазы. Иногда говорят 
об И. без ооразовання смешанных кристаллов (пзоструп, туппые 
кристаллы — галеппт, галит). И. обусловлен одинаковой структу-
рой п близкими размерами решетки кристаллизующихся веществ, 
п результате чего может происходить замещение атомов пли попов, 
близких по величине радиуса, валентпостп и типу. Прп пзовалепт-
пом И. п решетке заменяются пони одинаковой валентности, напри-
мер Ме'^'—Ге'*' п олпване. Прп гетеровалептпом И. в решетке 
происходит замена попов разной валептностп, что требует выраопл-
вапия электростатического баланса путем: а) одновременной аамепы 
другой пары ионов, например п плагпоклазо Nа+ и АР+— 
(компепсациопный П.); б) уменьшения числа поьов пезаполыешшх 
мест, например в биотите замена по схемо ЗМд'* — 2АР+; в) впед-
рсппя добавочных попов при наличии п решетке соответствующпх 
мест, например в роговой обманке по схемо 8И+—Л!"* 
И. зависит не только от свойств ионов п атомов, по и от услоппй 
равповесил, особсипо от температуры, повышение которой благо-
приятствует образованию смешанных кристаллов; для нпзквх' 
температур совершеппый пзовалсптний И. проявляется при раз-
ности ионных радиусов до 15%, д л я высоких температл) 

(700-1000' ' С) при до 3 0 - 4 0 % (например, для пар 
в «галипатровых полевых шпатах плп Са^^ — Мд^* о ппроксепах)-
Особого рода способность — образование смешанных кристаллов 
лишь при сходстве некоторых размеров решетки благодаря су»-
микроскопическим закономерно орпентпроваппым вросткам одного 
вещества в другое. 
ИЗОТЛХИ — липпп, соединяющие точки, скорость двпжеппя 
;кпдкостп в к'оторых одинаковая. 
ИЗОТЕРМА — 1. В физической химии — математическое выраже-
ппе плп графическое изображепие, представляющее закономерность 
течения люоого явления при пепзмспиой температуре. 2. В физи-
ческой географтг — липпи, СОРДППЯЮЩИО па картах различные 
точки яомпои поверхности с одипа1Совымп сред и ими температурами 
воздуха (среднегодовые плп среднемесячные). 



Изотропные породи — IIнж.-геол. парта §3 

П З О Т Г О Л П М Б П О Г О Д Ы — одпородпьто горпыо породи, характс-
п п з у ю щ п с с я одппаковымп соойствамп во всех папраплсиппх (орпсп-
т п р о п к а образцов прп испытаппях пэ сказывается па результатах). 
П Л О В А Я РАПА — рапа, заполняющая поры п пустоты в плевых 
о т л о ж с п п я х озер, морей п т . п . 
ИЛОВАЯ (доппая) СОЛЬ — соль, крпсталлпэугощаяся из копцсп-
трпрованпых рассолов п донаых пловых отложевпях. И. с. часто 
п р е д с т а в л е н а легкорастиорпмымп магппевымп солялп (эпсомпт, 
страхаппт п др.)» залсгающпдпт под слоямл мпрабплпта п поварен-
пои солп. 
ПЛОВЫЕ ВОДЫ — воды, которые заполняют пустоты между 
о т д е л ь н ы м и частицами плов. 
ПЛОВЫЕ РАСТВОРЫ — пенввчная форма раствора, в которой 
вода захватывается пз гидросферы н переходит в лптосферу — в оса-
дочные породы. Этп растворы отличаются по состоянию п свой-
ствам от осадочных капельно-жпдкпх под. 
ПМБИБНЦИОПНЫЕ ВОДЫ — воды диффузных оболочек, окружа-
ющих мпцеллу, соответствуют пленочной воде, по Л. Ф. Лебедеву, 
Термин пзлшпний. 
ПММЕРСИОНПЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ — псследоваппя минераль-
ного состава рыхлой породы путем сравнения оптических свойств 
отдельных зерен минералов с оптическими свойствами соответству-
ющих жидкостей, в которые погрулсаются испытуемые зерна. 
ППН^ЕПЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ — отрасль геологии, изучающая 
дпнампку верхних горизонтов земной коры в связи с инженерной 
деятельностью человека. П. г. изучает геологические условия 
строительства п эксплуатацпп инженерных сооружений п разраба-
тывает прогнозы взапмодействпя ппжсперпых сооружеппи с геоло-
гической обстановкой. 
ППЖЕПЕРПАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА — возведение 
всякого рода сооружений и сопутствующие работы. 
ИПЖЕНЕРПАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ГРУНТОВ — искусственное 
улучшение природного состояния грунтов. П. м. г. обычно связана 
с возведением тяжелых ответственных сооружений в неблагоприят-
ных геологических условиях. Она н основном сводится: 1) к по-
вьпнеппю механической прочности п водоустойчивости; 2) к умень-
шению водопроницаемости; 3) к обезвояшвапию. Методы, коренным 
образом изменяющие свойства горных пород па длительный срок: 
цементация, глинизация, бптуьшзация п др. Методы, временно 
изменяющие свойства пород: заморажпвапие и осзпшепие. 
ППЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ПОРОД - по 
И. в . Попову, подразделение пород, выделяемое па пнженерно-
геологическпх картах в тех случаях, когда характер залегания 
пород по позволяет отразить па карте в принятом масштабе п в рас-
четных схемах разнообразие совместно залегающих пород. 
П.-г. г. п. чаще всего выделяют для слоистых пород прп горизон-
тальном (пли близком к нему) залегании и мало! мощности прослоев, 
сильно отлв[^агощихся друг от друга по свойствам пород. 
ИПЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГПЧЕСКАЯ КАРТА — основной документ, 
показывающий ппжеперно-геологпческие условия того пли иного 
впда строительства пли хозяйстосппой деятельпостп. Различают 
П.-г. к . следующих типов: 1) апалптшшскпе, па которых показы-
ваются зпачепия какого-либо потсазателя свойств пород для 

С* 



Лпжен(рно-геол. классифакйцил пороц 

разлгппих мсст па картируемой площади (папрпмср, ьоэ^фицлрп^, 
фильтрации, показателя пласттпостп , коэффпцпепта уплотпспп„ 
модуля сжатия п т. п.); 2) ппи.'спорпо-геологп'юскпх усло^л' 
составляемые без прямого указаппя опда строптсльстпа, для кото̂  
рого опп прсдпазпапаются, п без ср1Мпряощс11 ппжепсрпо-гсоло. 
г т с с к о й оцсшш р а з л т п ы х пастеи кяртпруемои тсррпторпп-
3) спотсттсскпо (карти ппжсперпо-гсологтсского райоппрова! 
ппя), па 1:отор1Я дастся оцспка суммарпого зпачсппя факторов 
опрсдсляшщпх тп1сеперпо-гсологтсскпо услоопя для какого-либо 
одпого плп пссколькпх впдоп строительства. 
ППЖЕПЕГПО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛЛССПФПКЛЦПЯ ПОРОД ^ 
групапровка горных пород (гр^-птоп) с целью: 1) правпльпого 
выбора »гстодпкп полевых п лабораторных псследопаштй пород для 
ппжспсрпо-гсолоппескпх целей; 2) выделеппя па ппжеперпо-гео-
лоппсскпх картах п разрезах т п т п п ы х разповпдпостей груитов, 
имеющих сходные фпзпко-хпмпческпе свойства; 3) праопльпой 
пшксперпо-геологпческой оцепкп поведеппя горпых пород во взап-
модеиствпп с проектпруеиым сооружеппем. 

Очевпдпо, тго И.-г. к . п., с одной сторохга, должна учитывать 
все особспвостп условий образоваппя каждой выделяемой группы, 
а с другой — давать детальную характерпстпку этпх грз'пп по пх 
фпзпко-мехашпескпм свойствам. В пастоящес время такой уппвер-
сальпой И.-г, к . п. еще пет. 

Часть сзтцсствующпх И.-г. к . п. разработана дрпмепптельпо 
к ^^[шм техническим вопросам, например к оцепко пород в качестве 
осиовашш для ф^тпдаментов, условий устойчивости откосов плп 
условий разработк'и пород. С>тцсств)чощио гспетпчсс1спе П.-г. к. п. 
таклге пе отвечают полностью предъявляемым требованиям. Кроме 
того, фпзико-техпическпо свойства пород различных гепетичсскш 
типов еще мало пз)'чепн, что затрз'дпяет создание едипой П.-г. к. п. 
Из с)тцеств^тощпх следует указать II. -г . к . п. М. М. Протодьяко-
пова, П. М. Цимбаревича, П. И. Маслова, Ф. П. Саварепского, 
П. Л. Прпклопского, И. С. Попова, Е . М. Сергеева и др. 
ИИЛгЕИЕРИО-ГЕОЛОГПЧЕСКАЯ РЕКОГПОСЦПРОВКА - на-
чальный этап гагжеперпо-геологических псследоваппй тсррпторпп 
главным образом путем ее паземпого плп аэровизуального осмотра. 
ПИИГЕПЕРПО-ГЕОЛОГПЧЕСКАЯ СЪЕМКА — комплексное псслс-
доваппе геологического строения, геоморфологии, гпдрогеологд-
чсс1гпх условий, геолоппес1шх процессов, а также фпзпко-тсхпп-
ческпх свойств пород для проектировапия и строительства разлпчлш 
соорркеппй. В результате П.-г. с. составляются пгокеперно-гсоло-
гнчсскпе карты (см.). 
ИПЖЕИЕРПО-ГЕОЛОГПЧЕСКПЕ ИССЛЕДОВАППЯ ПОРОД-
псследованпя пород для прогноза их поведеппя под влиянием ппже-
перпои деятельпости человека. 
ИИ/КЕПЕРПО-ГЕОЛОГИЧЕСКПЕ О Б Л А С Т И - к р у п н ы е части рсгп-

геоморфологии (мезо- и мак-рорельсф). 
ПиЛ.ЕИЕРПО.ГЕОЛОГПЧЕС!ШЕ СВОЙСТВА ПОРОД - свойства 

поведепио под влиянием ппжеперпой деятельности человегга, 
ШПКЕЦЕРИО.ГЕОЛОГПЧЕСКПЕ У С Л О В И Я Т Е Р Р И Т О Р И И -
Гтя определяющие степень ее б л а г о п р и я т п о с т п 
для пп.кеперпои деятельности человек'а. 



ППЖЕПЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКПЕ УЧАСТКИ - частп пшкспсрпо-
' геологпческпх подрайонов, являющиеся наиболее мелкпмп под-

пазделсппямп прп пгокепсрпо-гсолоппеском райоштропатгап. Выде-
ляются па д е т а л ы ш х картах по какому-либо одному признаку 
Гоапрпмср, устоичпвостп, характеру развитых гсологнчоскпх нро-
прссов, свойств пород п т. п.). 
ПШКЕНЕРПО-ГЕОЛОГПЧЕСКПЕ ЯВЛЕНИЯ - процессы, воз-
дпкающпс в прпродпоп обстановке под воздействием строительства 
п эксплуатации различных инженерных соору/кеинй. К типичным 
И.-г. я . относятся: 1) прп поверхностном строительстве (дорожное, 
аэро'дромпоо п др.) — деформация дорожного полотна во время 
з а м е р з а н и я поттапваппя (дорожные пучины, образование колеи); 
2) прп глубоком (более 2 л) промышленном, гранодапском, гидро-
техническом, ?келезподорожпом строительстве — сжатие пород 
(осадкп, просадки), деформация откосов (осыпи, оползни, обвалы), 
пзменешге режима грунтовых вод, выщелачивание пород; 3) прп 
глубинном строптельстве (десятки — сотнн метров от поверхпосга 
земли) — проходко туппелеп, разработке полезных псконаеаагх — 
горное давление, стреляние, заиучиванпо выработок, сдвижение 
дневной поверхпостп, пзменеппе режима подземных вод с проршом 
пх в выработках, газовыделенпе п т. д. 
ППЖЕПЕРИО-ГЕОЛОГИЧЕСКПЦ ВПД ПОРОД - по И. В. По-
пову, таксономическое подразделение в пнженерпо-геологпческой 
классификации. Уточняет характеристики свойств пород одного 
петрографического типа. В пределах II. -г . в. породы должны быть 
настолько близкп по техппчесхаш свойствам, чтобы прп расчетах 
можно было пользоваться одинаковыми формулами с теми же пара-
метрамп, а прп исследованиях техпичесгшх свойств — принци-
пиально одпнаковылга прпемамп лабораторной техники. И. -г. в. п. 
обычно выделяют прп составлеппн детальных ппженерпо-геологи-
ческпх карт п разрезов. 
ПИЖЕПЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС — толща горных 
пород, расположенных в стратиграфической последовательности 
характеризующихся сходством или закономерной изменчивостью 
инжеперпо-геологических характеристик. 
ППЖЕЦЕРПО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН — часть района, 
отличающаяся по геологическому разрезу, геологическим условиям 
(в первом от поверхпостп горизонта), формам п масштабам проявле-
ппя современных фпзпко-геологичес1шх процессов. 
ИИЖЕПЕРПО-ГЕОЛОГПЧЕСКИЙ РАЙОН — крупная часть 
области с различными комплексалга пород. 
ПИЖЕПЕРПО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИОН — папболее крупное 
подразделение прп ппжеперно-геологпческом районировании терри-
тории. Охватывает территорию какой-либо структуры. Выделяется 
по общности основных признаков, характеризующих строение 
кореппой основы, поверхностных отлонипий, гидрогеологические 
условия, геоморфологическую обстановку и геологические процессы. 
Выделяется обычно па мелкомасштабных обзорных пнженерпо-гео-
логпческнх картах. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ — разде-
ление исследуемой территорпп па соподчппеппые таксонолгачесхше 
элементы, характеризуеьше внутренней общностью и внешними 
различиями инженерно-геологических условий. 



Инсеквентные ополши — Попиая сила росЫй 

Лот 
I. 

ППСЕКВЕПТПЫЕ ОПОЛЗНИ — т с л л п п , у м .п .рнх 
скольигсппя реигст попсрхиостп иапластоппппи. 
П П Т Е Г Р А Л Ь П Ы П ГГАФЦК — г р а ф т с с к п о изоаралсслцс 
того плп ппого процесса ППР" показа послрдоватсльоых ндмспотг 
сулшарпих зпапсппй отдсльпых показателей от напала состаплопп 
графика. " 
ИПТЕГРЛТОГЫ ~ прпборы д л я чпслсппого решспол (пвтсгрипо 
паппя) дпффсрспцпальпих уравпсппп. П гпдрогоологлц прпмсплютсп 
г п д р а в л т с с к п о и электрическпо пптсгратори, 
ННТПИСИШЮСТЬ ВОДООБМЕЦА — по Г. II. Камсискому, пели 
чпил, харпктсрпзующапсл коэффициентом подообмспа, под которыц 
поппмается отпошсппо годового расхода подясмш.гх под к общия 
сч:тсствеппии запасам под подземного бассейна. 
ННТЕПСПППОСТЬ ПРОСАЧИВАНИЯ — количество воды, про-
сачивающееся через едпопцу площади горной породы за сдпппцу 
времспп. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСАДКОВ — слой осадков, выпадающих за 
I МШ1. 
ИНТЕРМИТТЕНЦИЯ (перомежасмость) — ритмнческпс колебания 
дебита горячих, а иногда холодпых, обычно газирующих мпввраль-
пых пстотпиков. Наиболее ярко И. проявляется в гейзерах, лерно-
дическп выбрасивагоших стр>и горячей воды. 
ИПТЕРСТПЦИОППЫН ЛЕД — подземный лед, образовавшийся от 
аамерзашш води, находящейся в порах, трещинах п дрзтих пусто-
тах горных пород. Тсрмпи излишний, 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ — всс воды в порах, трсщипах 
п других пустотах горных пород; в противоположность пнтерваль-
п и и подам, находящимся, по О. Мейпцеру, п зопс пластичности, 
и связаппш! водам, находящимся в кристаллической решетке мипс-
ралов. Термин пзлпшний. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СКВАЖИН — см. Взаимодействие скважин, 
колодцев. 
ИНТРА301ильНЫЕ ВОДЫ — по Ф. П. Саварепскому, неглу-
боко залегающие грунтовые воды в особых условиях залегания 
(папрпг1ер, верховодка), отличающиеся от зональных п азоиальвых 
под тем, что они могут встретиться внутри любой зоны. Термпп 
излишний. 
ИНФИЛЬТРАЦПОПНАЯ ТЕОРИЯ — теорпя происхождения под-
земпых вод п>тсм просачпвапия в почву и горпыо породы поверх-
постшлх вод. В пастоящев время считают, что таким путем образо-
валась большая часть подземных вод. 
ПНФИЛЬТРАЦПОНПЫЕ ВОДЫ — подземные воды, образовав-
шиеся путем просачивания атмосферных вод через поры горных 
пород. 
ИНФИЛЬТРАЦИЯ — просачивание воды по порам. Отпошсппо 
количества осадков, просочившихся в грудт, к количеству 
выпавших осадков (в %) называют коэффициентом ппфпльтра-
щш. 
ИНФЛЮАЦИЯ — втекание поверхпостпых вод через трещппьт, 
к-арстовыо каналы п воронки в толщу земной копы. 
ИИФЛЮЛЦИОННЫЕ ВОДЫ — воды, втекающие в толщу земпой 

" пустоты » горных породах. 
ИОННАЯ СИЛА РАСТВОРА (,,) _ см. Теория антитости. 



Цониты Лрригациоииыи коэффициент 

п о П П Т Ы — тлсрдмс л!иперальпыо п органтескпе пещсства, спо-
собные к поппому обмену; подразделяются па две г р у т ш : катпо-

пты п апповпты. Катпонпты обладают способпостью к обмену 
«ятпопов своих попогеиных групп на катпоны растпорепвых солей 
ппп водородные попы; аипониты обмеппвают анионы своих ионо-
гспных групп па анпоиы солей или кислот, паходяпщхся в растворе. 
Попиты могут быть как природного происхождения (цеолиты, глау-
копитн и т. п.)» так п приготовлены искз'сстпенио (иопообмсппые 

П01ШО-СОЛЁВОП КОМПЛЕКС ГОРНЫХ ПОРОД - по Л. П. Бу-
пееву, сумма водорастворимых солоп п адсорбированных попов, 
заключеппых н породе в ппде водных растворов п в твердой фазе. 
11011Ы — заряжегшые частицы, представляюпще собой атомы или 

• группы химически связанных атомов с избытком пли недостатком 
элехстропов. В завпсимости от количества избыточных пли недо-
стающих электронов они могут быть одно-, двух-, трехзарядными 
и т. д. « делятся па два типа: к а т и о п ы (например, N3+) — 
положительно заряженные И. (имеют недостаток электронов; при 
электролизе направляются к катоду) п а н и о н ы (например, 
С1-) — отрицательпо заряженные И. (имеют избыток электронов; 
прп электролизе направляются к аноду). И. могут образовываться 
п существовать в веществах, находящихся в любых агрегатных 
состояниях (твердом, жидком, газообразном). В водном растворе 
И. образуют вещества, которые носят пазвапие э л е к т р о л н -
т о в (мпогие соли, кислоты, основания); сама гипотеза понпзадпи 
получпла наименование теорпп э л е к т р о л и т и ч е с к о й д п с -
с о ц п а ц п п . Предполагается, что в водных растворах образуются 
не свободные, а гпдратированныв попы, т. е. соединение попов 
с молекулами воды (например, соединение попа водорода с водой 
Н3О+— поп гпдроксонпй и т. п.). Гпдратпровапные ноны'обычно 
не прочны п поэтому пх гидратация для многих практических целей 
п расчетов во внимание не принимается. В природных водах пап-
болео распространены одно- п двухзарядные зоны (N3+, Са^^, Мд^^, 
Н С О д , С1-, 5 0 | - , N0^) ; в кислых рудничных водах в больших 
количествах содержатся трехзарядныекатпоны (Рв® -̂, АР+).И,, с боль-
Н1ПМ числом зарядов в природных водах встречаются очень редко. 
ИРРИГАЦИЯ — 1. Отрасль гидротехники, занимающаяся вонро-
самп пскусствеппого орошения земель. 2. Процесс искусствеппого 
орошения. 
ПРРПГАЦИОППЫЕ ВОДЫ — воды, транспортируемые но пррп-
гациоппым каналам п другим сооруженпям п ностунающпе на поля 
для пх орошения. 
ПРРПГАЦИОПНЫИ (п^елочпо1|) КОЭФФПЦПЕПТ - показатель 
качества оросптольпоп воды по ее поппому составу. Величину П. к. 
д л я вод различного тпна (см. Классификация вод по их химическому 
составу), п. 3) вычисляют по рледующпм формулам: 

для первого т п п а — = 
С Г • 

второго = 

для третьего т и а а - / . , = . С 1 - - 0 . 4 3 3 0 | ^ 
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где Ма*. С1-. 50 ]^ — содерисаппо соотвотстпующпх попоо, 
В завпспмостп от в е п т п п ы А'а оцоппоают птсстоо иолиовой 

води по пориан: А'а > 18 — начестпо хорошее, Кд от 18 до б -!! 
капсство удовлотворитсльпое, А'д < 1 , 2 — качество плохое, в п^. 
стоящсо время целесообразпость использоваппл И. к . оспарпгастся 
п его ПС прпмоаяют. 
И С К О П А Е М Ы Й Л Е Д — лед, погрсОепиыц среди петвертиппых 
отлоигсппи п образующий о л а с ш мощностью до 50 л , а таиже лппзы 
п лсдяпио /га1лы. Пропсхоягдешю И. л . разлиппое: часть его обра-
зовалась пз спенпшх забоев п паледеГг, запесеппых иапосамп, 
часть — п результате промерзапия озер п заполпешш морозоОой-
пих трещпп спегом п поверхпостпымп водами, а часть является 
остлп:ом фпрпових полей п, возмояспо, по^ебеппых ледопкоп. 
Возраст И. л . та1::1:е различный: частично лед об^разуется в соврсмоц-
пых условиях вслел1ствпс зпмпего промерзания мелких озер п после-
дующего заиоса их р1ахлимп горпимп породами, заполпеппя морозо-
бойпых трсщип, а п большипствс случаев является реликтом ледпп-
кооых эпох. И. л . распрострапеп в зопе многолетней мерзлоты, 
прспм)тцествсппо в северо-восточной частп Сибирп, где часто 
вь:ст5'паст в морскпх береговых обрывах. Излпшпио сппоппми: 
каменный лед, погребенный лсд. 
ИСПЛРЕППС — переход вещества пз жидкого плп твердого состоя-
пил о газообразное (пар), происходящий прп любой температуро 
в отлгпие от кппепия, имеющего место для даппой жпдкостп (прп 
данном давлепип) прп вполне определенной температуре. Путем 
П. пополняется запас водяного пара в атмосфере, ргеньшающпйся 
вследствие кондепсаппп п выпадения осадков. И. воды зависит от 
температуры испаряющейся поверхпостп, скорости ветра п влаж-
ности воздуха. 
ИСПАРЯЕМОСТЬ — максимально возможное пснарение при дан-
ных метеорологических условиях с достаточно увлажнеппой под-
стплающей поверхпостп (при сколь >тодпо большой скорости под-
вода воды к пснаряющей поверхности). Прак-тпческп за величину 
П. п р п т ш а е т с я испарение с водпой поверхпостп грунта при по-
стоянно полном его 1'плаишсппп. Сппонюпл: максимально возмож-
ное испарение, условное испарение. 
ПСПЫТАППЕ ГРУНТОВ ПА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ (просг 
ной пагр5-гпои) — опыты для определенпя сопротивления сжатию 
грунтов в полевых условиях. И. г. п. п. с. проводят с т у п е н я м п , 
причем измеряют осадкп штампа до полного пх затухания прп 
данной степепп пагрузкп- В результате получают кривую осадок 
гр>тгга в зависимости от пагрузкп. Полученная кривая х а р а к т е р и -
зует песзтпую способность грунта. 
ПСПЫТАППЕ ГРУНТОВ ПА РАЗМОКАППЕ — пснытапие водо-
стойкостп грунтов. Образец в виде кубпка определенных размеров 
опз'скают в воду па сетке, через отверстия в которой он п провали-
вается по меро размоканпя. Для характеристики размокаемостп 
грунта определяют: 1) время размокапия, 2) характер распада 
образца, 3) влаяшость размоюпего образца. 
ЛСПЫТАНПЕ ПОРОДЫ ПА МОДЕЛП - пспытаппе породы или 
эквпвалептного материала, номещеппых в пскусствеппую конструк-
цию, создающую воздействие па породу или эквивалентный мате-
риал, аналогичцое воздействию п^ппродшлх плн проектных условий. 



Испытание по'роЗы на наЬух, — Ис'точкиН 

ПСПЫТАТШЕ ПОГОДЫ НА ПАБУХАППЕ — пспытаппе повсдеппя 
сиязпой породы прп поглощсппп сю воды. Прп этом определяется 
ил« увслпчеппо объема породы (пабуханне) — прп отсутстппп пскус-
ствеаиого ограпичеппя этого увелшюппя пли даплепие (давлеппе 
пабухаппя) — прп пскусствешюм ограппчеппп до мпппмума уве-
лп'геппя объема. 
ИСПЫТАиПЕ погоды ПА ГАСТЯЖЕППЕ — лабораторное опре-
делеппе деформаций образца породы под действием растягпвающпх 
усплпй. _ 
ПСПЫТАППЕ ПОГОДЫ ПА СДВПГ КГЫЛЬЧАТКОП — полевое 
пли лабораторное определеппе сопротпвлешш породы сдвпгу в забое 
буровой скважипы плп па мополпте путем вращеппя крыльпатого 
ппструмепта, погружаемого в породу. 
ПСПЫТАППЕ ПОРОДЫ ПА СДВИГОВОМ ПГПБОГЕ — лабора-
торное определеппе сопротпвлеппя породы сдвпгу, а также дефор-
маций сдвота путем опытного сдвига образцов породы пофпкспро-
ваппой плоскостп прп разшах пормальных иапряжеппях. 
ПСПЫТАППЕ ПОГОДЫ ПА ТРЕХОСНОЕ СНСАТПЕ — лабора-
торное определеппе сопротпвлеппя образца породы разрушеппю 
прп разных соотношениях осевого п бокового давлений п прп раз-
пых условиях дренажа поровоп воды. 
ПСПЫТАППЕ ПОРОДЫ ПА УПЛОТПЕППЕ — по Проктору, 
определение степепи уплотнспия рыхлой породы прп стандартном 
способе мехашгческого уплотнения п различной влажности. 
ПСПЫТАППЕ СВАП ПАГРУЗКОЙ — определение опытной нагруз-
кой несущей способности сван, а также осадок сваи в завпспмостп 
от величины нагрузки. 
ПСПЫТАППЕ ПЕПЕТГАЦПЕИ — см. Пепетрация. 
ПСТПППАЯ (действптельпая) СКОГОСТЬ ФПЛЬТГАЦПП — 
отпошепие расхода воды к площади, занятой порами и трещинами 
в поперечном сечении потока. Истинная скорость фпльтрации (Ки) 
связана со скоростью фпльтрации (7ф) соотпошепием: 

где п — пористость водопоспых пород. 
ПСТОЧППК (родпик, ключ, крьпшца, булак) — концеитрпрованпый 
естественный выход подземной воды пепосредственио на земную 
поверхность плп под водой (подводный источник). Источники 
подразделяются следующим образом. 

I. По гидродинамическим признакам: 1) восходящие; 2) нисхо-
дящие. 

П . По условиям образовапия и выхода па поверхность: 1) обра-
зовавшиеся вследствие улшпьшеиия подзеьшого потока; 2) образо-
вавшиеся в месте естественного окончания водоносиой породы; 
3) пластовые в местах эрозионного среза водоносного пласта; 
4) переливающиеся; 5) плотинные, барьерные п подпорные; С) тре-
щинные, карстовые, ишльпые; 7) сбросовые; 8) перемежающнеся 
и сифоппые. 

I I I . Подебиту(влУсек) :1) > 10; 2) 1 - 1 0 ; 3) ОД - 1;4) 0 , 0 1 -
0,1; 5) 0 ,001-0 ,01 ; 6) 0 ,0001-0,001; 7) 0,00001-0,0001; 
8 ) < 0,00001. 
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IV. ГГо постолпстиу С5-п1,сстиопа1пт: 1) Ппстояпиыс; 2) пощ, . 
юсь'ни; 3) пуремспсающнссн; 5) сс;}ои1Шс; 5) нрсмспные; 0) 
псскпс; 7) голодгшс п д р . ' ^ 

V. По хпмпзму соди: 1) ирссиис; 2) мцпсральпие. 
VI . По температуре; 1) 1;пплщпс; 2) гппорториальпыс; 3) теп 

мальпыо; 4) суОтсрмальпис, илп теплые; 5) холодные; С) очст 
холодпыс; 7) лсдяпие; 8) отрпцательпо тсмцсратурпыо, 
и с т о ч н и к ГИПКРТЕРМиЧЕСКПП — нстоппик, темпсратупя 
П0Д1Л которого пышо сродпегодовой телтературы допио!! мсстпостп 
ИСТОЧНИК ГИПОТЕГМИЧЕСКНП — источник, температура подц 
которого пижо средпегодовой тсмиератури дапиой местности 
ИСТОЧНИК ИЗОТЕГМИЧЕСКИП — пстопппк, температура поды 
которого рзвпа среднегодовой температуре даппой местпостп. ' 

К 

КЛСЕРИОЗПОСТЬ ГОРНЬЕ^ ПОРОД — п а л т п о в горных порода! 
мслкпх пустот (каверн). К . г. п. может быть первичпап ц вторич-
пап. Первичная К . г. п. паСлюдастсп и некоторых нзлпвшнхся 
м,1гмат1г1сскпх породах (обусловлена осооепностямп застывавия 
лапы), а ташке в органогенных нзвестпяках. Вторичная К. г. п. 
возникает под влиянием растворяющего действия воды и особеипо 
часто наблюдается н известняках, доломитах. Пзучснио К. г. п. 
и>1сот Сольшоо значенпс в гидрогеологии и ипжсперной геолопш, 
так как от капериозности зависят водопроницаемость и прочпость 
пород. 
КАДАСТР ПОДЗЕМНЫХ ВОД — систематизированиый и ностояпыо 
пополняющийся свод всех данных о подземных подах, составляемый 
с целью >-чета п рационального нх использования для нужд парод-
пого хозяйства. Свсдеппя о подземных водах по типам (грунтовые, 
ортезпапскпс) п видам водонроявлепия (источники, колодцы, сква-
5КИПЦ п т. п.) паиосят па учетные карточки, па специальные карты 
п т. п. п подвергают статистической п п а у ш о й обработке. В СССР 
К . п. в. проводится Всссоюзны51 геологическим фондом, Гпдроло-
гическпм институтом и различными учреясдеиияш! министерств 
(сельского хозяйства, здравоохрапепия и др.). 
К А Л Ь Ц И Е В Ы Е ВОДЫ — природные воды, преобладающим катио-
ном химического состава которых является иоп кальция, 
Ь'А^ШНПЫП ЛЕД — см. Ископаемый лед. 
КАПЕЛх (капель) — подземные воды, поступающие с виде капель 
из кровли п со стенок горкых выработок. 
КАПЕЛЬНО-ЖИДКАИ СВОБОДПАЯ ВОДА — см. Гравитационная 
вода. 
КАПИЛЛЯРИМЕТР — прибор для оирсделсиия о т р и ц а т е л ь н о г о 
капиллярного давлеиия п высоты капиллярного подиятия воды 
о горных породах. 
КАПИЛЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ — количество воды, удеря^п; 
ваемое капиллярными пустотами при иолиом занолиепии их водой 
в пределах зоны капиллярного подиятия. Выражается отношепием 
веса воды к весу сухой породы (в %). 
К А П И Л Л Я Р Н Ы Е ВОДЫ—воды, занимающие участки пор групта, 
ограниченные поверхностью, состоящей пз менисков. Образование 
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хгрписков п топких каппллярдых порах па граопце между водой 
« воздухом является слсдстписм повсрхпостпого патшксгшя. 

Кашхллярвая пода в грунтах н связаппыо с пей явлсппя прп-
п/1пвтают различные формы в зависниостн от состояния влажности 
гоувта. В грунтах, смоченных лишь так пазываеиой «пленочной 
полой»' прочно связаниой с поверхностью частиц грунта элек-
тоомолекуляриымн силамп, К . в. отсутствует. При появления 

. избыточной воды (папример, йутсм просачпоапня) в местах стыка 
частиц грунта эта свободная вода первоначально собирается в отдель-
цые капли, ограпичспныо вогнутыми мсннскаьга. С дальнейшим 
увеличением содержания свободной воды, она приобретает капил-
лярно подвижное состояние, п под действием силы тяжести пере-
двигается вниз путем свободного просачивания. Просачива-
ющаяся вниз вода присоединяется к грунтовой воде. Н а границе 
с последней образуется слой капиллярной воды, соответствующий 
высоте капиллярного поднятия в даином грунте. Вода этой так 
называемой к а п и л л я р н о й з о н ы (к а й м ы)^ гидравли-
чески связана с грунтовой водой. Грунт в капиллярной зоне, к а к 
правило, находится в состоянии полной водонасыщеппостп, 
К А П и Л Л Я Р Н А Я КАИМА — зона, разделяющая зону аэрации 
и зону насыщения, связанная гидравлически с последней. В К . к . 
поры, трещины и другие пустоты капиллярных размеров насыщены 
водой, удерлишаемой в подвешенном состоянии капиллярными 
силаьш. 
К А П и Л Л Я Р П А Я КОНДЕНСАЦиЯ — конденсация (сж-ижение) 
пара в капиллярах. Может происходить при упругости пара, мень-
шей упругости насыщенного пара. 
КАПИЛЛЯРНОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление, соответствзтощее вы-
соте капиллярного поднятия воды. 
КАПИЛЛЯРНОЕ ПОДНЯТИЕ — поднятие воды в капиллярных 
пустотах над свободным уровнем гравитациопной воды под воздей-
ствием поверхностного натяжения на поверхности раздела воды 
с атмосферой. 
КАПИЛЛЯРНО-ПОДВЕШЕППАЯ ВЛАГА — сплошное скопление 
свободной влаги в мелкопористых слоях почвы, подстилаемых слоями 
крупнопористыми. Удерживается каииллярнылш силамп. Передает 
гидростатическое давлепие в пределах занимаемого ею простран-

Зона, распространения К.-п. в. образует капиллярную зону 

КАПИЛЛЯРНО-ПОДВЕШЕППАЯ ВОДА — вода, заключенная 
ц тонких капиллярах горных пород, удерживаемая капиллярными 
водами имеющая связи с расположенпыми ниже подземными 

КАПилЛЯРНЫЕ ПОРЫ — мелкие поры, небольшие трещшш, 
каналы, полости и другие пустоты, в которых вода и другие жтгд-
костп (нефть) могут перемещаться под действием капиллярных сил. 
размер пор округлой форьш в горных породах условно принимается 
т - А а размер трещин 0 , 0 0 0 1 - 0 , 2 5 л..«. 
Дм ^^^ СООРУЖЕНИЯ - соорунх-епия д л я захвата под-
ъемных вод (колодцы, вертикальные и горизонтальные сгшажины, 
алереи). Простейшим видом каптажа являются колодец и сква-

жмпа. Оформление сстсстисиного выхода воды пазывается капта-
жем источника. 
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КАРАТУЗ (черпая соль) (тюрк.) — поппреппая соль доцщд од-
пых соляных отложеппй. Состоит пз отдельных кристаллов оСыч 
удлнпсшгой формы, смешаппых с плом, слабо спязаппых ыождусос!' 
п расположсппых ппже слоя повосадип. Мсстпый тсрмцп п Западно" 
СпСпрп. Соль К. опалогнчпа грапатио оз. Баскуичак. 
КЛРБОПиЗАЦИЯ — процесс быстрого перехода органического 
вещества, препмущсстпешю целлюлозы п лнгпппа, пепосрсдствсппо 
в углерод. Ь природных условиях прпчппамп К. могут быть дсгпд. 
ратация, саиовозгораппо п др. ^ 
КАГБОПАТПАЯ ЖЕСТКОСТЬ ПОДЫ — см. Жесткость воды 
1;ЛРБ011ЛТи0СТЬ ОКРУЛо^ЮЩЕП ОБСТАНОВКИ — прпродпая 
обстановка, определяющая величину рП вод и содержаппо в ВЩ 
гидрокарбонатпого пона, СО, п С0 |~ . В большнпство случаев кон-
тролем содернсания ыпкрокомпопептоп химического состава вод 
являются гпдр001шсп п карбонаты, поэтому К. о. о. имеет большое 
зпачсппо для ^хловнй миграции микрокомпоиентов в подзсмвых 
водах. 
11«\.Р0Т^\^К — геофпзичес1Шо методы исследовапия геологического 
разреза скваяши посредством пзмереиия физических свойств гор-
ных пород, а та1ико естественных пли искусственно создапиых 
физических полей по стволу скважин. В соответствии с пзмеряе-
мымп свойствами пли полями с1'ществ}аот различные впды К.: 
электрпческпи, магнитный, гамма (у)-каротаж ц т. п. С помощью 
карота;ка решается задача расчленепня геологического разреза 
по литологическнм хара1гтерпстикам, определяются мощность п 
глубина залегания отдельных пластов пли рудных зон, благодаря 
чему К. во многих случаях может заменять отбор образцов вз 
скваяшп. К К. относят также ряд операции, позволяющих решать 
спецнальпыо задачи: онределепио мест притока воды в скваяшпу, 
падсппя пластов, нскривленио скважин, контроль высоты ноднягпя 
цемента, пзучение термических условий и др. Широко раснростра-
денные в настоящее время впды К. — гамма (у)-каротаж и магвш-
вый — разработаны п впервые осуществлены советскими геофизи-
ками (Шпак, Иванов). 
Л Л Р Р Ы (шратты) — разнообразные неровности, обнаженные па 
доверхпостп карстующихся пород, образоваппые стекающими 
по пнм (п поглоп]^е&ше трещинами) дождевыми и талыми спеговыма 
водами. 
КАРСТ — совокупность явлений, связанных с выщелачиваипсм 
растворп>й1х горных пород. К. выражается в образовании различ-
ных подземных полостей (карстовые пустоты) и отрицательных фор'м 
рельефа. Карстовые явления (карстовые форьш) наблюдаются как 
в самих растворимых породах, так и в залегающих над ними нерас-
творимых породах. В последнем случав материал нерастворимых 
пород перемещается в лежащие нижо карстовые полости вследствие 
суффозии или обрушения. Разли^1ают поверхностные и подземные 
карстовые фораш. К первым относятся карры, воронки, нолья 
п др., а ко вторым — пещеры, каналы, расшпрепныо за счет вывет-
ривания, трещипы, каверпы. 
КАРСТОВАЯ ДЕНУДАЦИЯ - но Г. Л. Максимовичу, слой карсту-
ющихся нород, выносимый за год с площади кпрстуюп^егося ьгассиоа. 
Выражается п микронах. 
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КАРСТОВЫЕ (трещиипо-карстовые) ВОДЫ — подземпыо воды, 
заключеппыо в разпообразпых карстових полостях, образовавшихся 
прп пепремеппом участпп процессов раствореппя. За счет этпх 
процессов путп двшкспия карстовых вод обычпо продолжают расши-
ряться, что отличает К, в, от подземных вод, заключешгых в нерас-
творимых породах. 
КАРСТОВЫЕ ВОРОПКП — впадпны па повсрхпостп землп, име-
ющие блюдцеобразпую, чашеобразную, коппческую плп цплппдрп-
ческую форму п образующиеся в растворпмых в воде породах. 
Группы воропок пазывают карстовыми полямп. 
КАРСТОВЫЕ и с т о ч н и к и — выходы карстовых вод па земпую 
поверхность. 
КАРСТОВЬШ к о т л о в и н ы — замкнутые карстовые попшкепия, 
часто сложной форлш, с ноперечпиком более 100—200 ис п глубпноп 
болео 5—10 м. 
КЛРСТОВЬШ ПУСТОТЫ — пустоты в известняках, долозштах, 
мергелях, реже в мелу, а также в гипсе, камеппоп солп и других 
горных породах, образовавшиеся в результате суффозпп. 
КАРСТОВЫЕ ФОРМЫ — формы, которые по морфологическим 
признакам делятся на поверхностные, подземные п погребенные. 
ГЪверхностные формы большей частью представлены воронкамп 
различной величины и формы, образующпьга ппогда карстовые 
овраги. 
ПОДЗЕМНЫЕ ФОРМЫ КАРСТА — пещеры, полые или вторично 
заполпеппые пустоты, каверны, трещины п т. п. Погребенные 
фор1ш — воронки, трещины, расшпрепные растворением п т. п. 
КАРСТОВЫЙ КОЛОДЕЦ — карстовый канал (полость) с вертп-
к а л ь н ш ш стенками, глубппа которого значительно больше его 
поперечного сечения. 
КАРСТОВО-ПОРОВЫЕ ВОДЫ — воды в такнх горных породах, 
когда они переходят из пор в карстовые пустоты п из карстовых 
пустот в поры. 
КАРТЫ ГиДРОиНДПКАЦИОППЬШ — карты глубины залегания 
п степепн ьшнералпзации грунтовых вод, составленные методом 
гпдропндикацш! (см.), т. е. на основе картпрованпя распределепля 
прямых и ххосвенных гидроппдикаторов (см.), индикационное зна-
чение которых заранее установлено. Иа К. г . цветом объедпляются 
все виды гпдропндпкаторов, пндицпрутощих одну и ту же степень 
засолеппя грунтовых вод; штрнховкой — все виды гпдропндпка-
торов, индицирующих определенные интервалы глубины залегания 
грзштовых вод; особенно часто впемасштабными значками выде-
ляются: области формирования п разгруз1ш местных вод линзо-
вого характера; участки, пригодные для расшпренпя колодезной 
сети, сооружения водохранилищ; участгш, которые могут легко 
подвергнуться заболачиванию плп вторпчиому засолению, и т. п. 
КАРТЫ ППТЕПСПВНОСТи ТРАНСПИРАЦИи ~ карты, отража-
ющие распределеппо господствующих растений, отличающихся по 
интенсивности траиспирации. Такие карты могут служить основой 
для расчета п составления карт расхода воды па транснирацию 
п испарение. 
КАСАТЕЛЫШЕ ПАПРЯЛСЕПНЕ — ианряженсе, действующее 
И илос15ости исслецуемого сечсплп. 
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КАРЛТУЗ (черпая соль) (тюрк.) — повяреппая соль допшдх озсп. 
гшх с о л я и и х отложеппй. Состоит пз отдольпих кристаллов обычно 
™ с п е ш о й Фориы. сиешаппых с илом, слабо сплзашшхмежду соЦ 
Г о а с п о Т ж е г а ы х ппжс слоя повосадкп. Мсстоыи тсрмпц в Западпоб 
Ж и ааалогичиа грапатко оз. Баскуочак. 
К А Р П о и и з л ц и я -
ссщсства, 
п углерод. , вид 
ратащш, самоооз'го'раппо' п д р . " " " ""^ьдстд. 
КЛГБОПЛТПЛЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - см. Жесткость «пл 
1САРБ01ити0СТЬ ОКТУЖАЮЩЕИ О Б С Т А Ы О В к Г - Г р п й 
оостапоока, определяющая велпчппу рП под п содсржаппо в пп5 
гпдрокарСопатвого попа, СО, п С 0 | - . В Сольшппство случаев ков 
тролеи содерисапол мпкрокомпопептоо химического состава по̂  
япляются гпдроокпсп п карбопати, поэтому К. о. о. имеет большое 
зоачсппо для 5хловпй мпграцпп мпкрокомпопептоп в подзсмвых 
водах. 
КАРОТАЖ — гсофпзичес1шв методы псследовапия геологпчссиого 
разреза скважпп посредство!! пзмсреппя физических свойств гор-
ных пород, а таюко естествеппых плп искусствеппо созданных 
физических полей по стволу скважпп. В соответствии с пзмеряе-
шл^га свойствами пли полями существуют различиио впды К.: 
элестрическпй, магпптхшй, гамма (у)-каротаж п т. п. С помощью 
кэрота;ка решается задача расчлепепия геологического разреза 
по литологическим харастеристикам, определяются мощность п 
глубина за.тегаппя отдольпих пластов или рудпих аои, благодаря 
чему К . во многих случаях может заменять отбор образцов ш 
сквая.'пп. К К . относят таюко ряд операций, позволяющих решать 
спсцпальпио задачи: определсппо мест притока води в сиаяшпу, 
падеппя пластов, пскривлепие скважии, контроль высоты поднятия 
цемента, пзучснио термических условий и др. Широко распростра-
леппые в пастоящсо время впди К. — гашш (у)-каротаж и магипт-
яый — разработашд и впервые осуществлены советскими геофпза-
Кйма (Шпак, Ивапов). 
К А Р Р Ы ( ш р а п ы ) —- разиообразпие перовпости, обиажешшо на 
поверхности карстующихся пород, образованные стекающпмя 
по ним (и поглощас&шв трещинами) дождевыми п талыми спеговш'Ч 
вода&ш. 
КАРС7Г — совокупность явлений, связанных с выщелачивавосм 
растворимых горных пород. К. выражается в образовании различ-
ных подземных полостей (карстовые пустоты) п отрицательных фор̂ ^ 
рельефа. Карстовые явления (карстовые форлш) наблюдаются как 
в самих растворимых породах, таи и в залегающих пад нлми перас-
творпмых породах. В последнем случае материал нерастворимых 
пород перемещается в леясащие ниже карстовые полости вследствие 
суффозии плп обрушения. Различают поверхностные п подземные 
карстовые форшл. И первым отпосятся карры, вопошш, полья 
п др., а ко вторым - пещеры, каналы, расширенные за счет вывет-
ривания. трещипы, каверны. ^ 
КАРСТОВАЯ ДЕНУДАЦИЯ - по Г. Л. Максимовичу, слой карсту-
ющихся пород, выносшши за год с площади карстугощегося массива-
Выра;иаетсп п мпкрпиах. ' ' 
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КАРСТОВЫЕ (трсщиино-карстовые) ВОДЫ — подземшло воды, 
заключеппыо в разнообразных карстовых полостях, образовавшихся 
ирп ыепремеппом участии процессов раствореппя. За счет зтпх 
п р о ц е с с о в пути двпжсиил карстовых вод обычно продолжают расшп-
ряться, что отличает К. в. от подзомпых вод, заключеппых в нерас-
творимых породах. 
КАРСТОВЫЕ ВОРОПКП — впадппы па поверхпостп землп, име-
ющие блюдцеобразпую, чашеобразную, копнческую плп цнлнндрц-
ческую форму п образующиеся в растворимых в воде породах. 
Группы воропок называют карстовыми полями. 
КАРСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ — выходы карстовых вод па земную 
поверхность. 
КАРСТОВЬШ КОТЛОВИПЫ — замкнутые карстовые попшкепия, 
часто сложной форлш, с поперечником более 100—200 и глубиной 
более 5—10 .п. 
КАРСТОВЫЕ ПУСТОТЫ — пустоты в известняках, доломитах, 
мергелях, реже в мелу, а таюке в гипсо, каменной соли и других 
горных породах, образовавшиеся в результате суффозии. 
КАРСТОВЫЕ ФОРМЫ — формы, которые по морфологическим 
признакам делятся на поверхностные, подземные п погребенные. 
Еюверхностные формы большей частью представлепы воропками 
различной величины п формы, образующими иногда карстовые 
оврагп. 
ПОДЗЕМИЫЕ Ф0РД1Ы КАРСТА — пещеры, полые плп вторично 
заполпенные пустоты, каверны, трещины п т. п. Погребенные 
формы — воронки, трещины, расширенные растворением и т. п. 
КАРСТОВЫЙ КОЛОДЕЦ — карстовый капал (полость) с верти-
кальнымп стенками, глубина которого значительно больше его 
поперечного сечения. 
КАРСТОВО-ПОРОВЫЕ ВОДЫ — воды в таких горных породах, 
когда они переходят нз нор в карстовые пустоты п пз карстовых 
пустот в поры. 
КАРТЫ ГИДРОПИДИКАЦИОИПЫЕ — карты глубины залегания 
п стенешг ьшнералнзацни грунтовых вод, составленные методом 
гпдрошгдикацип (см.), т. с. на основе 1сартпроваш1я распределения 
нряхшх п косвенных гндропндпкаторов (см.), индикационное зна-
чение которых заранее установлено. На К. г. цветом объединяются 
все виды гпдроппдшсаторов, индицирующих одну н ту же степень 
засоления грунтовых вод; штриховкой — все виды гидроиндпка-
торов, индицирующих определенные интервалы глубины залеганпя 
грунтовых вод; особенно часто внемасштабпыл1п значками выде-
ляются: области формирования п разгрузки местных вод линзо-
вого характера; участки, пригодные для расширения колодезной 
сети, сооружения водохраиилпщ; участ1Ш, которые могут легко 
подвергнуться заболачивапию или вторичному засолению, п т. п. 
КАРТЫ ИПТЕПСИВИОСТИ ТРАЫСПИРАЦИИ — карты, отража-
ющие расиределепио господствующих растешш, отличающихся но 
иптеисивпости траиспирацип. Такие карты могут служить осповой 
для расчета п составления карт расхода воды па транснпрацпю 
и испарение. 
КАСАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — иаиряя^епие, действующее 
и плоскости исследуемого сечеспп, 



11АРАТУЗ (чсрпап соль) (тюрк.) — попарсппая соль потплт 
пых соляных отложеплй. Состоит пз отдсльпых кристаллов 
удлипеппой формы, смешапоых с илом, слабо связаппых мси-п? г ® 
п расположспвых ппл;е с л о я повосад1ш. Мсстпий тсрмпп о Зап . 
Снбпрп. Соль К . ааалоп11па грапатко оз. Баскуичак. 
К Л Р Б О П и З Л Ц и Я — процесс быстрого перехода оргаппчсс» 
сещества, прспи>тдсстБСппо целлюлозы п лнгпппа, пепосрсдстпоп'" 
в углерод. В природпых условиях прпчппамп К, могут й и ь псш 
ратация , салюоозгорэпио п др . 
К Л Р Б О П Л Т П Л П ЖЕСТКОСТЬ В О Д Ы - см. ?1\есткосты,оа>, 
КЛГБОИЛТИОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКИ - прпродпа» 
оСстааовка, определяющая в е л т п п у рИ вод п содсржаппо в'щц 
гпдро1и1рОопатпого попа, СОд п СОЗ". В большппство случаев коц-
тролси содсрлгаппя ипкрокомпопсптоп хпмпчсского состава под 
являются гпдроокпсп п карбопаты, поэтому К . о. о. пмеет большое 
зпачсшзо д л я зхловпй мпграцпп мпкрокомпопептов в подземтл 
водах. 
КАРОЬЧ^К — гсофпзпчсс1ШО методы псследовапия геологического 
разреза скважпп посредством пзмереппя фпзпческпх свойств гор-
ных пород, а таюно сстествсппых пли искусствеппо создаппых 
ф п з т с с к и х полей по стволу скважпп. В соответствпп с пзмеряе-
»(ЫШ1 свойствамп плп полямп отцествуют различные впды К.: 
элсетрпчсскпй, магпптпый, гамма (7)-каротаж и т. п. С иомощью 
каротажа решается задача расчлепеппя геологпчсского разреза 
по лптолоппескпм характеристика^!, определяются мощность п 
глубппа залегаппя отдсльпых пластов пли рудпых зоп, благодаря 
чему К . во мсогпх сл^^аях может заменять отбор образцов пз 
скважвп . К К . относят танячо ряд операций, позволяющих решать 
спецпальпыо задачи: определеппо мест притока воды в скваяспщ', 
падеппя пластов, пскрнвлепие скважпп, контроль высоты поднятвя 
цемента, пзучеппе термичесшх условий п др . Широко распростра-
пеппыо в настоящее время впды К . ~ гахша (у)-каротаж п ыагпит-
пыц — разработаны п впервые ос^тдествлепы советсхшми геофпзп-
ками (Шпак, Иванов). 
К Л Р Р Ы (шратты) — разнообразные перовпостп, обяажеппые м 
поверхностп карстующпхся пород, образовашше стекающпмп 
по ппм (п поглощаегше трепщпамп) доладевымп п талыми спегоиымп 
водами. 
КАРСТ — совокуппость явлеппи, связаппых с выщелачиваписм 
растворп>шх горных пород. К . выражается в образовании 
пых подземных полостей (карстовые пустоты) п отрпцательпых форм 
рельефа. Карстовые явлеппя (карстовые форлш) наблюдаются 
в са^шх растворимых породах, так п в залегающих над ними нерас-
творимых породах. В последнем случае материал нерастворим'^^ 
пород перемещается в лежащие пижо карстовые полостп вследствие 

гшгт Т» 

, расширсндыо 
ривания. трещины, каверны. 
КАРСТОВАЯ ДЕПУДАЦПЯ - по Г. А. Максимовичу слой карстГ 

^^ ^ -Гстуюп^г^осп массива. 
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КАРСТОВЫЕ (трсщиппо-карстовьте) ВОДЫ ~ подземшае воды, 
заклюпеплыо в разпооСразпых карстовых полостях, образовавшихся 
прп пепремеппом участии процессов раствореппя. За счет этпх 
ародсссов путл двпжспия карстовых вод оботпо продолзкают расшп-
ряться, что отличает К. в. от подземных вод, заключештых в нерас-
творимы* породах. 
КАРСТОВЫЕ ВОРОПКП — впадпиы па поверхпостп землп, име-
ющие блюдцеобразпую, чашеобразную, коппческую плп цплппдрп-
пескую форму п образующиеся в растворимых в воде породах. 
Группы воропок называют карстовыми полямп. 
КАРСТОВЫЕ и с т о ч н и к и — выходы карстовых вод па земную 
поверхность. 
КАРСТОВЫЕ К 0 Т Л 0 В Ш 1 Ы — замкнутые карстовые попизкенпя, 
часто сложной форлш, с поперечником более 100—200 м п глубиной 
более 5—10 
КАРСТОВЫЕ ПУСТОТЫ — пустоты в известняках, доломптах, 
мергелях, реже в мелу, а также в гппсе, каменной солп п др1тпх 
горпых породах, образовавшпеся в результате суффознп. 
КАРСТОВЫЕ ФОРМЫ — формы, которые по морфологическим 
прпзпакам делятся па поверхностные, подземные п погребенные. 
Поверхностные формы большей частью представлены воронками 
различной величины и формы, образующими иногда карстовые 
оврагп. 
ПОДЗЕМиЫЕ ФОРМЫ КАРСТА — пещеры, полые плп вторично 
ааполпепные пустоты, каверны, трещппы п т. п. Погребенные 
формы — воронки, трещины, расширенные растворением п т. п. 
КАРСТОВЫЙ КОЛОДЕЦ — карстовый капал (полость) с вертп-
кальнымп стенками, глубипа которого значительно больше его 
поперечного сечения. 
КАРСТОВО-ПОРОВЫЕ ВОДЫ — воды в таюгх горных породах, 
когда они переходят пз пор в карстовые пустоты п пз карстовых 
пустот в поры. 
КАРТЫ ГПДР01ШДПКАЦ1101ШЫЕ — карты глубины залеганпя 
п стенепп ьшнералпзации груптовых вод, составлепные методом 
гпдроппдикацпп (см.), т. с. на основе картпрованпя распределения 
прялшх п косвенных гпдропндпкаторов (см.), нпднканиоиное зна-
чение которых заранее установлено. На К. г . цветом объедппяготся 
все виды гндроипдикаторов, индицирующих одну и ту же степень 
засоления груптовых вод; штриховкой — все виды гпдропндпка-
торов, индицирующих определенные интервалы глубины залеганпя 
грунтовых вод; особенно часто внемасштабнылщ значками выде-
ляются: области форьшровапия п разгрузю! местных вод линзо-
вого характера; участки, прпгодиыв для расширения колодезной 
сети, сооружепия водохранилищ; участгш, которые могут легко 
подвергнуться заболачиванию пли вторичному засолению, п т. п. 
КАРТЫ ППТЕПСиВНОСТи ТРАЦСПИРАЦПИ — карты, отража-
ющие распределение господствующих растений, отличающихся по 
иптепспвпостп трапспирацип. Такие карты могут служить осиовой 
для расчета п составления карт расхода воды на трансппрацию 
п пспарепие. 
КАСАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — иапрязкспые, дойствугощее 
и илоскости псслецуемого сечсппп. 
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КЛТАГЕЦЕЗ — по Л. И. Персльмаиу, ися сово1;)Т1цость пэмо 
вызывасшлх подзсмпими вода1ш о гориих породах аот/"®""^ 
гепсза. 
К А Т Е Г О Р П и ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ В О Д - с м . Запаси 
земних в^д. 
К А Т П О и Ц Р О В А П П Е воды — пропускапио води через «ашп 
(плп введеппо зсрси катпоппта в воду). В результате процсто„ 
обмеп катповов, содержащихся в ирнродиой воде, па катпТ 
П01ЮГСШШХ групи катипипта. При пропускаппп воды через 
тооппт в воду переходит поп водорода п образуется кпслота Ь™ 
сяссь кпслот). Ьслп использовать Nа-катиопит, попы каль1ш 
п магпия, которые п а ю д л т с я в водо, обиепиваются па поп патрпв 
Псюледнпм способен пользуются для у и я п е п и я воды. 
К А Т Н О П П Ь Ш ОБЫЕИ — способность катионов, содержащие, 
о почвах п породах (обиснпих катионов), обмениваться в эквпва-
леитных колжчествах па катжопы растворов. К . К . Гедроиц уст»-
повпл, что обиеппыс катнови связаны с коллоидной частью поч1 
п пород (поглотнтельпыи комплексом). Возможность и пнтенспв-
иость К . о. заввсжт от концептрацжн обменных катионов в растворе 
п химического состава этого раствора, а также от смкостн воглотя-
тельного комплекса и состава поглощенных пм обмеипых катионов. 
1хАТП0ЦЫ — см. Ионы. 
НВАЗНСТАЦЕОПАРПЫО Р Б Ж П и — разновидность неустановпв 
шсгося двнжсная подземных вод, при котором для каждого ыомсгпа 
времени двнженвс мо)21ет быть охарахггерпзовано уравпеппсм уста-
пововшедся фильтрацкж. 
КЕРН — цжлжидрвческхи столбик породы, получаемый пра колоп-
новом бурепяп. К . является весьма важным геологпчссшш доку-
иептом, особенно и тех случаях, когда отложения или полезные 
ископаемые, из которых пол^'чеп керн, по обнажаются па поверх-
ности. Поэтому правильный н тщательный отбор и храпепло ксроа 
имеют большое зпачеппо для позпаппя геологического с т р о с ш 
1;акого-лпбо района а правильной оцошси местороиадепия полезного 
пскопасмого. Керп дает некоторое представленио о т р е щ п п о в а т о с т п 
пород, что очень важно для оценка их водоносности. 
К Ц П Е М А Т Ц Ч Е С К Н а К О Э Ф О и Ц П Е П Т ВЯЗКОСТИ — о т н о ш е н и е 
динамического коэффициента вязкости к плотности вещества . 
Измеряется в стоксах, стокс равен величине вязкости гкидкостп, 
1шеющей плотность 1 г/см*, оказывающей сопротивление сплои 
в I дину взаимному перемещению двух слоев жидкости п л о щ а д ь » 
1 е л ' , находящихся на расстоянии 1 см друг от друга и п е р е м е щ а -
ющихся друг относительно друга со скоростью 1 см/сек. Размерпость 
кинематического коэффициента вязкости — смУсек. 
К И П У П Ы (грсмячис ключи) — бурлящие восходящие и нисходя' 
щив холодные п теплые источники, иногда газирующие. В К а з а х -
стане такие псточнмкн называются кайн^памв. < 
КИСЛОРОДНЫЕ ВОДЫ - воды, содержащие н растворе свобод-
ный кислород. К . в. характерны только для верхней, окислитель 
ноц обстановки. В водах нижней, восстановительпой обстапось" 
к и с л о р о д отсутствует. 
кислотиость воды - свойство, вызываемое содержанием ве-
ществ, диссоциирующих в растворе с образованием попа водорода-
Например, ИгЗО^-» 5 0 ' - , 



Нислые води — Нлассиф. оод по хил. состав)} 

1;11СЛЫК В О Д Ы — иоди с яппо 1И.!рляссп1шЛ ппслоц рсакдпсИ 
/обычно рИ < 5); такие ириродтао воды чаще вссго содсрлсат 
большие количества свободпой углекислоты (углекислые млпоралЬ-
вые поды), гумпповые кислоты (болотные воды), серпуго кпслоту 
(кпслые рудппчпые нлп шахтпые воды). Встречаются води, содержа-
щие свободную соляную кпслоту (води вулканического пропсхож-

1П1СЛЫЕ ФУМАГОЛЫ — фумаролы (см.) с температурой 400— 
ООО® С, выделяющие ПС1, ЗО2, НгЗ, пари води н возгоны хлоридов 
укелеза, магния, алюьшпия и марганца, а также сери п реальгара, 
имеющие низкий рИ « 2 — 3 ) . 
К Л А Р К И (по фам. амер. геохим. Кларка) — числа, выража-
ющие среднее содержание (в %) данного элемента в какой-либо 
космической пли геохимической системе (в атмосфере звезд, лито-
сфере, интрузивном массиве, в нодземных водах п т. н. в весовых 
или атомных нроцеатах). Термин введен А. Е. Ферсманом вместо 
определения «распространенность химических элементов» или 
«частота химических элементов». Термин К. часто заменяют па 
«средний процент содержания». По даплым современной геохимии 
частота хиьгаческих элементов в земле л космосе определяется 
устойчивостью и строением их атомных ядер; миграция химических 
элементов, пх концентрация п рассеяние во миогом связаны со 
строением электронных оболочек атомов. 
К Л А Р К и КОНЦЕНТРАЦИИ — но А. Е . Ферсману, множитель, 
определяющий отношение среднего кларка данной геохимической 
системы к кларку зеьгаой коры. Например, при кларке земной 
коры М п = 0,1% К. к . в чистом металле Мн = 1000. Поня-
тие введено В. И. Вернадским. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ВОД ПО ХИМИЧЕСКОМУ С О С Т А В У -
группировка природных вод по общей кганерализации, преоблада-
ющим компонентам пли пх группам, соотношению между воличппами 
содержания понов, наличию каких-либо специфических компонен-
тов газового (СО2, Н281 Вп и др.) пли понного состава (Ре, Ка 
п др.). Наиболее употребительны классификации вод по С. А. Щу-
кареву (49 классов по сочетанию содершашш главных катионов — 
Nа+, Са»^-, п главных анионов —НСО^, С ! ' , 80^*) п О. А. Але-
кипу (воды делятся па три класса по преобладающему аппопу — 
гидрокарбопатные, сульфатные, хлоридные; каждый класс под-
разделяется па трп группы по преобладающему катиону—Nа+, 
Са2+-, Мй^^ и каждая группа — на трп типа по определенным соот-
ношениям между катионами и анионами). Д л я нефтяных вод боль-
шей частью пользуются классификацией В. А. Сулпна. В 30—40-х 
годах большой популярностью пользовалась классификация хими-
ческого состава природных вод, предложенная Ч . Пальмером. 
Эта класспфикадпя основана таюко па соотношении процепт-Э1сви-
валеитов различных попов. По этим соотношениям выделяют трп 
•вида «солености» п три «щелочности». Солености обусловливаются 
гииотетпческтш солями, образованныАш анионами сильных кпслот 
(С1~, В" , 80^", N0^) п катионами сильных оснований (^х — первая 
соленость), щелочных земель (^г — вторая соленость) п слабых 
осповаппй (^а — третья соленость). Щелочности обусловливаются 
гипотетическими солями, образоваппымп анионами слабых кпслот 
(НСО^-, С 0 | - , В4О1-, И810а и др.) п тех же групп катионов (А1, 



илассш)>нкация исшочп. 

Л х , Л , — СООТВСТСТБСОПО п е р в а я , пторэп п т р е т ь я щслочпор 
П о к л а с с п ф п к а ц п п П а л ь м е р а о и д с л п г о т п я т ь к л а с с о в вод . с 
я щ е о п р с н я э т о й к л а с с п ф п к а ц п с й п о т г п п о п о л ь з у ю т с я " , так 
с т о т а ю т е о м е т о д е л о г т с с 1 ; п п с с о в с р ш е п п о й ( у с т а р с в ш п о тюпптп^ 
о ш п о т е т т с с ь ' п х с о л я х п р п р о д и и х п о д , о и т . с д п п е п н е в одпп груп^ 
ПОПОВ р а з н о г о г с п с з п с а п т . п . ) . 
К Л Л С С И Ф Ш Г Л Ц П П П С Т О Ч П П К О П — о С щ с п р п п я т о й клосспфп-
и л и ПСТ01ППК0В пот . БОЛЫПЛПСТВО ГПДРОГСОЛОГОВ д о л я т ПСТСГВШП! 
па в о с х о д л щ п с п п п с х о д я щ п е. Послсдппе, по К. Кейл[г 
г а 1 ; у , д с л я т с п п а г р у п п ы : 1) п с т о ч п п к п , о С р а з о в а в ш п с с я вследстппе 
р ю п ь ш с ш ш п о д з е м н о г о п о т о к а ; 2 ) п с т о ш п к п о м е с т о сстестосппого 
о г : о 1 п а ш 1 я п о д о п о с п о й п о р о д и ; 3 ) п л а с т о в ы е п с т о ч и п н п в местах 
э р о э п о п и о г о о к о т а п п я в о д о п о с п о г о п л а с т а ; 4 ) псрелпвающпсся 
л с т о п п ш . - п ; 5 ) п л о т п п п и о , С а р ь с р п ы о п п о д п о р н ы е пстсгаикп; 
С) т р е т а п п и и о , к а р с т о в и о л ш л ь н ы о п с т о ч п п к п ; 7 ) с б р о с о в ы о псто'ь 
п п к и ; Ь ) п е р с м с ж а ю щ п е с я п с п ф о п п ы о п с т о ч п ш ш . 

0 . М с и п ц е р д е л и т п с т о ч п п п п п а к ' л а с с ы : 
1 . П о х а р а к т е р у о т в е р с т и й : п р о с а ч п в а ю щ п е с я , п л п фильтра-

ц и о н н ы е ; с о ч а щ и е с я , п л п к а п е л ы ш е ; т р е щ и н н ы е , п л п карстовые; 
с б р о с о в ы е . 

I I . П о с и л е , в ы в о д я щ е й в о д у и а п о в е р х н о с т ь : 1) гравптацпоп-
н ы е , п л п с в о б о д н ы е ; 2 ) п а н о р п ы е ; 3 ) д о п р е с с п о п н ы е , п л п эрозион-
н ы е ; 4 ) 1 :оита1ггиыс, б а р ь е р н ы е , п о д п о р н ы е . 
П о д с С п т у и с т о ч н и к и д е л я т с я п а в о с е м ь к л а с с о в (в 
1 — 1 0 ; I I — о т 1 д о 1 0 ; 111 — о т 0 . 1 д о 1; I V — от 0 , 0 1 до 0,1; 
V — о т 0 , 0 0 1 д о 0 , 0 1 ; V I — о т 0 , 0 0 0 1 д о 0 , 0 0 1 ; V I I - от 0,00001 
д о 0 , 0 0 0 1 ; V I I I — м е н ь ш о 0 , 0 0 0 0 1 ( 1 0 с л ^ А ^ к . ) -
П о п о с т о я н с т в у д о б п т а п с т о ' г а п к п д е л я т с я п а постоян-
н ы е , с л а б о п з м с ш 1 л в ы о и п з м е н ч п в ы е . 
П о п о с т о я н с т в у с у щ с с т в о в а п п я псточнпкпделятся 
п а п о с т о я н н ы е , п е р н о д п ч е с к п е , п е р е м е з к а ю щ п е с я , с е з о н н ы е , вре-
м е н н ы е , р п т м и ч е с к п е , г о л о д н ы е п д р . 
П о х и м и з м у в о д и п с т о ч н п к п д е л я т с я н а п р е с н ы е п мппо-
р а л ь п т д е . 
П о т е м п е р а т у р е п с т о ч н п к п д е л я т с я п а ю г а я щ п е ; гппертер-
м а л ь п ы с ; т е р м а л ь н ы е , п л п г о р я ч и е ; с у б т е р м а л ь н ы е , п л п теплио, 
х о л о д н ы е ; о ч е н ь х о л о д н ы е ; л е д я н ы е ; о т р и ц а т е л ь н о температурные. 

Класс 

1 
и 

1П 
IV 
V 

VI 
VII 

VТ1I 

Классификпция источппиоп по ислнчипе л'̂ Сита 
(по О. Мсйнцрру и Г. А. Мшюпмопичу) 

Наг̂ лапнс по ас5»ту 

Гигантские 
Исюлииоьыс 
Очень большие . . . . 
Болытте 
Зпачшельные . . . . . 
Малые 
Незначительные . . . . 
Пссьма неапачителыше 

Дебит, 
л! сек 

> 10 ООО 
10 0 0 0 - 1 0 0 0 

1 0 0 0 - 1 0 0 
1 0 0 - 1 0 

1 0 - 1 1-0,1 
0.1-0,01 
< 0 , 0 1 

Дебит, 

В04 000-86 400 
80 400-8640 
8 040-864 

804-86.4 
8.64-0.89» 

< 0 , 8 6 4 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРПРОДПЫХ ГАЗОВ - групрровка при-
подпых газов в завпспмостп от пх состава, условий пахоиодопия 
п происхождеггая. . 

Б . И. Верпадскпи с точки зрсппя морфологпп выделял: 1) газы 
свободиыо (атмосфера); 2) газы, содержащиеся в порах горных пород; 
3) газовые струп; 4) газовые пспарсппя; 5) жидкие раствори газов 
Гадсорбпроваппые газы). Кроме того, В. И. Верпадскпй подразде-
лял прпродпыо газы па газы земной поверхпостп; газы, свя-
заппыо с высокой температурой; газы, проппкагощпе в земную 
к о р у . 

В. В. Белоусовым с точ1Ш зрения пропсхождеппя природные 
газы цодразделепы па бпохтшческие, воздушные, химического 
и радиоактивного пропсхождеппя. А. Л . Козловым были добавлены 
сюда газы радиохимического пропсхождеппя п газы ядерных 
реакции. 

В. А. Соколов по условиям пахожденпя п химическому составу 
прпродпыо газы подразделяет слодуювчгаи образом: 

1) атмосферный воздух; 2) газы земной поверхпостп: а) газы почвы; б) .болотные, 
торфяные; ^ ^̂  

3) газы осадочной толщи: а) нефтяных ыесторождешип; б) ч п с р 
газовых месторождений; в) камеппоугольпых месторождении; 
г) солепосиых отложений; д) рассеянные; 

4) газы метаморфических пород; 
5) газы изверженных пород: а) вулканические; б) газы, содержа-

щиеся в остывших кристаллических породах. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — группировка типов 
подзеьшых вод как природных образований, форьгарующихся в ре-
зультате взаимодействия трех геосфер, плп систем дппампчес1шх 
фпзпко-хпмпческпх равновесий — атмосферы, гидросферы и лито-
сферы, каждая из которых имеет своп переменные параметры. 
Общепризпапной классификацпп подземных вод пет. Ниже приво-
дятся примеры классификации подземных вод по различным пока-
зателям (см. стр. 98—104). 
КЛАСТОКАРСТ — по Г. Л. Максимовичу, процесс химического 
п главным образом механического воздействия подземных вод на 
обломочные осадочные породы: лёссы, лёссовидные суглппкп, 
глины, содержащие в значительном количестве растворилпяв лшпе-
ралы, а такжо песчаники и конгломераты с растворимым цементом. 
КЛИВАЖ — вторпчпая сланцеватость горных пород, возникающая 
под влиянием давления п направленная под углом к плоскостям . 
напластования. По К. горшле породы легко отделяются п раскалы-
ваются па пластины. (Синонимы нерекомендуемые: сланцеватость 
диагональная, сланцеватость поперечная). 
КОАГУЛЯЦИЯ — процесс изменения коллоидной п некоторых 
более грубых дисперсных систем, вызванный нарушением их устой-
чивого состояния. В процессе К. коллоидные частпцы слипаются, 
увеличиваются в размере до такой величины, что теряют своп 
коллоидные свойства и выпадают в виде осадка плп превращаются 
в студенистые гели. К. производится иногда искусственно для 
очистки воды от взвешенных в пей частиц путем прибавления к воде 
в небольшом количестве коагулянтов. (Излишний синоним: фло-
куляция . 
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2 . А р т е з п а и с к п е 

1 . П о р о в ы е 
2 . Т р е щ и н н ы е 

0 . Е . М е й п ц е р , 
1 9 2 3 

• 

3 . В о д ы з о н ы п л а с т и ч -
н ы х г о р н ы х п о р о д 

1 . Г л у б ш ш ы е ( м а г м а т и ч е -
с к и е ) 

2 . Х п м и ч е с ю ! с в я з а н н ы е 

А . М . Ж п р - ' 
м у н с к п й , 

А . А . К о з ы -
р е в , 1 9 2 8 

1 . С в о б о д н ы е п о д з е м н ы е 1 . С в о б о д н ы е в е р х н и е ( в е р -
х о в о д к а ) 

2 . С в о б о д н ы е н и ж н и е 
1 . П л а с т о в ы е 

2 . П о д з е м н ы е в о д о т о к и А . М . Ж п р - ' 
м у н с к п й , 

А . А . К о з ы -
р е в , 1 9 2 8 

2 . Н а п о р н ы е п о д з е и и ы е 1 . С у б а р т е з и а н с к н е 1 
2 . А р т е з п а н с 1 а 1 е 1 

1 . П л а с т о в ы е 
2 . П о д з е м н ы е в о д о т о к н 

Б . Л . Л и ч к о в , 
1 9 2 8 

П о я с 
в ы в е т р и в а п п я 

В й д о з н ы е 

1 . П о ч в е н н ы е и в е р х о в о д к а 
2 . П о д п о ч в е н н ы е 
3 . А р т е з п а п с к и е п л а с т о г ы о 
4. П о д з е м н ы е в о д о т о к и ( ч а -

с т п ч ч о м и н е р а л ь н ы е ) • 

Б . Л . Л и ч к о в , 
1 9 2 8 

П о я с 
ы е т а м о р ф к з а ц п и 

ф р е а т п ч е с к н с 
П о я с 

м а г м а т п ч е с к п П 
Ю в е н л л ь н ы е 

Х о л о д н ы е и т е р м а л ь н ы е м и -
н е р а л ь н ы е 

• 



Автор II год 
ноублико-

вапия 
11011ПЛ0К Г10Д1МЭЯГЛПМ1П Автор II год 

ноублико-
вапия I II III IV 

о . к . Лапгс, 
1931. 1950, 

1957 
1. Подоешгппыс Почисипыс 1. г;|.м>)ти4е 

2. Постопиныо 
о . к . Лапгс, 

1931. 1950, 
1957 

2. Нисходпшно Г1>утоиис }Кильныс (флюланониые), 
клрсгогыо, фильтрацлои-
имо 

о . к . Лапгс, 
1931. 1950, 

1957 

3. Восходящие Мсжпластовыс Жпльныо (флюацномныс). 
фильтрационные 

Ф. П. Сапа-
ренскиЛ, 

1935 
1. Безнапорные 1. Груптооыо 

2. Меткпластовыо безнапор-
ные 

Особые виды 
Верховодки 
Полупапорные 

Ф. П. Сапа-
ренскиЛ, 

1935 

2. Напорные 1. Межплпстопис (артезиан-
ские) 

2. Трешппные 
Субартсзнапскпе 
Миасральпые ы термальные 

Н . II. Славп-
иов, 1935 

• 

1 

1. Воды в пустотах по-
род 1. Воды эопы аэрацш! 1. Почпепная влага 

2. Вода переходного пояса 
3. Вода капиллярной обо-

лочки 

Н . II. Славп-
иов, 1935 

• 

1 

1. Воды в пустотах по-
род 

2. Пластовые 
3. Воды в твердых горных 

породах 

1. Времсшшс п сезонные 
(верховодка) 

2. Свободные грунтовые 
3. Напорные н артезиал-

скпо 
4. Трсщпгпше 
5. Карстовые 
С. Жильные 1 

\ I I / / 

ф. п . Сава-
репсьпй, 1939 

2. Химически связанные 1 
1. Почвенные, болотные, 

верховодка 
2. Грунтовые 
3. Карстовые 
4. Артезианские 
5. Трещпнпые 

В. А. Сулпн 
1 9 4 6 - 1 9 4 8 
(па основе 

классификащга 
В. II. Вернад-
ского, 1938) 

1. Воды земной повсрх-
иостп 

2. Воды земной коры 

1. Воды рек II временных 
потоков . . 

2. Озерные 
3. Болотные 
4- Морские 
5. Иловые воды рек, озер, 

болот п моря 

1. Почвенные растворы 
2. Грунтовые безнапорные 

воды, верховодка, пла-
стовые воды 

3 . Воиы массивных и кри-
сталлических пород 

4. Воды тектонических тре-
щин 

5. Воды подземных резер-
вуаров 

0. Восходящие воды источ-
ников 

7. Восходящие воды грязе-
вых вулканов 

8. Воды нефтяных и газовых 
месторождений 

9. воды вулканов и гейзе-
ров 



Автор и год 
опублнкооа-

|{1Ш 

Поглдои поаразлг-Г1С11<1Л Автор и год 
опублнкооа-

|{1Ш I II III IV 

II. К. ЗаЛцои, 
1 9 4 0 - 1 0 4 8 

1. Пластовые 1. Г1орооо-пллстопи« 
Тргщшто-иллстосие 

3. Иярстопо-плястопыо 

1. Почм-мпыс 
2. ПерХОКОДГ!.-! 
3. М1*)|;п;и>сго»и1-: 

II) прогоишс» 
А) 11сП1штич11ио 

Виды особых форм: 
1. Илдисрз^ютиис 
2 . Мсжысрхпигные 

Подмерзло!мый 

Трсщииныо 1. Тр(аи111пис поаи зоии 
иирстрпм.шип: 
1») потоки 
б) 0<1сссПни 

1. Воды соврсмс-ипой коры 
ьыострпыаиип: 
л) 11ласгово-тр1щиипие 
0) 1Ю1фово-т;ч1цнп11ис 
И) ыассппо-трсщшише 

и др. 
2. Води погрсбсипоП зоны 

иыш-тришишп 

1. ИадмгралитнЫ)? 
2. Мпкмерхчо11Ш11 
3. 11охис[13Лог11ые 

Подмсрзлотные 

2. Локплыю-трсщпппыс 1. Воды ТС1ГГ0П1ПСС>П11 раз-
лиыоп 

2. Вохш контактов, страти-
графического иесогласпя 
пород 

3. Воды 1ьлоскостсП папла-
стопапнп 

1. Воды гсйосроп 
2. Воды грпэеьых вул-

иаиоы 
3. Воды ФУМЛ1И.1.1 

1 3 . Трсщииио-варстоиыс 1. Воды мелкого карста: 
л) юпоа стадии 
б) зрелой стадии 

2. Вояы глубокого карста: 
а) юной стадии 
б) зрелой СТЛД1Г1Г 

1. Воды подземных к^р-
сговых озер 

2. Воды иоязсл1ных ки̂ /̂-у 

1 V » 

1 

1 

1 I 

У 

1 

7 

А. М. Овчин-
ников, 1948 

1. Верховодка П о д т и п ы в о д 
в п о р и с т ы х п о р о д а х 

1. Почвеипые 
.2. Болотные 
3. Верховодка па Л1шзах 

водоупорных пород 
4. Воды такыров п бугри-

стых песков 
5. Воды песчаиых массивов 

в дюа 

П о д т и п ы в о д в 
т р е щ и н о в а т ы х 

п о р о д а х 
1» Воды коры вывстрпваппя 

трсщтшоватых пород 

2. Воды верхнего этажа за-
карстоват1ЫХ ыассивов 

3. Воды кровли лавовых 
покровов 

О с о б ы е т и п ы \ 

1. Воды деятепыюго 
слоя в области вечной 
мерзлоты 

2. Дери ватные воды тер-
мальных ис.очннков 

3. Воды временно функ-
циопиругощпх фума-
рпл 

8« ГруптоБые 1. Аплюппапьпые 
2. Делгоппальные п пролк^ 

впальиые 
3. Флювпоглпциалыше 
4> Волы корснпых пород 

1. Трсщгашые воды кровли 
коренных извержеш-тых 
пород п оспования лаво-
вых покровов 

2. Пластово-трсщштые и 
трещиппо-пластовые воды 
осадочных отложехтй 

3. Карстогые воды массивов 
карбонатных пород (а 
также гипсоноспых и со-
лепоспых) 

1. Надмерзлотпыс 
2. Подмерзлопше 
3. Воды пооыщенпой 

температуры, обога-
щенные газом 

4. Воды небольших фу-
марол и гейзеров 

• 

3. Артсзп: нскпе 1* Воды артезыапскпх бас-
сейнов (в песчаных пла-
стах) 

2. Воды артезианских скло-
но в (песчаио-галечнвко-
вых свпт предгорных рай-
онов) 

1, Воды артезианских бас-
сейпов (в пластах, мас-
сивах п штоках трещино-
ватых горных пород) 

2. воды артезианских скло-
нов (в карбонатных и ту-
фогеш1Ытс толщах и мас-
сивах питруапвных пород) 

1. Подмерзлотные воды 
2. Газирующие тсрмомн-

нсралыше воды, вое» 
ходящие по ТС1ГГ0НИ-

чссшгм разлсмлм 
3. Воды артезианских 

систем, осложиешгых 
впедрешюм извержен-
ных масс 



б) Класст1ф<ткацнп подземных вод по стеисин мписрадиаацац 

Автор я год 
опуСликомппя 

в . П . Вернадский, 
1 9 3 1 - 1 9 3 6 

Ггуппа под 

И. К. ЗоПцсв. 1058 

Пресные . . . 
2. Солоиооатио 
3. Солгиыо 
4. Рлссолы 

1. Прссиыс 
п) мягкие 
б) жссткио 

2. Солоповатис 
я) слабо солоповлтыс . 
б) спльпо солоиопа1ыс 

3. Соленые 
я) слабо солспыо . . . 
б) спльпо соленые . . . 

Рассолы 

Мипсролнза. 
Ц1Ш. 

До 1,0 
«.О-10.0 

10,0-50,0 
Волсо 50,0 

^̂ ^ 
До 0,5 
Д о 1,0 

1 ^ - 1 0 , 0 
1.0-3,0 
3,0-10,0 

10,0-50,0 
10,0-25.0 
25,0-50,0 

>50,0 

») Классификацил подасмпых под по тснпсратуро 

Автор п год 
саублпковаппл Группа вод Темпера-

тура, •С 

0 . А. Ллсктга, 1653 

3. Холодные 
Тсплмо . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ппже 0 
0-4 
4-20 

20-37 
37-42 
42-100 

Более 100 

0 . А. Ллсктга, 1653 

5. Горпчпе 

Ппже 0 
0-4 
4-20 

20-37 
37-42 
42-100 

Более 100 

К 0 0 Р 1 Ш Н И — пазпаппе в Забайкалье гпдролакколптов п других 
мерзлотпых мпоголстппх бугроп разного строештя п гепсзпса. 
КОЛП-ТНТР — показатель бактериологического аагрязпеппя воды, 
соотпстствующпй оСгсму исследуемой воды (в .нл), приходящемуся 
па одпу кшпето>'Ю палочку. 
КОЛЛЕКТОР (ак1сумулятор) — в гидрогеологии — пористая пля 
трсщпповатая горная порода, содержащая в порах, кавернах 
и трещппах подземпыо води. Наибольшей пористостью, достпга-
ющей 40—50%, обладают пески и песчаиики, их обичпая пористость 
варьирует в пределах 10—25%. Суммарпьш объем пустот в известня-
ках п долохгатах достигает 15% от их общего объема. 
КОЛОДЕЦ — вертикальная выработка глубипой, зпачительпо пр<>" 
вьппающей поперочпое сечеппе, проводимая для получения воды» 
нефти, рассолов п т. п. К., по содержащий воду, называют сухпк-
Различают К. копаний (обыкповеипый), абиссинский (забовпои)! 
буровой (трубчатый). Последпио два по существу являются ее Км 
а сква?шшамп. Термшх К. употребляется таюко для характорпстикч 
естествешшх колодцеобразшлх форм в карсте. У тюркских пародоп 
Средней Азии колодец называется кудук. 



- 1{опсеквентные оползни 105 

.•пППДЕД ПОГЛОЩАЮЩПП — сооружеепо для прпема п сброса 
^ «в«ппо-груптових плп прохгышлеппых сточпых вод в пшкезале-

водопоспыс горизонты — коллекторы. 
1 :оЛЛ0ПДЫ (коллоидные растворы) — разнородные дисперсные 

гтемы состоящие пз дпсперспой фазы п дпснерспопной среды, 
япсперспая фаза продстапляет собой тонкораснылеппые частицы 
йяполлы) диаметром от Ю"'» до 10"» мм, а дисиерспониая среда 
пссу и которой распредолепа дпспсрспая фаза. К. могут быть 

тпеодш^п» ЛШД1П1МП п газообразными. Среди коллоидных образо-
„яппй различают золп п гели (см.). 
К О Л Ь М А Т А Ж — естествспноо п л п пскусствснное вмыванно гли-
ппстых п и л и с т ы х ч а с т и ц в п о р ы г р у н т а . 
КОМПОНЕНТЫ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ В О Д -
газы, раствореппыо в воде, и растворенные вещества, которые пере-
ходят в твердое состояппе прп выпарпваннп воды. К последним 
относятся пеоргаппческпе л органическпе ионы п коллоиды. Неорга-
нические твердые вещества условно подразделяют на макро- п 
микрокомпопепты (см.). 
КОМПРЕССИОННАЯ К Р И В А Я — графическое выражение завнси-
мостп коэффициента пористостп горных пород от внешнего давления, 
вызывающего сжатие горной породы. 
КОМПРЕССИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ — лабораторные испытания 
грунтов па сжатие разлпчпымп нагрузками, позволяющие выявить 
зависимость между величиной сжатия грунта п величиной нагрузки. 
КОНВЕКЦИЯ — процесс переноса энергии токами подвижной 
материальной среды (воды пли газа). На1^нмер, тепловая К. про-
исходит в водоемах, буровых скважинах п других выработках, где 
охлаждеппая более т я ж е л а я вода опускается вниз, вытесняя более 
легкую теплую воду, которая поднимается вверх. 
КОН^^ЕПСАЦИЯ ВОДЯНЫХ ПАРОВ — переход воды пз газообраз-
ной фазы в ншдкую. К . в . п. происходит прп увеличении влажности, 
снпжешш температуры, передвижепип воздуха, насыщенного 
нарами воды, из мест с более высокой температурой в места с более 
низкой телтературой. Передвижение воды в парообразной форме 
в горных породах пдет в ту сторону, где упругость водяных паров 
меньше. 
КОПДЕПСАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ — см. Теория происхождения 
подземных вод. 
КОПДЕПСАЦПОНПЬПЗ РУДНИЧНЬШ ВОДЫ — воды, перноди-
ческп возникающие в горных соляных выработках пз капель 
(«капелц»), влажных и мохшущих пятеп п струек па стенках шахт 
п камер. Такие перподпческпе шахтные воды у горняков известны 
под пазвапием «вептпляциопных рассолов». Появление их объяс-
няется конденсацией водяного пара в местах усиленного поступле-
ния вентпляцпонпого воздуха: в соляных выработках благодаря 
гпгроскошппости соли п разности температур влага вептиляциоп-
иого воздуха переходит в раствор и образует рассолы. Копденса-
щгоннъю рассолы обьгшо об^разуются в летппй период, когда пасы-
щеиныц влагой теплый воздух поступает в более холодные подзем-

Карстовые К. р. в. пресные. 
— излишний синоним терлтпа «залюраживапие». 

п " " С Е К В Е П Т Н Ы Е О П О Л З Н И — оползни, у которых скольжение 
роисходпт по какой-либо заранее имевшейся поверхности, например 



100 Консистенция глимис^ых 
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по границе между дву>ш слоямп или по сущсстпуюпкчГ! 
К011СПСТЕ1ЩПП ГЛПППСТЫХ 1ТУ11Т0В ~ стспспь 
постп «гасттщ групта прп мехаггачсскои попдоистппп па ппх 
от влажпосга групта, степспп дпспсрспостп, мпперальпого гп 
п ар . Форма К . г . г. определяет псс>'щпо свойства их п СЛР?'̂®® 
тслыю, повсдсппо под соорГ'Кепппм"- Д л я глпплстих груптов ха 
тсрпа пластп'шая форма копспстспцип, поэтому пх называют 
стпчпьшп. 
1Г011С0ЛПД.ЩПП ГРУНТА — уплотпсппо групта. Разлпчашг 
копсол»иаг;пю вторп«1и>то (стадия копсолндацпп свлзцоц попп^ 
прп компрсс4:поппо« уплотпоппп, наступающая поело выравцпв, 
ппя порового давления); начальную (стадпя копсолпдацпп свяэпоб 
породи прп компресспопном уплотпеппп до начала вытсспеипя 
поровой води п постепеппого виравппванпя порового давлеппя)-
первтоуго (папальная стадпя консолидацпл связной породы при 
компресспоппом уплотпоппп, включающая вытеспеппе поровоя 
поди я постеорнпое выравппванпо порового давлеппя); фпльтрацпоп-
пую (в мсханппо гр>тггов — процесс сисатпя пород под нагрузкой, 
ооусловлспиий о осповпои водопропппаемостью породи п усло̂  
ПИЯ1Ш оттока вижпмаемой пз пев води. Характерна в осповпои для 
нилеватих грунтов). 
К0ПСТПТУЦ110ППАП ВОД^ — вода в мпнералах, входящая \ 
в кристаллическую решетку в апде попов О Н ' , Н*, ПзО^.такчто 
сама вода образз-ется поело полного разрушенпя мпперала. Прп на- ^ 
греваппп виделеппо К . в. у каждого мпперала происходит в опре-
делеппом шггервало температур (обично вышо 300® С, шюгда до 
1000' С) п сопровождается поглощеппем тепла. Соответствующий 
опдотермпчсскпп эффект, получаеапш па кривых пагреваппя, слу-
;кпт дпагпостпчссьт1М признаком для распознавания природы иссле-
дуемого мпперала при помощи термического анализа. К. в. отпо-
сптся к группа связаппих вод. 
КОИТППЕиТАЛЬПЫП КЛПЫАТ — климат областей, удалегшьа 
от океана плп моря. Хара1ггерпзуется большими п резкшш коле-
башхл1>ш теиператури (годовыми п суточными), сухостью и ясностью 
атмосферы, псбольгапм количеством осадков. 
КОПТРАСТПОСТЬ'^ВОДНОП МПГРЛЦИи — различно иптепсвв-
постп водной мпградпи химического элемента в зоне гппергенеза. 
Многие эле>!епти. мигрируют с разной пнтепспвпостыо в окпслп-
тельпих п восстановительных условиях, в щелочных и ююлотпьп 
и т. п. ЗКелезо, марганец, кобальт, цпшс, медь, уран, 
« многие другае металлы обладают высокой К. в. м. п образуют 
копцентрацпи в водоносных горизонтах, в том число рудныо тела 
па ГС0ХГО1ИЧССКПХ барьерах (см.). 

Циркоппн, гафппй, титан, торпй, редкие землп п др. облада̂ эт 
низкой К, в. м. п по образуют значительных концентраций в воде 
поеных горизонтах. 
КОПТРАСГПОСТЬ ГПДРОХПМПЧЕСКОП АНОМАЛИИ - стевеи^ 
отличия аиачсшш гпдрохпмичесглх поисковых признаков, хор^^'^ 
ризуюощх аномалии, от соответствуюпщх фоновых значении (че» 

контрастнее аномалия). „ 
ЬОПТРОЛЬПАЯ БУРОВАЯ а Ш А Ж П Н А - отпосптельвый сввс^ 
ним термина «наблюдательная сква}кпна». Более точно 
с4шслв и надо применять К. б. с.) — это временная скваялтеа-
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хробурепиая для уточпеиня иоложевия пьезометрпческой плп сво-
оодпой водной поверхпостп при производство пркбпых плп опыт-
пых откачек плп для других целей, когда требуется зпаппе 
положеппя уровня подземных вод. 
КОНТУР ПиТАПИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — л т ш л , па которой 
в период эксп;^атацш1 подземных вод давлеппе остается лпбо 
постояшшм, лпбо изменяется по определсппому заколу, пе зави-
сящему от отбора воды пз водоносного пласта. 
КОНТУРНАЯ ВОДА — см. Краевые еоди нефтеносных пластов. 
КОПУС ВЫНОСА — форма рельефа, имеющая вид слабо выпуклого 
полукопз'са, образованная скоплсппем рыхлого материала в осевой 
части времеппых горных потоков п рек. К. в. возникает па пред-
горной равпппо плп в главпоп речной долппе, где скорость горного 
потока илп бокового притока рекп ослабевает, вследствие чего 
переносимый водой материал (галька, песок, глппа) осаждается. 
Рост К. в. происходит во время паводков. Сслпчппа и крутизна 
их зависпт от силы иотока п количества выносимого материала. 
к 'оНЦЕПТРАЦПЯ ВОДОРОДНЫХ ПОПОВ (рИ) — содержание 
водородных попов в растворе, выражеппоо в грамм-иопах па литр 
раствора. Чистая вода дпссоцпирует по уравиепию: ПаО ̂  П+ . 
Однако степень понизацип воды очень мала. Прп I 22° С в 1 л 
только 1 0 " ' г - л о л ь воды находится и виде попов. Пропзведепие 
молярных копцептрацпй попов водорода п гпдрокспльпых попов 
в водо для каждой данной температуры является постоянной вели-
чиной п пазьшается понпым) произведением воды. Для I 22° С 
ионное пропзведеппе воды равно 1 0 " К о н ц е н т р а ц п ю 
попов водорода прппято выражать пе в виде натуральных чисел, 
а в виде пх логарифмов, взятых с обратным знаком, п обозначать 
символом рН. Например: [Н+] = 10"'; рН = 7; [Н+] = 0,23, 
рН = 0,64 (18 0,23 = 1,36 = —0,04). В чистой воде имеется равен-
ство концентраций попов П^ п 0Н~ п вода является нейтральной. 

' Но вода, содержащая растворенные вещества, может иметь кислую 
> 10Н-П плпщелочп:ло ( [ Н + 1 < [ОН-]) реающю. Прп 22^ С 

кислая среда будет иметь рН 7, а щелочная рН Величина 
рН является однпм пз важнейших показателей характера водной 
среды п т1еет большое впачеппе при гпдрохпмическпх исследова-
ниях, а также при выявленпп условий образования осадков п пород. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРОВ — количественное содержаппе 
вещества в растворе. Существует ряд способов выражения концен-
трации вещества в растворе: 1) по плотности: а) по удельному весу; 
б) в градусах Боме; 2) по весу вещества па едпппцу веса раствора; 
3) по весу вещества па едиипцу объема раствора; 4) по числу 
грамм-молей плп грамм-эквпвалептов вещества па единицу объёма. 
КОПЦЕНТРИРОВАНПЕ МПКРОКОМПОНЕНТОВ ХПМПЧЕаСОГО 
СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД — методы выделения мпкрокомпо-
пентов в концентрат прп анализе хтшческого состава природных 
вод с целью повышения чувствптельпостп аналитического определе-
ппя этих компонентов. Копцеитрпрованпе может быть пзбпра-
тельпое (выделенпо одного, иногда двух-трех микрокомпопентов) 
ц групповое (одновременное выделение большого числа микроком-
попентов). В настоящее время для избирательного копцептрпрова-
ппя наиболее часто применяют способ экстракцпп, а для группо-
вого копцентрировапия — способы выпарпваиия, соосаждепия 
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с разлпчшлмп веществами (пазываемымц соосадитслшщ цдп 
лекторами) падсорбцпгооргашпескпмп сосдппсппямп. 
роко используются для групоооого 1,'01Щситрпрооапия иыпапппп^"' 
воды до сухого остатка, соосаждеппо с гидроокисью олюм., 
(способ ТПИ) п сульфидом кадмия (способ И11ТР), пдсорСдпп 
смешапдом сорбспто — хлорированпом л и г п т ю н онтипиповапп? 
угле. В самое послсдасо время прсдлоичеп способ груцп(1вого ко 
цсптрпроваппя с оргаапчсскими спосадптолпмп. Получспицо пТ 
групповом коицептрпроваппи копцептрати обипио исслсдуютс! 
полуколтсстпсппо при помощп спектрального анализа. 
КОИЛПЬШ КОЛОДЕЦ — сооружоппо для добычи подзомпых под 
п видо вертикальпой шахтообразпой выработки, закрсплсппой 
деревяпиии ср1'бом, камсппон, кирпичной плп бетоггаой кладкой 
желсзоботоппшш плц металлическими кольцами. ' 
КОРЛ ВЫВЕТРИВАНИИ — совокупность горных пород верхпец 
части литосферы, образовавшихся за счст.разр)т11епия п преоОрозо-
ваппя первичцых горпых пород па место под воздействием г|пзц-
ческого, химического и биохимического выветрпвапия. Разли-
чают следующие типы К . в. : 1) остаточную, представлеииую вро-
дуктамп, оставшпА1ися па месте разло/кеипя, причем обычно в них 
сохраняются черты структуры и текстуры первичной породы; 
2) перемытую, образовавшуюся в результате перемывашш па месте 
остаточной К. в . , по ыидеральному составу по всегда тождестоевщ'ю 
с остаточной, так как возможен привнес посторонних ьгаиералов; 
3) размытую, верхние горизонты которой частью смыты, остав-
шиеся же пе подвергались повым процессам выветривания; 4) вре̂  
образовапизю, или нало/кенную, которая возникла из остаточной 

в . в результате хго1пчсскоц переработки в течение геологпчсских 
периодов пли привпоса ипфильтрацноппыми процессами добавоч-
пых элементов, что приводит к изменению как химического, так 
и минерального состава пернопачальной К. в . п даже ее структуры. 
По времени образования различают современную К. в., плп элю-
вий, п древнюю, плп ископаемую. К. в. обычно широко распростра-
нена п в сл>'час длительного развития моисет иметь зональное строе-
ние. С К. в. связаны многие месторождения полезных ископаемых; 
каолины, бокситы, пиколевые, железные п другие руды, россыни 
благородных металлов. 
КОРНЕВАЯ СОЛЬ — соль, погребенная под слоем плов па дпе 
соляных озер и сцемептиропавшаяся в плотную массу. Па оз. Бас-
кунчак К. с . поспт название чугуппого слоя. К. с. может быть 
представлена галитом, морабилитом, содой, эпсомптом, астрахо-
нптом п другими солями. 
КОРНЕВЫЕ (РПЗИЧЕСКИЕ) В О Д Ы — в о д ы , циркулирующие 
в верхних частях литосферы, куда доходят корпи растений. Термпп 
предложен О. Мейпцером в качестве международного взамен тер-
мнда •почвенные воды». Термин в гидрогеологическом отпошевнн 
пеонределенный, излшпипй. 
КОРРОЗИОННЫЕ ВОДЫ — по В. И. Вернадскому, семейство бес-
кислородных вод подземных водоемов, заключающих вид карстовы/ 
вод (в хгошческом отпошенпп). Термин недостаточно определепнин» 
нерекомендуемый. 
КОЭФФИЦИЕНТ АКТИВНОСТИ ИОНА (Г) — см. Теория актив-
ности. 



{{оэффичиеит бокового давления 

К О Э Ф Ф И и " ^ " ^ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (распора) - отпошеннс 
ВСЛИЧППЫ бокового давлеппя па грунт к вертпкальпоиу, вызша-
ющему это боковое давлсппо (коэффпцпепт пропорциопальпостп 
между вертпкальпым п горпзонтальхшм папряжеппем). К. б. д. 
составляет для песков 0,3, для суглппков 0,5, для глпп 
0,7 . 
КОЭФФИЦИЕНТ БОКОВОГО РАСШПРЕППЯ ~ отпошсвпе нежду 
горизоптальпыми п вортпкальпымп деформацпяш! прд сиотпн 
образца грунта в условиях ограппчсппого бокового расшпреппя: 

1ху 

где 1x1/ — отпосительпая лппоипая горпзоптальпая деформация 
образца; 

/2 — отпосительпая лппейпая вертикальная деформация 
образца. 

К, б. р . з а в и с и т от плотпостп г р у н т а : чем плотпео групт, тем больше 

КОЭФФИЦПЕПТ влияния ПРИ ОТКАЧКЕ ПЗ ВЗАЦМОДЕИ-
СТВУЮЩПХ СКВАЖиП — по М. Е. Альтовскому, — отпошеппе 
дебита скважипы взаимодействующей (С>1) к дебиту скважпшд 
невзаимодействующей (0), т . е . Максимальное значение 

коэффициента влияния выражается формулой Ртах = » 

где п — число взаимодействующих скважип. 
КОЭФФицивиТ ВНУТРЕППЕГО ТРЕИПЯ — показатель сопро-
тивления пород сдвигу, вызываемому сплаьш трения между части-
цами грунта. Определяется по результату опыта па сдвиг как тангенс 
угла впутреппего трепля (см.). 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДНОГО БАЛАНСА — по А. И. Костякову, 
отпошеппе произведения слоя осадков {Р, лиО па показатель поверх-
ностного стока (|л) к слою пспарепия лиг) за этот же период: 

к . в . б. положен в основу выделения па территории европей-
ской частп СССР (по степепп увлазкнеппя) трех зои увлажнеипя: 
1) избыточного; 2) неустойчивого; 2) недостаточного. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДНОЙ МИГРАЦИИ — по Б. Б. Полыпову, 
Ш1грацпоппая способность элементов в ландшафте, выраженная 
частпым от деления содержания данпого элемента в минеральном 
остатке речной воды па его содерл<аппо в гориых породах, дреппруе-
мых рекой д ео притоками: Кх = '100, • 
где Кх — коэффициент водной миграции элемеита х; 

Шх — содержаппе элемента х в речной воде, г/л; 
а — сумма ыиперальпых веществ, содержащихся в воде 

дапной рехш, г1л\ 
— среднее содержаппе элемента х в гориых породах бас-

сейпа рассматриваемой реки, %. 
Д л я коры выветривания Б. Б . Полынов (1948 г.) дал следующие 
обобщенные миграционные ряды элементов. 
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Мягряппоккые рляы элементов 
Систли Г'ядпн 

миграции 
П01шзитсль 
"̂ 'лнчнпц 
""'•рации 

1. 0 1ГГГ11Ч110 шчуснмне 
2. Легко 1ЬП10СТШЫГ 
3. Подскпжкис 
4. Имсртиие 
5. Практически игппдгнжиис 

С1 (ОР. I). 8 
Са, Мс, N11. 1С 

I', Мп. 810, (С11Л1ЖП1) 
Рс. А1, Т1 

510« (иьлрц) 

2'П.10 
п 

П.10-» 
«•10-» 
п.10-' 

КОЭФФЦЦиЕиТ ВОДООТДАЧИ ОО - разпость мсзкду долпоа 
влагосмкостью п оСъсыпоц влалшостью, ^ остающсйся и горной 
породо пад подпертой кагшллярпой каймой в аопе со поипжсппя. 
К . о. одпородпих гр>итоо прп иахонадешт кахшллярпой каймы 
пшке дпсвпой повсрхпостп обичпо равсп падостапсу пасыщсппя 
груптоп в зопо персмещеппя этой кайми. 
К О Э Ф Ф П Ц П Е и т ВОДОПГОВОДПМОСТП — пропзпсдепно поэ^ 
фицпспта фпльтрацпп водопоспого горпзопта па его мощность, 

?13зисрпость — мУсутки. 

С0ЭФФ1Щ11Е11Т ПОПЕРЕЧНОГО ОКАТПЯ (коэффициент Пуас-
сона Оп) — коэффициент пропорцпопальпостп между дсфорыаци-
ямп п продольном п попсрсчпом паправлсппях прп простом одпо-
стороппсм сжатии (растя5кеппп). 

Модуль упругости искоторих мпиоралов п пород в пГ/мм^ 
(по С е р г е е в у , 1959 г.) 

Гипс 1300 Песчаппк 
Кальцит 7000 Граппт 
Полевой шпат 8000 Известняк 
1(вар4 О ООО Базальт 
Корунд • 52 000 Кварцпт 

5000 п вышо 
до СООО 

8500 
8500 

10000 

КОЭФФиЦПЕПТ ВОДОПЛСЫЩЕППЯ — отношепио вели-шпи во-
допотлощеппя горпой породи к велпчпно ее водопасшцеппя: 
1' 

где Л', — коэффициент водонашщепия, выраисаомий в долях 
едшзпци; 

И'д — водопоглощсппо (ноглощеппе води горпой породой 
в обычних условиях); 

И', — водопасыщсппо (ноглощеппе горпой породой воды поД 
давлением до 150 ат). 

К. в. применяется для косвеппой характеристики морозостойкости 
пород. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДООБПЛЬПОСТИ РУДНИКА ( ш а х т ы ) -
отпошснпе оСъеьса води (в л ' ) , откачиваемой из шахты за о ^ е д с 
ленный период, к количеству добитого за этот же период (обичпо 
за год) полезного ископаемого (в т). Иногда К . в. р. пазивают 
приток (расход) води па единицу площади горпой выработки. 
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Г0ЭФФ1ЩПЕ11Т ВЯЗКОСТИ (дппампческпй коэффтщепт вязко- -
^ колпчсствеггаая характсрпстпка свойства жпдкостп (п та-

1оо) оказывать сопротпвлешю прп псремсщсптт одной частп жпдко-
гтп отпосптельпо другой. К. в. чпслспло равсп потепцпальпой 
гпле (па едпипцу площади), псобходпмой для поддержаппя раз-
постп скоростей, равпой едпппцс, между двумя параллелышмп 
слоями ишдкостп, расстояние мелч-ду которыми равпо едпвпце. 
Измеряется в пуазах вязкости, 
КОЭФФПЦПЕПТ ГАЗОПЕФТЕОТДАЧП ВОДОПАПОРПОП СИ-
СТЕМЫ — по В. П . Корцепштейпу, безразмерная велпчпва, ха-
рактеризующая соотаошеппя между промшплеишлш запасаьга 
залетей давпой спстеми п общим количеством растворепних угле- ] 
водородов подзеьппхх вод, заполняющих поровоо пространство , 
коллекторов всей водопапорпог! системы. Этот коэффициент варь- I 
прует в широких пределах (вероятно от 0,01 до 0,10) и завнснт • , 
от многих факторов, в том числе от; 1) мпнерализацнп пластовых ; 
вод, 2) температурных условий системы, 3) состава растворенных 1 
углеводородов, 4) емкости пластов-коллекторов и их соотношения 
со сравпительпо водоупорпыми породами, 5) иптенсивности генера-
ции углеводородов. 

Ф у н к ц и о н а л ь н о й з а в и с и м о с т и коэффициента газонефтеотдачи 
от п е р е ч н с л е п в ы х х а р а к т е р и с т и к пока пе установлено . 
КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАКРЫТОСТИ 
СТРУКТУРЫ — по М. А. Гатальскому, отношение минерализации 
воды (в мг/л) к глубине залегания опробуемого водоносного гори-
зонта (в лг). Попятив К . г . 3. с. может относиться только к струк-
турам, залегающим па глубнпе и содержащим минерализованные 
воды и рассолы. В. А. Кротова (1956 г.) предлоягала определять , 
степень гидрогеологической закрытости структур по бромному 
показателю, представляющему собой отношение содержания в нод-
зеьшых водах брома в мг/л, умноженному на 100, к глубине залега-
ния водоносного горизонта в метрах ( " " ^ " У исходит 
из факта устаповлепной закономерности возрастания концентра-
щга брома с глубиной по мере метаморфизации вод. 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАКАРСТОВАИИОСТИ — отношение объема 
всех карстовых пустот к объему горной породы, содержащей эти 
пустоты. 
КОЭФФИЦИЕИТ КОМПРЕССИИ (утглотпсиия, сишмаемости) 
ГРУНТА — величина,-показывающая степень сяшмаемости при не-
возможпостп бокового расширения грунта. К. к. г. определяется 
по данным компрессионных испытании по формуле 

где е^ — коэффициепт пористости грунта при давлении Рх, 
®з —• кояффицпепт пористости грунта при давлении Рг. 

и и с ) Ф Ф и ц и Е и т КРЕПОСТИ ПОРОД — условная величина (/), 
построенная на ряде показателей (временное сопротивленпе на сжа-
тие, количество породы, разрабатываемой в единицу времени, затра-
а энергии на выбуривапие и т. д.), выражающая сопротивляемость 

пг од проходке пли разработке. В практике геологоразведочных 



!(оф1;ици,пт •^стаморфизопип „ 
— ^ 

рзСот по вел т и п е К . к. п . все породи подрамг» • 
десять категорпн (по Протодьякопову). "''^''"•'Деляютсп й, 
И О Э Ф Ф П Ц П Е П Т М Е Т Л М О Р Ф П З Л Ц П И Р Л С С О Л О П -
х а р а к т с р ш у ю щ а я стспспь отклопснпя солевого 
рассолоп от пормальпой иорской води. Д л я характорпст^^^®'^®^'* 
озер п процесса мстаморфпзацпп (мстпгепозпса) пассол-»''^"'^'^' 
И . С. Куппаков орсдлоиспл использовать соотппт'"''' 
М850;/МвС1„ которое оп назвал ь'оэффпцпсптом м с т а м о в С ? " ' ' 

Д л я рассолов 1 класса, хараь-гсрпзующпхся п а л т в е и хлл 
дов патрпя п магопя п сульфатов патрпя, магппя п кальция К чп ' 
Д л я рассолов 11 класса, хара1;тсрпзу10Щ11хсл палпчпсм хлоопп!' 
патрпя , магппя п кальция п сульфата кальция, т. о. почтп пол!^" 
отсутствпсм п рапс сульфатов, А'ц = 0. 

Озера с рассолами I класса препмуществетю морского пропг-
хон-аеппя, а с рассолами И 1:ласса — материкового. Переход рас-
солов I 1;лзсса в рассолы II класса, т. е. метаморфпзацпя (мотагспс-
апс) рассолов в паоравлеппп удалеппя пз раствора сульфатов 
сооеримется вод влиянием карбоиатцых пород материка и реакцт 
катиоипого оОмепа. Щ)п глубоких лзмепепиях солевого состава 
релп(ловьпЕ озер памгодается повишеппе коидентрацпи Са'̂  
в растворе, поэтому в качество коэффициента метаморфпзацип (ме-
тагеиезиса) польз>-ются соотпошепиеи СаС1г/МвС12. 

Прп хпшпеской класспфикацпп природных вод В. Л. Сулпв 
предлоигал пользоваться несколько отличающимися показатслшга 
иетэиорфпзации, а готеппо соотпошеппя^ш (гС1 — гКаУгМд в 

Этп соотпошепия таютсе характеризуют степень отьугопеппя 
солевого состава природных вод от пормальпой морской поды. 
Д л я вод п о р я соотпошенпо (гС1 — гКа)/гМг = 0,58, а соотношение 
г Ц о / г а = 0,87. Чем больше ( г а — гМа)ДМБ п меньше ^Nо/^а, 
тем вода спльпев метаморфизовапа. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПЛСЫ1ДЕ1ШЯ ПОРОДЫ ВОДОП (стевспь 
вла;кпостп, отпосптельпая плалшость) — величппа, указывающая 
па степепъ заполнения водой пор в горных породах. Вьгражаетсп 
• долях единицы пли процептпым отношением количества воды 
(обичпо в ел ' ) , находящейся в породе, к суммарному объему пустот 
о данном образце породи. 
КОЭФФИЦИЕНТ ИЕОДИОРОДИОСТИ — см. Кривая грануломет-
рического состава. 
КОЭФФИЦИЕНТ (параметр) ПЕРЕТЕКАНИЯ — параметр, ха-
ратстеризугощпй интенсивность перетекаппя через слабопронпца-
емыо породи. 
Определяется по формуле 

Д = ' перотскаппо происходит только из одного 
горизонта (снизу плн сверху), 

— п е р с т с к а о и е происходит с двух стороп» 
тпх^ т2 

(сверху и снизу)-
В — коэффициент перетекапия; К п ш — соответственно кооффи" 
цпепт фильтрации п мощность горизонта, в которой пропсходо^ 
перетекаппс; К и л? и п»! и т ^ — соответственно коэффпцпспты 
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фпльтрацпп п мощпостп слабопроппцаемьтх прослосо, через кото-
рмо пропсходпт шретокаппо. 
1С0ЭФФПЦПЕ11Т ПЛОТПОСТП (отпоептслышя плотность) ПЕ-

— отпошоппе разности макстшльпого коэффпцпепта порп-
стостп (бмлкс) " сстествеппого коэффкцпепта порпстостп (е) к раз-
постп максимального п лгпппмальыого (Е„„„) коэффпцпсптоп пори-
стости. Д л я опредолеппя К. п. п. прпмепяют слодугощсо выражеппе: 

Вмпкс—® 
^макс — ®М1П1 

в завксплсостп от вслпчияы коэффпцпепта плотности (В) псскп 
подразделяют следующим образом: прп 0,33 > /Р > О — рыхлые, 
прп 0,66 > О > 0,33 — средней плотности, при 1,00 > > 0,66 — 
плотные. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДЗЕМНОГО ППТЛППЯ — отпошеппе вели-
чины подземного стока в реку к величине общего рсчпого стока. 
Велпчппа подземпого стока устанавливается путем расчленения 
гидрографа речного стока. 
КОЭФФИЦИЕНТ НОПЕРЕЧНОП КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРНОЙ 
ПОРОДЫ — показатель пзмеиепия объема горпоп породы, об-
условлеппыц давлеппем. Этот коэффициент представляет собой 
частное от деления велпчипы сжатия, испытываемого горной поро-
дой, па величлпу расширения горной породы в нормальном к этому 
давлению паправлепии. Он может быть определен путем испытания 
на давление свободно стоящего сделашюго пз горной породы ци-
линдра. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ ПОРОД (привсдеппая порис-
тость) — отпошеппе объема всех пустот (Гп) к объему твердой 
фазы (К5); выражается обычно в долях единицы. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЛЕМПСТОСТИ — отпошеппе скорости нагне-
тания (в лУсутки) к давлению прп пагнетаппп (кГ/см^). Давленпе 
при пагпетапип равпо давлению па устье скважипы плюс статиче-
ское давление жидкости в скважппе и минус понгокепие давления 
за счет потери па трение и мшгус первопачальпое давлепие на за-
бое. Коэффициент приемистости скважипы (/) выражается зависи-
мостью 
^ (скорость пагдетания) ^ ^^ вопач 

~ Р 1 па у с т ь е + Р а столба —Р3 велпчипа п о п п - ~ ^ 
СКВ. жидкости жспия давления забое скв 

из-за трения 

КОЭФФИЦИЕНТ ИРОДУКТИВИОСТИ СКВАЖИНЫ — терлшп, 
прпмепяемый в нефтепромысловом дело п являюпщйся аналогом 
удельного дебита. К. и. с. определяется как отпошеппе дебита 
скважипы (в смУсек, .чУсутки) к понижению давления (в атле). 
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОНИЦАЕМОСТИ (!<„) — параметр, характе-
ризующий водопроводимость груггга, аналогичный коэффициенту 
фильтрации; используется для вычислеппя расхода подзеьгаого 
потока в том случае, когда расчеты ведутся для жидкостей, отлич-
ных от пресной воды. 

V Определяется по отношению К ^ — К - ^ , 
о 

8 Злиаз 355 
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где К — кооффгщиепт фпльтрацпи, см.'сек; 
у — кнпстпчсский коэффициент пяяк'ост», см^/сек; 
гг — ускпропие спли тяжести. см!сек'^. 

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОППЦЛЕМОСТИ Г О Г П Ь ^ X п о г о д - с м /• 
йффициент (фильтрации. ' 
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПОРЦПОПЛЛЫЮСТИ Х И М И Ч Е С К И Х 
ЭЛЕМЕИТОБ — 00 Л. П. Вппоградооу, чпслопоо отиошеппо мо;|{п« 
парами блпзкпх по ф п з п к о - х п м т с с к п и спойстпам элсмоптоп (г^ 
ссдппх в ряду плп груопо Мспдслссвскоц системы), позволтощ^ 
делать геохимпчсскпо виооди о гсасэпсо тех гсологпчсскпх 
о состав которых входят эти элсмспти. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛССОИЛ — отпошспио отпосптсльпого бо-
кового расшпрепия образца испытуемого групта к отцосптсльпой 
вертпкальпой дсформацпп его под дейстппсм иагруз1ш при одпо-

оспом сжатии. Определяется обычно по формуле ц = 
коэффпцпепт бокового давления гр>т1та. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПЬЕЗОПРОВОДНОСТИ — параметр, характерц-
зующпй скорость распрострапеппя давления в водопоспом пли псф-
тспоспом пласте в папорпых услоппях. Определяется по формуле 

^ [смусск]. 
(/пРж + Рп) 

где /Г — коэ;>ф|1Цпе11Т проппцаемосл!, дарси; 
|1 — вязкость жидкости в пластовых условиях, сантипуан] 
т — коэффициент пористости породы в долях едппицы; 

Рас — коэ4к^ицпсит сжимаемости •/1;ид];ости при давлеипи 1 ш\ 
Ро — коэффпциепт сипшаемости породы ири давлении 1 аго. 

В гпдрогеологпп размерность К . п. прпппмается обычно в мУсутки. 
К'ОЭФФИЦИЕПТ РАЗМЯГЧАЕМОСТИ — показатель умспьшеппя 
прочпостп пра увлаукдепнп у пекоторых: полускальдых горных пород 
(мергелей, аргиллитов п др.) . К . р . представляет собой отпошенпе 
пределов прочности па сисатие до пасыщеппя водой п после. Чем 
ппже К. р. , тем больше сплжается прочность породы при пасыще-
шга водой. 
КОЭФФИЦИЕНТ РАСТВОРИЛОСТИ ГАЗОВ В ВОДЕ (козффп-
цнепт абсорбцпп) — коэффициент, характеризующий раствори^ 
мость обгема газов в таком :ке объеме воды. Д л я х а р а к т е р и с т и к и 
растворнмостп газов в воде при давлениях, близких к атмосфер-
ному, пользуются козффпцпептаьш абсорбцпи Бупзена а Куе-
непа. 

Коэффицпспт абсорбции Бунзена представляет собой пршзеД''''" 
ный к О'' С п 760 мм рт. ст. обьем газа (в мл), растворенный в 1 м" 
раство^втелл при температуре оныта и при парциальном давлепви 

Коэффициент абсорбции Куелена — объем газа (и .«л), при"'^ 
дешшц к О" С п 760 мм рт. ст., растиореппый и 1 г р а с т в о р и т е л я 

" парциальном давлении газа 7С0 
КОЭФФИЦИЕНТ СКОРОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ - величина, выра-
жающая деиствительпую скорость фильтрации п порах плп тре«Я' 
вах горной породы при напорном градиенте, равном едпнпце. 



- КозФ- устойчивости ^ 

т - т Ф Ф и Ц П Е П Т СТОКА (а) - о т и о ш е ш ю вслпчхшЫ стока к ве-
выпав^^ иа п л о щ а д ь водосбора осадков , о б у с л о в и в ш и х 

^ ^ п и к п о в о л п о порции стока . Эта х а р а к т е р и с т и к а п о к а з ы в а е т , к а -
«пя ч а с ? Г о с а д к о в расходуется иа образоваппо с т о к а . Величина 

п?земп"го стока за многолотиий период , д р е н и р у е м о г о рекой , 
п Ж с Т п п а я к осадкам, в ы п а в ш и м па п л о щ а д ь водосбора , н а з ы в а е т с я 
коэФФдаептом подземного стока ; оп п о к а з ы в а е т , к а к а я часть 
осадков идет на питаиио подземных под зопы пптенсивпого водо-

к & Ф И И П Е и т С Т Р У К Т У Р П О П С Ж И М А Е М О С Т И Г Р У Н Т А -
показатель, х а р а к т е р и з у ю щ и й в л п я п и о естествеппых с т р у к т у р н ы х 
связей па сжимаемость в процессе в ы с ы х а н и я г о р н о й п о р о д ы . 
Определяется по формуле 

Е — Е у . II . 

^С. с — к — Е у . м ' 

где е — коэффициент иористости образца с сстествеппоц структу-
рой; 

Бу м — коэффициент пористости монолитов иа пределе усадки;-
ц — коэффициент пористости иарушеииои структуры при пре-

деле усадки. 
К О Э Ф Ф и Ц И Е И Т С Т Р У К Т У Р И О Й прочности — показатель вли-
ппия структуры па прочиость грунта. Определяется отношением 
временного сонротпвлепня раздавливанию образца с естественной 
структурой к временному сопротивлению раздавливанию образца 
того то грунта с нарушенной структурой, по имеющего такие же 
влажность н пористость, что д образец с ненарушенной структурой. 
К О Э Ф Ф П Ц Ц Е Ц Т С Ц Е П Л Е Ы И Я — величина, характеризующая 
сопротивление горных пород сдвигу, обусловленное силами сцеп-
ления частиц горных пород между собой. Определяется по данным 
опыта на сдвиг. 
К О Э Ф Ф Ц Ц и Е П Т Т Е П Л О П Р О В О Д и О С Т и (Я) — количество тепла, 
которое протекает в 1 сек через 1 сл® поверхности по перпендику-
ляру к пей, ири градиенте температуры по этому паправленшо, 
равном 1 град/см', гошет размерность кал/см^-сек'град. 
К О Э Ф Ф П Ц П Е И Т Т Р Е Щ И И О В А Т О С Т П — величина трещгшова-
тостн горных пород, выражепиая отпошенпем объема трещин к объ-
ему всей породы, заключающей в себе эти трещины, а такн^е отно-
шлифа" площади трещин в шлифе породы к площади 

УРОВПЕПРОПОДНОСТИ - параметр, х а р а к -
теризующий скорость распростраиепия колебании уровня грунто-
тока: °'^зваиных изменением горизонтов воды иа грапице по-

У- ' 

где Лср - средняя мощность грунтового потока; 
л — коэффициент фильтрации; 

— ^коэффициент водоотдачи. 
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(например, сооружепии), к су>ше силоиих иоздсйстицц, иапч-
щиг указадпую устойчивость, ' А '̂п^ю-
К О Э Ф Ф Ц Ц и Е и Т Ф и л ь т г л ц п и - ио Дарси, скорость (Ьильтп 
цил при палорпои градисптс, равиом сдгаицо. К . ф. 
обьппо в мкитки, и л а см!сек. (См. Дарси вакон), 
КОЭФФЦЦЦЕИТ ЭЦЕРГЕТИЧЕСКОИ УСТОПЧНВОСТЦ ГРУЦТА 

1ль, хапа1аоразующ1Ш влилппс структурпих свпзоц па окц! 
Оа оольшо 11.111 раоеи сдпиице. Опрсдолястся по формуле 

показатель 
масмость 

А' - — у - — » 

гдс1е — коэф^Ьпцпсит пористости образца с сстествепиой структурой 
вя — козффпцпсптпорпстостп образца с парушсипой структурой. 

КРАЕВЫЕ ( з а в о и т л т ы е ) ВОДЫ НЕФТЕНОСНЫХ ПЛАСТОВ -
воды,окружающие исфть снизу в погружающейся части псфтспосиого 
пласта. Такпе води пазываются пшкппми краевыми водами. Если 
исфтспоспьш пласт оопан;сп, то его верхияя (головная) часть до пс-
которои глубипы может быть заполпепа подами атьюсфсрпого про-
исхои^^еаия. Эти води иазываются верхиилт краевыми и по хпми-
ческоиу составу отличаются от пи/кпих краевых вод того же пласта. 
КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ — см. Граничные условия. 
КРЕМАТНЧЕСКНЕ ВОДЫ — тсрм1Ш, продложеппый О. Мешце-
ром в качество мс;кд^'пародиого для обозпачеппя всех вод в зоне 
азрацид. Тсрмиа нзлилшшх, 
КРЕПОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — сопротивлепие пород воздействию 
в и е ш ш а сил; выражается коэффнцпоптом крепости {см). 
1СРПВАП ГРАПУЛОМЕТРЦЧЕСКОГО (механического) СОСТАВА-
-рафпчсскоо плображеппе грапулометрического состава гориой по-
роди. По оса ордипат откладывают весовые процепты содержанш! 
казкдой фракции, а по осп абсцисс — логарифмы размера (дпаметра) 
частпц. Графическое пзображеппо грапулометрического анализа 
показано па рис. 0. 

Кривая грапулометрического состава дает позмояшость очспь 
легко определять действующий (эффективный) диаметр к коэффи-
цпспт пеоднородпости, необходимые для вычисления по змпири-
ЧССКШ1 формулам Хазеиа, Слихтера п других коэффициептов филь-
трации песков. Действующий диаметр пли ^эф) равен диаметру, 
которому соответстпует ордшата 10% на К . г. с. Коэффициент пе-
одиородпости показывает степень неоднородности песка по грануло-
метрическому составу и определяется отпошепием диаметра фрак-
ции, соответствующего ординате 60% («г,»), к действующему (эф-
фективному) диаметру. 
КРИВАЯ ДЕБПТА — график зависимости дебита скважины (ко-
лодца) от иопи-/Ксппя (5). В общем виде кривая дебита для на-
порных вод представляет собой прямую лиито , а для безнапорных — 
параболу. В реальных условиях иапболее часто крнвая зависи-
мости дебита от понижения выглядит п виде крнпой типа 

^ - «•"Р'-ДО-^яются по опытным дашплм. 
КРИВАЯ ДЕПРЕССИИ — см. Депрессиоппая кривая. 
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Рис. 9. графическое нвображенис гралуломстрлчссього (мехапичесиого) ана-
лиза 

о — обыкиовспкая криоая гранулометрического состава песка: йц = 0,12 мм; 
"во = 0,54 дш; / = = 4,5; б — логарифмическая кривая гранулометри-
ческого состава того ?кс песка: а,о = 0,12 л л , == 0,50 / = «/«/«ю == 
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к р и в А я з л в и с ц м о а ц оаи^КИ о т ВГЕМЕЦП - ГРАФЦЧЕСКО 
шображспио хода осадка по прслеаи при испитапии породи пли коц " 
стоукция 0ШХТИЫ1Ш нагрузками. 

з л в и с ш ю с т и ОСАДКИ ОТ Ц А Г Р У З К И - графшескоа 
пзобрал^енио заоиспмостп осадки от нагрузки при компресспошюм 
лабораторпом пспьггапдп, а такжо при испитапии опыгпой иагруа. 
кой породи. 
КРИВАЯ КОИСОЛиДАЦИИ — графическое изобраягсиио ходч 
осадки со врсмспи при постояопои иагрузко и лаиораториом ком-
арссспопаои пспытапаа. 
К Р И В А Я И А Г Р Е В А и п Я — графическое изооражспио записшюстц 

су&шарпой затраты тепла па пагрсаацце по-
роды от приращсппл то51ператури послсд-
• ей. 
КРИВАЯ ОПЕСПЕЧЕППОСТИ - крипая 
распределенШ1 вероятпостои прооишсипя 
разлочпих зпачепий гидрологической волп-
чпиы. 

» КРИВАЯ ИОДПОРА ГРУНТОВЫХ ВОД -
кривая допресспп потока грунтовых вод 
в случав, если мощность нодопосиого гори-
зонта уиеличооастся по папраалеишо тече-
ния пото1га, что оозыо/кно ирп значптоль-
пом па1и1оио водоупорного ложа о сто-
рону течепия годы. К . и. г . в, имеет 
вогнутую форму, 
КРИВАЯ РАЗГРУЗКИ — и лаСораторпом 
компресспоннои пспытании, а ташко в ис-
пытаииа опытпий нагрузкой породы пли 

сооружения — графическое изображение завнсшюсти осадки при 
разгрузке от ослпчииы оставшейся нагрузки. 
КРИВА}! СПАДА ГРУНТОВЫХ ВОД — кривая депрссспи потока 
грунтовых вод в случае, если мощиость водоносного горизонта 
уменьшается по направленшо течения потока, что происходит 
при обратном уклоне водо;^^орного ложа (падение ложа против те-
чсиил воды), горизонтальном залегании водоупора и иногда (в слу-
чае малых уклонов водоупора) при прямом уклоне. К . с. г. в. 
имеет выпуклую форму. 
КРИВЫЕ УПЛОТИЕПИЯ И ИАБУХАПИЯ — ветви компрессиоп-
пои кривой (рис. 10), соответствующие: 1) возрастанию нагрузки 
аа групт ступенями — кривая уплотнения (осадки); 2) разгрузке 
образца — кривая набухания (нагрузки). К . у . не совпадает с К. п. 
Это объясняется тем, что хотя частицы грунтов (особенно глши-
стого) обладают упругостью, при сжатии грунта нарушается струк-
тура п возникают остаточные деформации. 
КРИОГЕИЕЗ — совокупность процессов физического, химического 
изменения и преобразования почв и горных пород коры выветри-
вания, а также гидросферы при отрицательной температуре. 
КРИОГЕИШ\Я СТРУКТУРА - строение мерзлых горных пород, 
обусловленное размерами, относительным количеством, формой 
д ориентировкой составных частей (минерального сколота, кристал-
лов льда, ячеек и пленок жидкости, газовых включений и пор). 
Синоним нерекомендуемый «морозиая структура». 

Гвс. 10. Компрсссиоа-
пис грллыэ 

I — уплотагаял; X — в»:-
буханпя 
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КРПОГЕППАЯ (МОРОЗНАЯ) ТЕКСТУРА - сложспио мерзлых 
пппих порол, возпту'ающее в процессе промерзапоя. 

тсЙЮГЕППЫЕ ЛШПЕРАЛЫ — мппсралм, существующпо ппп от-
пппательпой температуре (лед, крпсталлогттдратм). 
1СР110ГЕ1П1ЫЕ ПРОЦЕССЫ — фпзпческпс, фпзпко-химцчсскпе 
п фпзт<о-мехап11ческпо процессы при промар^заппп поив п горных 

1СИ10ГЕ1111ЫЕ ЯВЛЕНИЯ — особые фпзпколгеологпческпе япле-
ппя, возпшсатощпо прп промсрзаппп п протаппаппи или пзмепсппп 
отрпдательпой температуры почв, грунтов п горпых пород, а также 
подоемов и водотоков. (Сггаоппм псрекомспдуелши «мерзлотпо-фп-
ЗПК0-ГС0Л0ГШ1ВСКП0 явлеппя»). 
КРПОСФЕРА — особая в термодшамическом отпошеппп оболочка 
Земля, включающая рпредолеппыо области атмосферы, гидросферы 
и литосферы. Отлпчптельптт признаком К. является отрицатель- • 
няя телгаература (возможность существования илп наличие льда). 
КРПСТАЛЛПЗАЦПОППАЯ ВОДА В МИНЕРАЛАХ - - вода в ми-
нералах» находящаяся в кристаллической решетке в внде молекул 
И О, занимающих определеппыо места (например, гипс С а 8 0 | X 
у 211гО, мпрабплпт N32804» ЮНпО). Выделение К. в. прп пагре-
паппи происходит в опрепелепиом интервале температуры (ншке 
300° С и часто пгоко 100° С) п сопровождается поглощением тепла. 
Соответствяощпй эндотермическпй эффект, фпкспруелплп на кривых 

. нагревания, служит диагностическим признаком для распознава-
ния природы исследуемого минерала прп помощи метода теркга-
ческого апалпза. 

Термическим анализом устанавливается, что прп нагревании 
выделяются воды двух типов: 1) типичная крпсталлизациоппая 
вода, выделяющаяся в узком шггервале температуры с полным на-
рушеппем п перестрош^ои кристаллической решетки минерала,^ при-
чем повое обезвоженное состояние имеет большие удельный вес 
и показатель преломления; 2) цеолитпая вода (часто расдепивае-
иая как особый вид), выделяющаяся в широком температурном 
интервале (постепенно) без разрзпшеппя кристаллической решетки, 
причем свойства мппералов постепсипо изменяются с уменьшенпем 
удельного веса п показателя преломления и минерал приобретает 
гпособность втштывать волу 1гли другие вещества. 
КРИСТАЛЛПЗАЦПОППЫЁ СВЯЗИ — механические связи, дей-
гтвующив между элементами кристаллического вещества. 
КРИСТАЛЛОГИДРАТЫ — кристаллические соедипенпя, в состав 
которых входит вода. Получаются при кристаллизации из водных 
растворов ткшогпх веществ. Водород и кислород входят в состав 
отпх веществ и в впде молекул'Н2О. Количество молекул воды на-
ходится в простом и постояппом отпошепии к количеству молекул 
безводного соедЕшепия. Многие соли образуют ряд К. Каждый К. 
устойчив в опродолеппом интервале температур и при определеинои 
упругости водяного пара . Чем выто температура, при которой вы-
делялись К . , тем они беппее водой. 
КРИТЕРИИ ПРОСАДОЧПОСТИ — признаки, по которым прогно-

просадочпость рыхлых пород. «лтт 
КРИТИЧЕСКАЯ Г Л У Б И Н А ДО УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД -
глубина от поверхности земли, выше которой подъем зеркала мипе-

алпзовапннх грунтовых под может вызвать аасолсппе почвы. 
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1;РНТ11ЧЕСКЛЯ ПОРИСТОСТЬ — зпапеппо пористости 

тспсппе жидкости переходит в тур&улентпоо. К. с. прямо пплпл 
циопальпа коэффидиспту киисматтсской плзкостц и числу Ь^ ' 
польдса и обратно пропорциоиальпа гпдраплтсскому радпусу ^..'Г 
КРНТИЧЕСКЛН ТЕ.М11ЕРЛТУРЛ - тсмпоратупа, при котоппг! 
происходит полпоо выравииоапио сооистп газообразной и жппкоГ 
фаз, Вишо этой темпоратури лсщсстпо пе может бить сжпжопо по-
омшеписм даплспия. Иалцоо химтсскоо псщсство имеет свою особую 
К. т. . яолпюшуюся олоой из иапболсо характерных ого копстапт 
КРПШЧГХКИП ПЛПОРПЬШ ГГЛДПЕПТ - папориий градпспт 
при котором происходит випирапио грунта под влпяпиом гпдродп! 
паитеского давления фильтрующей води. 
КРИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление, под которым паходптся 
вещество, имеющее крпттес1сую температуру в момепт псчсзпове-
пия меппска, разделяющего жидкую п парообразную фазы вещестпа. 
Численно оно равно паивысшему анапениго давления пасыщеппого 
пара. Подобно критической температуре К . д. относится к харак-
треным константам данного вещества. 
КРООЛЛ — о геологпи — горная порода, пепосредствеппо пере-
крывающая пласт, жилу пли рудпую залежь. В гидрогеоло-
гии применяется в словосочстапип водоупорная кровля, водо-
упорная подошва; это обозначает, что водоносные породы перекрыты 
сверху пли подстилаются водоупорными породами. 
КРУГ МОРЛ — графическое построение для определения папряжсп-
пого состояния 1'таругого тела: круг, построеппый на отрезке, 
равной разиости главных напряжений Са| — а,) , как па диаметре. 
КРУГОВОРОТ воды (влагооборот) В ПРИРОДЕ--непрерывный 
замкнутый процесс циркуляции воды па земном шаре, обусловлен-
ный ност>тиспиои солнечной энергии п действием силы тяжести: 
вода испаряется с поверхности Мирового океана п с суши, водяные 
пары переносятся воздушными течениями, конденсируются и воз-
вращаются в виде атмосферпых осадков в океап (малый, или океа-
пический, круговорот) пли па сушу, где часть их стекает через реки 
обратно в океан (большой круговорот). Кроме того, различают 
м<утпыи, пли впу^пиатсриковый, круговорот, при котором прп-
пимается во вшпгапие вода, испарившаяся с поверхности суши 
и вновь выпавшая па сушу в виде атмосферпых осадков. 
КРУГОВОЙ ГРАФИК ПЛПРЯЖЕПИП — синопим термина «круг 
Мора». 
КРУТИЗНА СКЛОПЛ (откоса) — 1. Отпогаепие высоты склопа 
(откоса) к заложению. 2. Угол склопа (откоса) с горизонтом. 
КСЕРОФИТЫ — засухоустойчивыо растения, живущие па место-
обитаниях с недостаточным увлалшепием. Большая часть ксерофп-
тов отличается узколистностью, мелколистпостью, наличием свбт-
.чого опушения и восковых палетов па листьях и стеблях. На аэро-
фотоснимтхах дают светлые фототопа. Могут служить индикаторами 
почп с низкой влаяшостью. 
КУДУК (тюрк.) — колодец. Местный тсрМ1ш тюркских пародов 
Средпеи Азии. ' * 
КУСТОВАЯ ОТКАЧКА — отбор воды из опытной (центральпой) 
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гкоажипы. при котором паблюдспия за уровпом ведутся как в цеп-
льпой, так п в паблюдательпих скважпиах. ^ 

Ж о в Е Т — боковая сточная капава для отвода воды с полотна 
1 откосов выомкп дорог. 
кгПРП — едхгаица пзмореппя количества любого радиоактиппого 
5ле»1еита (изотопа). 1 кюри соответствует 3,7-Ю^о распада атомов 
п сеКуаДУ' 1 » соответствует 0,994 кюри. Обычно употребляют 
ботео мелкие едиппцы: 1 0 ' з кюри, пли мплликюри, Ю"» кюри, 
, 'й микрокюри п 10" » кюри, пли миллиликрокюри. Другпмп мерами 
глужат эмаи (0,1 миллимикрокюри) и устаревшая в пастоящсе время 
сдгеаица Махо (равна 3,64 9мап). 
КЯРИЗЫ (1сягризы) — примптпвпо устроенные подземные, почти 
горизоптальпые выработки для собирания и вывода па поверхность 
подземных вод. От водосборных галереи отличаются тем, что осью 
своей расположены по течепшо потока. Термин местный, употребля-
омый в Средней Азии, Азербайджане, Иране. 

Л 
ЛАМ1ШАР110Е (плеиопное, пленчатое) ТЕЧЕШШ — течение жид-
кости (или газа) в виде отдельных очень топких слоев (или парал-
лельных струй), пе перемепшвающпхся друг с другом. Л. т. про-
исходит только до определенной (критической) скорости (см.). 
При скоростях, превышающих критическую, Л . т. переходит в тур 
булентпое (вихревое) теченпо (см.). 
ЛАНДШАФТ — природный комплекс, образованный закономерным 
сочетанием климатических, литологических, гидрогеологических, 
геоморфологических, почвенпо-геоботапических п . прочих физшю-
географпческих условий. Климат, горная порода, подзе>шыв 
воды, рельеф, почва п растительность являются коьшонентами 
ландшафта. Прп этом климат, лито логические, гидрогеологические 
и тектонические условия представляют собой ведущие компоненты, 
обусловливающие размещение различных ландшафтов. Рельеф 
и ночвенно-растительный покров зависят от ведущих коьшонентов, 
но обусловливают внепшии облик ландшафта и служат важпеишпми 
физиономическимн комнопептами его. В зависимости от их сочета-
ния каждый ландшафт приобретает характер своеобразного обособ-
ленного типа местности. 
ЛЕД — по П . Ф . Швецову, минерал, твердое тело, имеющее ряд 
модифш^аций, соответствующих определенным внешним условиям 
(параметрам состоягшя). 
ЛЕДЯНЫЕ К Л П П Ь Я — лед, заполняющий морозобойные, а также 
другие т р е щ ш ш в области развития вечной мерзлоты. Прп вытаива-

" НИИ Л . к . образуются рвы глубиной до 5—10 м и шириной до 10— 
12 л вверху, которые могут заполняться землистой массой или гли-
иои. Такие заполпеппые трещины носят название погребенных 
Л. к . По ним судят о существовании в прошлом вечной мерзлоты 
н суровости климата в районе. 
ЛЕНИВЫЙ ТЕРМОМЕТР — термометр, медленно воспринима-
ющий температуру окружающей среды и удерживающий ее про-
должительное время вследствие того, что шарш< Л. т. заделан в ма-
териал плохой теплопроводности (например, резину или пчелиньи! 
®оск). Л . т . применяется в практической геотермике прп измерении 
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температури горпих пород п подземиых вод в горных ВЦППБп 
в скважпнах и т . п. "̂ т̂ках, 
ЛЕС11АЯ з о и л — зоаа лесов уисреппого климатического 
расиоложепа между зонам» лссотупдры и лесостепи. Л. з. оас"'^^' 
страпепа главным образом в ссвериом полушарии и аапилюст 
1шв пространства в Евроис, Лэип и Северной Америке. В ю>м " 
полушарии сплошная Л . з . отсутствует, ток как маторпкц коачц^с^' 
здесь довольно далеко от 10/киого полюса. Л . з. характеризуете ' 
теплым летом, суровой зимой, достаточным количеством атмосЛсп" I 
пых осадков (ЗШ—СОО мм), подзолистыми и болотпым почвами 
Л Б Ч Б П и Ы Е в о д ы (минеральные) — всо природные воды позави-
спмо от мипоралнзации и температуры, лочебноо зпаченио которых 
установлено практикой п узаконено соответствующплш оргап^мв 
Мплпстерства здравоохрапепия СССР. 1 
Л Е Ч Е В и Ы Е ГРИ311 — см. Минеральные грязи. 
ЛЁСС — однородная тонкозернистая обычно песлонстая рыхлая 
горпая порода, состоящая пз мельчайших зереп кварца, вторичных 1 
глинистых минералов и углекислого кальция (27—90% кварца 
п силикатов, 4—20% глипозема, 6% п более углекислого кальция) 
с примесью слюды и других минералов. В верхней части лбсс часто 
содержит копкрецш! углекислого кальция (журавчики). Характер-
ными особенностями типичного Л . являются пылеватыи грапуло-
моггрический состав, видимая певооружеппым глазом мш<роцорц-
стость, наличие тончайших вертикальных канальцев, остающихся 
в Л . после отмирания стеблей травы, просадочпость (самонропзволь-
аов уменьшение объема породы при сильном увлаишении), алпзо-
трошшв свойства в горизонтальном п вертшсальном паправлеппях. 
Л . может образовывать столбчатыо отдельности и высокие хорошо 
сохраняющиеся вертикальные обрывы. Существует несколько теорпи 
образования Л . — эоловая, аллювиальная, пролювпальпая, де-
лювиальная п почвенпая, по ни одна из них пе объясняет всех его 
особенностей. Вероятнее всего, что паблюдающиеся разповпдаости 
Л . образовались различными путями (полигепетические лесси). 
ЛЁССОВПДПЛЯ ПОРОДА — порода, имеющая некоторый (по не все) 
признаки лбсса. 
ЛЁССОВЬШ «К^VРСТ» — более пли менее крупные пустоты в лёс-
совых породах, обпазовавгаиеся вследствие механической, а частью 
и химической суффозип. 
ЛЦЗПМЕТР — прибор для измерения количества воды, просочи-
вшейся вглубь через верхние почво-групты. Состоит из сосуда 
или железобегтопного бака, куда помещается почвеппый монолит 
или пасыпнои грунт; водосборного сосуда, в который собирается 
вода, просочившаяся через монолит; мерного бака или меияуркп^ 
для пзмереипя объема просочившейся воды. 
ЛИКВИДАЦИЯ СКВА/КИП — работы, проводимые по окопчаоип 
использования скважины и заключающиеся: 1) в пзвлечеппи об' 
садпых труб, 2) в тампонаже сквамсипы и 3) в постановке опозвп-
вательпых зпаков па место скважгш. Тампонаж скважии осут^ 
ствляется глиной пли цементом. 
ЛИМАННОЕ ОРОШЕНИЕ - однократпое затопление земельного 
участка (лимапа) водой новерхпостпого стока при снеготаяпип 
для увеличения весенних запасов влаги в почве с целью повышения 
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упожая. Па затопляелпи участках пода задсржпвается земляпымп 
паламп плп дамбами. После достатошо^-о увлажпетш почвы па глу-
бппУ продольной полевой плагоехгаостп остаток воды 
спускают через водовыпускп в ипжележащтш лпмап. В СССР Л. о. 
прпмопяется главхгам образом в гого-посточных районах европейской 
пастп для орошепш! трав, реже бахчой, овощных п полевых культур. 
ЛПМППГРЛФ — самошпцущпй прибор, вычерчивагощпн кривую 
колебания уровня воды в б>т)овых скважшгах, колодцах п т. п., 
п также в поверхпостпых водоемах п водотоках. 
ЛППЕППОБ УПЛОТПЕППЕ — уплотнение грунта, находящегося 
в л и п е ^ о й (прямой) завпспмостп от постепенно увеличивающейся 
сжимающей нагрузки. Л . у . грунтов пмеет место п определенных 
продолах (от пуля до некоторой воличппы); при дальнейшем зпвелд-
чснии нагрузки зависимость выражается кривой лилией. Поскольку 
нагрузка в основаниях сооружений обычно выбирается так, чтобы 
пе мтл превзойден предел пропорциональности мел^ду напряжеппялга 
и деформациями, при определении напряжений в грунтах пртге-
пяют уравнения линейно деформируемых тел. 
ЛППЕ'ППЫП ЗЛКОП ФПЛЬТРЛЦПП — см. Дареи закон. 
ЛПИЕППЫП (одпомсрпын) ФПЛЬТРАЦПОППЫП ПОТОК — дви-
жение жидкости плп газа в пористой среде, когда совокупность всех 
траекторий состопт из параллельных пряхплх липпй, причем в каж-
дом плоском сечеппп, перпендикулярно направлению движения, 
скорости фильтрации во всех точках по только параллельны, по 
и равны друг другу. 
ЛППЗЫ ПРЕСНОП ПОДЗЕМПОП ВОДЫ — залегашто пресных 
подзелгаых вод па ппжележащпх солепых водах, которые вследствие 
большей плотности слу/кат для ппх относительпым водоунором. 
Плавающие пресповодпыо липзы обычно залегают в песках па мор-
ских косах и пересыпях. 
ЛПППП ТОКЛ — лппин, в каждой точке которых касательная пмеет 
паправлеппе вектора поля в этой точт^е. Л . т. в гидродина>пп<е — 
это линия, п каждой точтсе которой касательная совпадает по на-
правлению со скоростью частицы ясидкостп в данньш момент вре-
мени. Совокупность Л. т. позволяет наглядно представить в каж-
дый данный момент поток жидкости; получается 1сак бы момента л ь-
пый (Вотографическш! спимок течения. При установившемся движе-
нии Л. т. остаются пепзхгсиными и совпадают с траекторпялш частиц 
жпдт«ости. 
ЛПППЯ ПСТОЧППКОВ — линия, по которой расположены псточ-
нт<н. Часто Л. п. совпадают с липиялга тектонических разломов 
или с вы1?лпнпваппем водоносных пластов горных пород на днев-
ную поверхность. 
ЛПППЯ СВОБОДПОП ВОДНОЙ ПОВЕРХПОСТП — линия раздела 
между влажным и сухим груптом при давлении на пей 1 ат* 
ЛППКОСТЬ ГРУПТОВ — способность грунтов прилипать^к предме-
там, с которыми они приходят в соприкосновение. Свойство лип-
кости характерно для глинистых грунтов, находящихся в увлаж-
ненном состоянии. Г1а степень Л. г., помпмо влажпостп, влияют 
гранулометрический и миперальньга составы грунта п состав по-
глощеппых оснований. Упеличенпе липкости с возрастанием влаж-
постп происходит лишь до известного предела. Липкость исполь-
зуется при оцепке пригодности грунтор для дорсШРГО црлотна, 
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а таюке при выясяепип обрабатипаемостп их дороишимп ц ссльско 
хозяйствепныип машшгамп. Велгпппа липкости пзмеряотся усплием' 
пеобхояготшг для отрыоашш прилипшего продмота от групта П ЦЦ! 
ражается в г/с.н'. 
ЛПТОГЕНЕЗ — сопокуппость процессов, в результате которых 
образовалась порода п которио обусловили соврсмсппое со состоя-
ппс. 
ЛИТОКЛЛЗЫ — трещппи разрыва в земпои коре. Если разрыв 
ПС сопровождается взагогаим перемсщеппем пород, такие трсщщщ 
паэмваютсядпаклазаи11,сс,1пжо образование трещнп сопровождается 
персмсщепиеи пород, трсщпшл пазываются параклазами. 
ЛИТОЛОГИЯ — >-чеппс о камсппых породах (от греч. — влитосэ -
камень п «яогосэ — учеппс). 
ЛУГОПОП МЕРГЕЛЬ — см. Гажа. 
ЛУЧЕВОП ВОДОЗАБОР — сооруииппо для забора воды, состоя-
щее пз шахгпого колодца с радпальпо выходящтш из пего горпзоп-
тальпимп фильтрами. 
ЛЬДПСТОСТЬ МЕРЗЛЬК ПОЧВ, ГРУНТОВ, ГОРНЫХ ПОРОД-
сояержапие льда о почвах, грунтах н горпых породах. 
ЛЬДЫ ПОДЗЕМНЫЕ (каменные, ископаемые) — льды, встреча-
юп^иося п мерзлых почвах, горпых породах, грунтах. Входят в со-
став земной коры как в качество мопомпперальпой горной породы, 
так п составной частп полпмпперальпых горпых пород. 

МЛКРОЬ'ОМПОНЕПТЫ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОД-
НЫХ ВОД — растворенные в водо твердые пеорганпческпе веще-
ства, которые существуют в виде попоп п молекул п часто находятся 
в водах в преобладающих относительно других компопептов содер-
ткапиях. К макрокомлонептам относятся попы Са*+, Мд'^, 
ИСОу, С1", 302", N0"; (являются преобладающими катионами плп 
анионами в ряде типов подзе&гаых вод регионального распрострапе-
ппя), Ге, Л1'* (преобладают только в локальных подзеьпшх водах, 
имеющих низкий рП), ПгЗЮ, (преобладающий колгаонент некото-
рых локальных типов грунтовых п поверхностных вод с очень ма-
лой мппералпзацпей и в высокотемпературных акротермах). 
МЛКРОПОРИСТОСТЬ — пористость породы, превышающая обыч-
ную п Составляющая более 50%; наряду с мелкими порами в породе 
имеются крупные поры — макропоры, впдгоше невооружешплм 
глазом. Количество макропор обычно равно 15—20% от общей по-
ристости породы. М. присуща лбссам п лСссовпдпым породам. М. 
грунтов существенно отражается па увеличенип их в о д о п р о н в д а -
емости и сжтгасмости. Для оценки М. пород применяется коэффи-
циент макропорпстостп г ^ ^ г1 — г^, где гх — коэффициент есте-
ственной пористости; е, — коэффициент пористости пород после 
аамачнпапия. 

ВОДОУДЕРЛШВАГОЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПОРОД — ьгаксттальпое количество воды в процентах от сухого 
веса породы, которое может быть удерясапо породой. Этот термип 
О. Меинцера не Еполне определенный, соответствует термину «вла-
гоехтость». 
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МАКСПЛ*ЛЛЫ1АЯ ГИГРОСКОППДПОСТЬ (иакстгальпая гпгро-
;1-пппаеская влагосмкость) ПОРОДЫ - макстшльпоо количество 
«^пообразпсй соды, поглощаемое породой пз воздуха. Выражается 
аятпв оссго весовыл! способом — по отпошепто к весу абсолютно 
сухой породи п процентах плп п долях едгагацы п обозначается спм-

ММССИ^АЛЬНЛЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОск 
Г Р У П Т Л — макспмальпое количество гигроскопической п нленоч-
пой В0ДМ1 удержпоаемоо частицами групта. Выражается по отпо-
шепгао: 1) к весу абсолютно сухой породы; 2} ко всему объему по-
роды; 3) к объему зерен породы; 4) к объему пор. Соотпетствешхс 
обозначается символами п^, Кп> Чаще всего М. м, в. г. 
выражают в весовых единицах по отношению к весу абсолютно су-
хой породы, т. е. величиной 
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВПЖЕППЯ ^ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД — скорость движения подземных вод, определяемая по мо-
менту появления индикатора в наблюдательных скважппах в пн-
тервалб изучаемого участка движения подземных вод. М. с. д. п. в. 
зависит от пеоднородпостп водоносного пласта и поля скоростей 
внутри пласта. 
МАКСПМАЛЬиОЕ КАПИЛЛЯРНОЕ ПОДНЯТИЕ — наибольшая 
высота, па которую вода может подняться капиллярными спламп. 
(см. Высота капиллярного поднятия в горной породе). 
МАРИ — 1. Редкие лиственные леса с покровом пз торфяного мха. 
2. Мелкое, часто бугристое болото, протаипающев летом па не-
большую (20—40 см) глубину (Дальний Восток). 3. Горизонталь-
ные плп наклонные участки с лгаогочпсленными мелкими буграми 
и грядами высотой 0,5—1 л , заболочеппые промежутки между 
которыми покрыты осоковой и мохово-трапяпистой растительностью 
(Востотаая Сибирь). 
МАРЦПАЛЬПЫЕ ВОДЫ (Карелия) — холодные подземные воды, 
содержащие сернокислые солп железа. Названы так Петром I 
в честь бога войны Марса. 
МАРШРУТНАЯ СЪЕМКА — съеш<а местности во время путеше-
ствия плп экспедиции при отсутствии подробных карт. Проводится 
во время пешеходного маршрута плп с лодки. Направления опре-
деляются-буссолью, расстояния шагомером. Все подробности на-
носятся па глаз. 
МАССИВ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ — по И. К. Зайцеву, регион 
(горно-складчатая область), характеризующийся господству-
ющим распрострапепием подземных вод трещинпо-жильпого 
типа. 
МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД — по П. И. Панюкову, толща^горных 
пород, характеризующаяся определенной инженерно-геологиче-
ской структурой: строением поверхности, горно-геологпческои 
яруспостыо (этажностью) геологического разреза, внутренним 
строением горно-геологических ярусов и стру1«турио-мехаппче-

особенностями (массива в делом). 
МАТОЧНЫЙ РАССОЛ — рассол, насыщенный раствореннылш соп-
лями, остающийся в жидком виде после выделения избытка солеи 
]? твердую фазу. 
«1АХЕ (по фам. Махе) — единица измерения радиоактивности, рав-
ная 0,364 милАимикрокюри (10"» кюри) пли 3,64 вмап. 
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МПЮВЕПиОЕ СОПРОТПВЛСиНЕ МЕРЗЛЬЦС ГРУНТОВ -
большее сопротавлоапе мерзлых груптоп разрушсашо, соотпстств? 
ющсе быстрому (теореппсска со скоростью звука) прадожсппС 
нагрузки, практически близкое времеппому сопротполепто. 
ИГНОВЕППЛЯ ПЛГРУЗЬ'Л — пагрузкп, дсПстпующап п тсчоппе 
мшхпмалъпого гаггервзла врсмспи. 
МЕ/КЕПЬ — фаза подлого режима рркп, характеризующаяся про-
должитсльпш! ссзоггаым стоянием ппзкпх (мсжсппых) уроипой 
и расходов воды в реке, обуслоплетшх питаппси реки, глапгшм 
образом за счет грунтовых вол1 при сильном умсиьгаеппи пли про-
кращсииа повсрхпостпого стока. Время паступлсппл п продолжи-
тсльиость межени зависят от факторов, определяющих водпыц ре-
жим реки. На большинство рек СССР р а з л т а ю т два мсжсппых 
периода 5 году: деттою и зшетгого моисень. 
МЕЖКРПСГЛЛЬПЛЯ (допная) РАПЛ — рапа, заполняющая про-
мегк^тки мезкду кристаллами солей, пакпппвгапхся па дпо солевых 
озер. М. р . , пасыщеинал темп солями, которые опа пропитывает, 
ппогда оонарузкивает зпачптельпо повышенноо по сравпепию с по-
верхлостпой рапой содержаппе КС1, МвС12, а такжо брома и бора. 
Отпосптельпое колтество М. р. определяется пористостью соля-
пой залежи и оОы'шо колеблется от 10 до 20—30% от объема породы. 
В ряде солепых озер М. р. представляет промышлеппый иптерес. 
МЕЛьМЕРЗЛОТПЫЕ ВОДЫ — подзелгаыо жидкие гравитадпошплс 
воды в зоне кшоголетпей мерзлоты, залегающие пли перемеща-
ющиеся востри мерзлых пород. 
МЕЖМОРЕППЫЕ ВОДЫ — подзелшыо воды, залегающие или пе-
ремещающиеся и межморениых отложепиях, т. о. п горпых поро-
дах, залегающих меищу двумя моренами. 
51ЕЖПЛЛСТ0ВЫЕ ВОДЫ - - воды, находящиеся в водоиоспых 
пластах, залегающих между пластами водоупорных пород. В боль-
шинство случаев М. в. являются папорпымп, по когда водосодер-
жащий слой заполиеп водой но целиком, они пепапорпые. М. в. 
отличается от грунтовой тем, что со поверхность по соприкасается 
непосредствеппо с пазеьшой атмосферой. Не следует принимать 
за ме^кпластовыо то грунтовые воды, над к о т о р ы м и местами (в зоне 
аэрации п в самой зоне пасыщеппп) располо/кепы отдслт.нмо водо-
упорные линзы. 
МЕЖПЛОСКОСТПЛЯ ВОДЛ в МППЕРЛЛАХ — вода, характер-
ная для некоторых минералов слоистой структуры (иаирпмер, 
для монтморнллошгга). Молекулы этой поды располагаются ппогда 
в несколько слоев между отдельными пакетами кристаллической 
решетки. По типу М. в. приближается (п даже дает переходы) к кри-
сталл изациопной (см.), а по поведепшо близка к цеолптной воде 
(сл.), по в отлично от последней при со выделепип объем мпперала 
ргепьшается, а удельный вес и показатель преломления увели-
чиваются. 
МЕЖСОЛЕВЫЕ ВОДЫ — остаточные рассолы. Согласно взгляда" 
ряда исследователей после образования соляных залежей при пе-
рекристаллизации (термальном метаморфизме) (см.) пекоторы* 
калшпшх >пшералов могут скапливаться остаточные рассолы. Опи 
могут собираться в за1гкпутыо очаги или, распространяясь по 
щтаам соляного массива, проникать н трещшховатыо породы кровли 
и боков соляного купола. Остаточные рассолы отличаются высокой 
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„г^топпостыо МдС!,, содержат, большое количество КС1, КаС1 
М^50«. следи бромпсилх солси, железа п лптпя. Их удельный пес 

Ь Й п ф П Т Ы — растения, обптатощпо па участках с умереппымп 
^л^опями почвеппого уолажпеппя. Запттатот проможуточаоо по-
„пмгпппе между гпгрофптамп (см.) п ксерофитами (см.). 
Й Т О Р А Т П В П А Я Г П Д Р О Г Е О Л О Г П Я ~ прпкладпа^ отрасль ГП-
п п о г с о л о п ш , изучающая п разрабатывающая методы улучшения 
г и д р о г е о л о г и ч е с к и х условии с целью прогрессивного иовышсппя 
п л о я о р о д п я почвы п обеспечопия высоких устойчивых урожаев 
гбльскохозяйствеппых культур. 
МЕЛИОРАЦИЯ Г Р У П Т О В — искусствеипоо улучшепие свойств 
г р у н т о в примепитсльпо к различным видам строительства. (См. 

ЛШЛПОРЛЩ!?^^ ЗЕМЕЛЬ, П О Ч В -
спстема оргапизацпошю-хозяйствеппых, агропоьптческих п техни-
ческих мероприятий д л я коренного улучшения неблагоприятных 
природных условий мелиорируешлх земель путем регулирования 
их водного (п связанных с ппм воздушного, пшцевого и теплового) 
режшм п обеспечения повышения плодородия почвы. Мелиоратив-
ные мероприятия включают осушение п орошение почвы (иррига-
ция)» регулирование рек п поверхностного стока вод, а таюке корен-
ное улучшение химических свойств почвы (известкование кислых 
почв, гипсованпе засоленных почв п др.). 
МЕРЗЛЫЕ ПОЧВЫ П ГОРНЫЕ ПОРОДЫ (мерзлота) — почвы 
и горные породы с отрицательной или нулевой теьгаературои, в ко-
торых вся содержащаяся вода (или часть ее) превращена в лсд, це-
менитрующий частицы почвы, горной породы. 
МЕРТВЫЙ СЛОП (горизонт) — в гидрогеологии — сухая порода 
между верхним влалшым слоем п залегающей ниже зоной насыще-
ния. Вода через нее может проходить в парообразном виде. М. с. 
наблюдается только в засушливых областях и состоит из пород 
с субкаппллярноц схшаяшостью (см.). 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ МППЕРАЛЫ1ЫХ ВОД - естественное скоп-
ление (бассейн) подзелшых ьпшеральпых вод, объем и контуры ко-
торых не постоянЕПД в пространство и во времени и зависят 
от геоструктуры вмещающих пх горных пород и положения среди 
других вод подземной гидросферы, а таюке состояния эксплуа-
тации. . 
МЕСТНЫЕ ВОДЫ (поды местпого распространепня) — подземные 
воды, приуроченные к определенным горным породам, имеющим 
пезначптельпыо площадп распространения (например, в песчапых 
отложениях внутри мореппых суглинков). Противопоставляются 
региональным водам, имеющим широкое по площади распростра-
нение. 
МЕСТНЫЙ НАПОР — напор в грунтовом водоеме (бассейне) 
пли в грунтовом потоке па небольшой площади вследствие залега-
ния водоупорной линзы пли водоупорного выклинивающего пласта 
на уровно водной поверхности грунтовых вод. 
МЕТАМОРФИЗАЦПЯ (метагепез) ВОД (рассолов) — взаимодей-
ствие воды (рассола) с окружающей средой в данных условиях, ве-
дущее к направленному изменению химического состава воды (рас-
сола). Поскольку все воды можно разделить на три основных 
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химических тппа — карбопатгшй, сульфатпыи « хлорпдыий, ю ппл, 
цесс метаморф1паЕЩП ка^:ого-лп(^о пз этих тниоп под прпиодпт к п^ 
степсшгому цзиепсшаю СОЛРПОГО состава поди ц переходу п другой 
тпп. Если процесс идет так, что состап поди изменяется от карбл. 
патпого тппа к сульфатному, а затем к хлоридпому, т. е. ведет 
спа^ала к потере С 0 | - , ПСО^, а затем 80»- , такое папраплотш 
1гстамопфпзма ггазьгвают прям1Л1, пли пормальпым (метаморАп-
защш I рода). Такой процесс пдет при сухом клпмато п п папрап^ 
ппп сверху ппиз (подземпие воды). Измопеппо состава воды в об-
ратпои паправлеанп, т. о. пакоплспис п растворе ЗО^' п затем СО -̂
п ПСОч (процесс такзке распрострапеппый), пазывают обратвым 
плп обращеппим (метаморфпзадпл II рода). Этот процесс связац 
с увлажпеппеи ь'лпмата п с ^-величеппем водообпльпостп, Термпп 
предложеп Курплковым для процесса пзмепеппя состава морской 
поды (оотерп 502") иоД влиянием вод сушп в соленых озерах Крыма. 
Термпп «мотаморфпзм воды» в смысловом отпошеппп пеправпльвый; 
вода перерождается, а по преобразуется. 
МЕТАМОРФИЧСААШ ГЕОСФЕРЫ — по в . и . Вернадскому, зсм-
пые сболочкп ппжо стратисферы. Характерпы для геосфер: 1) верх-
ней (область цемептацпп): температура по достигает критической 
для НдО, выкрпсталлизацш! — алюмосиликаты п силикаты, кар-
Сопаты п графиты, крпсталлохимпчесдше системы, частью с элемен-
тамд воды; 2) пиясней (область апаморфпзма): горячио пары ме-
стами выше критической температуры для ПгО, алюмосиликаты 
п сплш<аты п графиты, крпсталлохпмпчес1Шв силикаты. 
МЕТАНОВЫЕ ВОДЫ — одпп пз шести классов подгрупшд прпрод-
пых вод, по В. И. Вернадскому, содери;ап;11ц в растворо газ метав. 
МЕТЕОРНЫЕ ВОДЫ — атмосферпыо осадки. 
МЕТОД АПАЛОГПЦ В ГПДРОГЕОЛОПШ — способ прпближеп-
пой оцБпкп основных гидрогеологических характеристик пепзу-
чепних регионов, основаппый на подборе пзучеппого объекта — 
аналога, паходгацегося п сходных с нзучае5плм объектом природных 
условиях, п в распрострапешш его гпдрогсологичестшх характе-
ристик па изучаемый объект с поправками па неполную аналогвю 
этих условий. 

А1ЕТ0Д В Ы С О К И Х Ь ' О Л О П П — метод определепия максимальной 
молекулярной влагосМ1;остц песка. 
МЕТОД ППФПЛЬТРЛЦиП — определеипе коэффициента фильтра-
ции в естественных условиях методом инфильтрации воды пз шурфа. 
Наиболее часто применяются методы, предло/кешше Л. К. Болды-
ревым, Г. И. Камепсюш, Е . Л. Замарпным, П. II. Бппдеманом, 
Н. С. Нестеровым п П. К. Гприпсгам. 
МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ — метод чпслеппого решения 
дпйЗ^еренцпальпых уравпеиий движения подземных под, основан-
ный па замене бесконечно малых величин конечными величииаьш. 
В гидрогеологии М. к . р. по предло;кеншо Г. Н. Каменского при-
меняется для расчетов двпжеппя грунтовых под. 
МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ — решеппе фильтрациоппых задач 
па спецпальпых приборах путем создашхя моделей фпльтрацнод-
пых потоков. Различают физическое моделировапие (моделпрова-
ипе па фильтрациоппых лотках), при котором создастся фильтра-
циоппып поток, подобвсый натуральному, по в уменьшенном мас-
штабе, п математическое моделировапие, оспованпое па апалогип 



129 

пппячсппем подзомпих вод п процсссамп двпженля воды в сп-
меяУ̂ У Д®Р;_1яю1ППХСЯ сосудов, соедппсхтих спсцпальпшга трубкаш 
сгемосооощ^ (метод ЭГДЛ, лгодслпровапио па влсктрическпх 
со^Р® ОПЛППСС1СПХ интеграторах). 
" Ж т ? ПАЛПВА В ШУГФЫ — определеппе коэффпцпепта фпльт-
МБТ̂ ^М „ пород п зопо аэрацпп путем палпва поды в тувфы. 
« П Л & Е ^ В А Т Е Л Ь 1 Ю М СМЕНЫ СТАЦПОПАРиш 
лгтпЯППП — прпблпжеппып метод расчета шустаповсгвшейся 

5 I тпяцтг подземных вод, осповаппый па том, что двшкешхе в каж-
^"-г м ^ с п т времепп рассматривается как устаповпвшееся. Прп этом 

хоя за олемептарпый П1эомежуток времепп считается равным 
шмеасплю площадп, запятой жидкостью, за этот промежуток вре-

мстбД ПИКНОМЕТРА — определеппе коэффпцпепта эффективной 
поппстостп карбонатной породы путем весового пзмерепия объема 
жидкости, могущей быть поглощеппоп выточенным цилиндром по-
роды. Цилиндр вытачивается па токарном стайке для облегченпя 
вычисления его объема, 
МЕТОД СУПЕРПОЗПЦПП (паложеппе течеппи) — метод решения 
задач, основанный па принципе сложения решений дифференциаль-
ных линейных уравнений. Метод широко пспользуется для расчета 
взаимодействующих спстем, учета границ пласта п пзмепенпя рас-
ходов (дебптов) систем во времепп п пространстве. 
МЕТОДЫ ГЕОБОТАНПЧЕСКНЕ — методы, позволяющие исполь-
зовать растительный покров (растительные сообщества п отдельные 
виды растепш!) в качестве ппдпкаторов глубипы залегания п сте-
пени минерализацип подземных вод, оцепить трапсппрациопные 
расходы, установить гпдрохшмпческпе ореолы рассеяния некоторых 
полезных ископаемых, оцепить глубину залегания ьшоголетнемерз-
лых пород, мощность сезонного протаивапия, положеппе талшюв. 
Наибольший эффект дает пспользоваппе снецпальпых геоботапи-
ческих справочников прп широком прпмененпп аэрометодов. М. г, 
являются одним пз важнейших впдов методов ландшафтных (см.): 
(см. также Гидроиндикаторы, гидроилдикиция, ксерофиты^ гиг-
рофиты, мезофиты, омброфиты, трихогидрофиты). 
МЕТОДЫ ЛАНДШАФТНЫЕ — методы, позволяющие по физионо-
мическим компонентам ландшафта (см.) распознавать литолого-
тектопическую основу его й гидрогеологические условия. Оспо-
вапы главным образом на широком пснользованпп деншфрнроваппя 
аэрофотоснимков п аэровизуальных наблюдениях, обхедппяе&шх 
с наземными псследованпяшь С успехом применяются прп гидро-
геологическом картпроваппп и при нрогнозпрованип изменешгя 
природных условий под влиянием гпдротехнпчесюгх п мелпоратив-
пых сооружеппц. 
МЕХАНИКА ГРУНТОВ — научная дисциплина, изучающая на-
пряжение, деформации, условия прочности и устойчивости грун-
тов, изменения их состояния п свойств под влиянием впепшпх, глав-

мохаппчес1Шх воздействий. 
МЕХАНИЧЕСКАЯ П0ГЛ0ТПТЕЛЫ1АЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ -
способность почв задерживать мелкие частицы, взвешенные в про-

« ш ^ в г к Г й ' п р Т ч п Т Л ^ ^ ТВЕРДЫХ ГОРНЫХ п о г о д -
^-нособпость гориих пород сопротивляться разрушеншо под деи-

9 Заказ 365 
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ствпеи иагтрялссгшП, вознпкающпх под п а г р ^ к о й . Различают 
хашпсскуто прочность па слгатие, растяжеопс, изгиб, срез п V 
Д л я пшкеперпогсологпческпх ЦРЛСП папбольшпи практпчп?^''" 
пптерсс прсдставллет пспытаппо твердых горпых пород па ся-ат " 
Проппостъ па сл;атпе характеризуется прсмсппим сопротпплспн ' 
порол сжатпю — проделом па С/катпо {Р^). Это сопротпплоппо ппп? 
ставлиет собой предельную п а г р р к у (о кГ/см*), прп которой оСп? 
ясц разруптпстся про кратковрсмсппых пспитапппх. 
МПХЛППЧЕСК'ЛЯ СУФФОЗИЯ (подкппываппс) — пыпос дпп,,» 
щсйсп водой мелких пастпп рыхлой породы. Этот процесс пизывам 
увслпчеппо сорпстостп породы, общее со разрыхлеппо, упелтоппо 
подопроппдасмостп и поппл;еппо прочпостп. 
МЕХЛППЧЕСКПП Л П А Л П З — с м . Гранулометрический апали. 
МЕХЛППЧЕСИПП СОСТАВ ГОГЦОП ПОРОДЫ - пзлптттц сц! 
поппм термппа «грапуломстрпческпп состав». 
МИГРАЦИЯ (псрсдвпяхипс) ВЛАГИ ПРИ ПРОМЕРЗЛППП-
псрсмеп:;спле влага в ;кпдкой п парообразной фазе в процсссо про-
мерзания почв, грзтггов п горпых пород, а таюке в период пх мерз-
лого состояшш. 
ЛИ1ГР^ШИЯ ГАЗОВ В ВОДОИАСЬПЦЕППЫХ ПОРОДАХ-пс-
рсиещсппо п передвпжеппо молекул газа в водопоспых пластах, 
Одной пз ваяснейшпх форм мпгратщп газов является пх персмеще-
ппо в растворенном состояпнп совместно с медленно двпжущпшся 
подзсмнымн вода»ш (пасспвпая форма ьттрацпл), В условиях за-
»1едлеппого водообмена шхграцня растворенных газов осуществля-
»»тся по законам молекулярной дпффузпп под влпяппем градпепта 
концентрацнй. Прп давленпях пасыщенпя растворенных газов, 
ппевышающпх пластовые давлеппя, миграция газов осуществляется 
пффузпопиыи путем (активная форма »шградпп). Прп этом пузырьки 
свободного газа, выделяясь пз водного раствора, всплывают, пере-
мещаясь в области наиболее низких давлеппй до первых ловушек. 
Поело заполнеппя последних до краев возможна дальнейшая эффу-
ппоннал миграция газа до последзчощпх ловушек. 
МИГРАЦИЯ ГЕОХИМПЧЕСК'АЯ — по Л. Е . Ферсману, комллекс 
процессов, ведущих к пространственному перемещсппго химического 
элемспта с пзиепеопем его копцеитрацип в даппом участке и воко-
плопием пли рзсссяписм в других. 
МИГРАЦИЯ Ь'ОМППИЕПТОИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОД-
ЗЕМНЫХ ПОД—перемещепио компопеитов химического состава 
подзеииых вод прп пероходо их из псточииков минерализации в воду 
(вместе с подземными водами), а также внутри них и прп выпаде-
ипл из воды. 
ДШГРАЦИЯ ПОДЗЕ.^тЫХ ВОД — перемсщепие подземных вод 
из одной водоносиой породы (пли толщи пород) в другуто, сохравля 
ипи этом кпчестлсииыо характеристики. 
МИГРАЦИОИПАЯ СИОСОСИОСТЬ КОМПОПЕИТОВ ХИМИЧЕ-
СКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ПОД — сиособпость компоиептов 
существовать и расирострапяться а подземных водах. 
МИКТОКОМИОИЕИ'ах^^ИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ 
ПОД — растворсипыо в водо твердые пеоргаппчссгле вещество, 
но являющиеся ма к ро компонента ми (см.). 
ДШКРОПЕПЕТРОМЕТР—конусный прибор для сравнптельпой 
объективной оценки плотности грунтов в полевых и л а б о р а т о р н ы х 
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О степепи плотпостп пспытусмых грунтов судят по ве-
^ ^ ш Г в п е Д Р б и в я копуса в групт . 
^ ^ ' Р О Э Л Е М Е П Т Ы — хпмпческпе элеыопты, содержащиеся в ирп-
* /в р а с т п т е л ы ш х п жппотпых оргалпзмах, почвах п водах) 
род® | .ц/пезпаш1Тольиых колпчествах (чащо всего мепсо 0,001%). 
1ГПЛ111БАР (мб) — осповпая едшгаца, п р и н я т а я в настоящее 

Амя для пзиереппя атыосфорпого давлеппя . В основу положена 
"^пмца силы, п р п п я т а я в фпзпкв п р а в н а я давлению 1000 дин 

см' (1 0,001 бар). 1 мм ртп. ст. соответствует 1,333 мб. 
ЛПШЕРАЛЬПЫЕ ВОДЫ — воды, содержащие ряд спецнфпческпх 
компопоптов в количество по дюнео указанного ппже. 

МН1ф0К01Ш0ЦС1!ТЫ 
Количество, 

в/л води 

Углскпслота (СО*) свободная 
Общий титруемый йодом сероводород 

У,н>з . » . • • • • • • • • • • • • • • • • 
ионы т п п я И . 

» железа Ре'+ 
• » Ре«+ 

Ионы фтора Р -
» брома Вг" 
» йода 1~ . 
в борной кислоты ЫВО* 

Рлдон Вп 

0.750 

0,010 
0,001 
0,010 
0,010 
0,002 
0,005 
0,001 
0.005 

> 10 МЕ 
(3,64 вман) 

Углекислые 

Сероводородные 
Литиевые 

Железпстыо 

Броапгыо 
Водпстыо 

Радиоактивные 

миПЕРАЛЬПЫЕ Г Р Я З и - мннеральныо п 
ллманов, лагун, озер, прудов, болот п т. п. , 
сложных пзмепешш в результате фнзпко-хпшиесхшх п б и о х ш п 
ческпх процессов. По гепезпсу различают следующие разновид-
ности М. г. ; 1) гряэп лпмапного п лагунного нропсхождення, 
2) грязы озорного п болотного пронсхождения; 3) продукты пз-
иержонпя грязевых вулканов п сопок. Коллоиды М. г . состоят 
пз гидратов алюмнпия п железа , пз сернистого железа п глинистых 
частиц, пропитанных обычно минерализованной и л а рассольной 
водой. 
МИПЕРАЛЬПЫЕ П С Т О Ч Ш И Ш — естествеппыо выходы па по-
верхность подземных вод, содержащих значительное количество 
раствориьшх солей п л и газов (углекислого, сероводорода п др.) 
либо небольшое количества эманации — газа , радона (радиоактив-
ные воды). По химическому составу М. п . делятся па щелочные, 
известковые, соляные, горькие, железистые, углехшслые, серни-
стые, мышьяковистые и др . п используются в бальнеологических 
целях. В СССР наиболее известны М. п. Кавказа . 
М П П Е Р А Л Ь и Ы Е ОЗЕРА — озера, вода которых отличается зпа^ 
чительиым содержанием ( > 35% по весу) растворенных солеи 
(новаревпой солп, сульфата натрия, серно1ШСЛого магния, соды 
п др.). Встречаются главным образом в засушливых областях зем-
пого шара. Из концентрированных рассолов этих озер добывают 
оромные, йодные, калийные, магнезиальные и другие соли, явля-
ющиеся сырьем д л я химической прокшшленностп. 

• 9* 
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МППЕРАЛПЗЛЦЦЯ ВОДЫ — копдептрацпя растворепаых в воп 
твердых пеоргадшесюы: (мпнсралыш!) веществ, паходшцихся каи 
в виде понов, так п коллоидов. Различают характер и велцчп^ 
{степень) ыппералпзащш. ХарахггерМ. п. обусловливается Х1шп 
песхаш типом воды (см. Классифика1^ия вод по химическому со1 
ставу). Д л я стеиепп шшеролизацпп одиозпатаого выражения в ва-
стоящео время ив с1'щсствуст. Под этим термипом подразумевают 
одну пз следугощих величии, выражаехшх о с/л пли мг/л (иногда 
о г/кг): 

1 ) э к с п с р и м е п т а л ь п о п а й д о п п ы й с у х о й 
о с т а т о к ; 

2) с у II м у п о п о и — арифметическую сумму весовых колп-
честв всех попов, содержащихся в исследуемой воде; 

3} с у м м у м п п е р а л ь п ы х в е щ е с т в , слагающуюся 
пз с у м ш попов и педпссоцплроваппых пеоргапичес1шх всщсств 
которые обычно встречаются в виде коллоидов (ПгЗЮз, ГвгОа); 

4) вычислеппый сухой остаток — величину, слагающуюся пз 
тех >кс компопептоп, что п сумма мпперальпых веществ п отлппа-
ющзюся дпшь тем, что прп С1'шшропат1П берется половпппоо ко-
личество гпдрокарбопат-иопа. 

Велпчплу М. в. ппогда выражают п пе в весовых единицах. 
Д л я этой цели используют даппыо удельного веса, а таюке сумму 
мг-вкл/л (пли мг-акв/к^) всех содержащихся в воде ионов (катиопов 
п анлонов). 
М П П Е Р Л Л П З А Ц и Я О Р Г А П П Ч Е С К П Х В Е Щ Е С Т В (бпогсппая ак-
кумуляция) — совокупность процессов разложения органических 
веществ, во время которых хпмичесхшо элементы освобождаются 
из состава слоишых богатых энергией оргаппчесхшх соединенпл 
п снова образуют различные минеральные более простые п обедпеп-
пыо энергией хлмнчсскпо соедппенпя ( С О , , И г З , СаСОз, N80804 
д т. п.). 
МПЦЕЛЛЛ — дисперсная частица вещества в коллоидах с адсорбп-
рованниш! да со поверхпостп попами п гидратныып оболочками 
(диполями воды), например глинистая частица, теспо связанная 
с молекулалш растворителя п адсорбированшлш па пей ионами. 
Размеры М. Ю-ь—Кг® мл1. 
МПОГОЯРУСПЫЕ ОПОЛЗНИ — онолзшг, отмечаеьше па склонах 
с горизоптальпым залеганием пород прп наличии двух или более 
пластов горпых пород с развивающимися в них оползневыьга нод-
вшкка^гп. 
М О Д Е Л П Р О В Л и П Е И П Ж Е П Е Р П О - Г Е О Л О Г П Ч Е С К О Е — лабора-
торпоо исследование породы.или геологического процесса с созда-
нием пскусствсшшх условии, аналогичных природным. 
М О Д У Л Ь Д Е Ф О Р М А Ц И И (отпоептельпый модуль деформации) — 
коэффициент пропорЦ1юпальностп между давлением и относительной 
лпнейпой деформацией грунта, возникающей под этим давлением, 
в отличпо от абсолютного модуля деформации, под которым пони-
мают коэффициент дропорциональности между бескоиечно малыми 
приращениями давления и лилейной деформации, 
М О Д У Л Ь О Б Ъ Е М Н О Г О СЯСАТИЯ ( К ) - модуль, определяющий 
пропорциональность относительного объема сжатия (расширения) 
образца породы действующим равновеликим всесторониим наиря-
жеппем, что, в частности, соответствует всестороннему гидроста-
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тхпсскому давленшо. Велптапа, обратпаямодулю К, называется коэф-
Лпцпептом объемного (вссстороонего) сжатия, плп сжимаемостью. 
МОДУЛЬ ОСАДКП — осадка (в .нл) слоя групта мощностью 1 м 
под даппой нагрузкой. Модуль осадкп (1рп) определяется по данным 
компрсссиошшх пспытаяпй путем вычислсштя по формуле 

= [мм/.и], 
"о 

где АЛя — уменьшение высоты образца прп давленпп, 
Л„ — начальная высота образца, 

МОДУЛЬ ПОДЗЕМНОГО СТОКА — объем подземного стока в едп-
нпцу времени с единицы площадп подземного водосбора^^ 
МОДУЛЬ СДВИГА ф — модуль, устанавливающий пропорциональ-
ность между касательным направлением, действующим пзолпро-
ванно, п соответствующей деформацной. 
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ГРУПТА (модуль Юнга) — коэффициент 
пронорцнопальностп между вертикальным давлением па грунт 
п относптельпой вертикальной деформацией групта. Определяется 
по опытам на сжатие при разгрузке первоначально уплотненного 
образца. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ — см. ВАагоемкостъ грун-
тов, 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВОДА — вода, удерживаемая в породах спламп 
молекулярного притяжения к стенкам пустот и поверхности частиц. 
По А. Ф. Лебедеву, соответствует суммарному содержанию пле-
почлой (рыхловязапной) н лшкроскопичсской (прочно связанной) 
воды. Некоторые авторы но отличают М. в. от пленочной, счптая 
их сппонпмалш. 
МОЛЕКУЛЯРПО-ПОВЕРХИОСТПЫЕ СИЛЫ — силы поверх-
ностного натяжения, обусловливающие капиллярное давление в ка-
пиллярных каналах. Играют значительную роль прп фильтрации 
лшдкостп в пористой среде (особенно прп большой удельной поверх-
ностп пород). 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИЛЫ — силы взаимодействия между моле-
кулалш, обусловливающие в зависимости от внешпих условий (тем-
пературы, давления) то или ипое агрегатное состояние вещества 
и ряд физических свойств (плотность, механпческие свойства, 
поверхностное патяжешго п т. п.). 
МОНОЛИТ — образец горной породы определенной формы п раз-
мера, отобранный без нарушения структуры, которая свойственна 
горной породе в сстествеппом залегашпг. 
МОНТМОРИЛЛОНИТ (по месторождению Монтморильон во Фран-
ции) — полукристаллшхеский водный силикат, близкий к пирофил-
литу, но с высоким содержанием воды п обычно МдО. По структуре 
ьшнерал, вероятно, пдептнчсп штрофиллпту, но мелоду отдельными 
слоями адсорбированы молекулы воды, которые могут быть легко 
удалены п вновь поглощены с соответствующим уплотнением и раз-
буханием пакетов. Обычный ьшнерал глинистых осадочных пород. 
МОРОЗНОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ — разрыхление и распадение гор-
ных пород от давления льда на стенки трещин в породе при замерза-
нии воды. Следствием М. в. являются образование каменных морей 
в высокогорных п арктических областях, обрушение каменных 
обломков при оттаивании со скалистых склонов в горных и речных 
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яолиоах, образоваппо каров, разрутаеосе горпых пород под ЛРП 
пиком, солпфлюкцпоппыв процссси п ПОДПЯТП0 кампой пз почп» 
М О Р О З Н Ы Е П У Ч П П Ы - мсстпыо подпятпя дорожпоц одошп» 
в результате згвелпчеппя оСичпои олаигпостп породи прп заме^ 
яаппа зпмой п размягчешш се псспои, когда подстилающая поро^ 
оттапвавт. 
МОРОЗиЫЕ почвы» ГОРНЫЕ ПОРОДЫ» ГРУЛТЫ - почвы 
горпыо породи п групти с отрпцательпьй томпоратурой, по содеп! 
жащпе льда. (Спооппм порекомсодуемый «сухая мерзлота»). 
МОРОЗНЫЕ ТРЕЩППЫ — трсщппы, возппкгапо в горной породе 
пслсдствпе замерзаппя п пей поды, объем которой при атом рслц, 
чпоаотся па 0,1 се объема в ятадком состояппп п пропзводпт давле-
што па степкп породи с силой 890 кГ/ем*. 
МОРОЗОСТОПНОСТЬ — способность горпых пород сопротивляться 
разр)'шающсму дсйстпшо иороза. Вода, а а м ю ч е п п а я в пора* п тре-
щинах породи, при замерзахшп увелшшвается в объеме прпблп-
яптельпо па 10?^ п оказывает па стешш пор спльпоо давление. 
М. зависит от прочпостп связи между аерпаш! породы, от величины 
открытой пористости п от соотпошеппя между ш п р о к т ш ц узкими 
открытыми порами. ЧРМ больше объем открытых пор, тем мепьшо М. 
породи. М. характеризуется коэф(рпцпептом морозоустойчивоста, 
который представляет собой отпошеппе временного сопротивления 
раздавлпвашш образцов, пе подвергпшхся заморажлвашш, к вре-
меппому сопротивлению образцов той же горной породы, по под-
вергшихся 15—25-кратпому замораишвапшо п оттаиванию. По 
существующим требованиям д л я строительства коэффициент мо-
розо)'стойчпвостп должен быть по менее 0,75. 
МОРС!{АЯ ВОД/\. — вода Мирового океана. В М. в. в растворенном 
состолнгш находятся соли п в небольших количествах газы и ор-
гаш1чес1ш0 вещества. Минерализацпя М. в . составляет около 
35 г/кг (®/»в — промилле) п обусловливается следующими главпей-
пшмп попами: 

1{атпонц г! кг аниопы г! кг 
10,722 а - 19,337 

К* 0,382 В Г 0,066 
Са»^ 0.417 803- 2,705 
Мг*^ 1,297 IIСО^ 0,097 " 
М, в. замерзает прп температуре около —2® С.' 

МОФЕТТЫ — см. Углекислые фумароли. 
МОЧАЖППА — выход грунтовой воды пли верховодхш па поверх-
ность прп отсутствии стока. Па местах обычно свежая зелень, 
Прп поисках грунтовых вод паличио М. прямо указывает па близ-
кое их залегаппе от поверхности землтт. 
МОЩПОСТЬ ВОДОПОСПОГО ГОРИЗОНТА (пласта, т о л щ п ) -
расстояппе по перпенднкуляру от водоупорного ложа до водной 
поверхпостп. М, в. г . мо^кет изменяться, увелпчпваясь прп поднятхш 

° уменьшаясь прп его падеппп. 
р о д ы — весовое количество папосов, содержащихся 

в едшшце объема воды. Различают мутность единичной пробы, 
• среднюю мутность потока, в ы ч и с л я е м у ю делением 

велпчлпы расхода взвешенных папосов па велпчппу расхода, и сред-



еидростатическии ^ 

м^тпость иа вортпкалп как результат д е л е ш т элсмсптарпого 
дюю мутпость 1 расход воды. 

- даьпыо породы, потеряпшпо врочпость прп промер-
м е т п (Тершш мсстпый, употребляется п Спблрп), 

II 
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ЛУГОВАЯ С К В А Ж П П А (колодец, и1урф) -

(шурф), заложеппая д л я паблгодеппя за положепиеьг 
^повпя подз"^^^^^^ Некоторые П . б. с. устраивают времеппымп 
Ж в ? е м я пропзводства пробных л опытных откачек), другпо 
Йля^отся многолетппмп п служат д л я наблюдения аа режимом 

ПАТГУ^НПЕ^— способность глпнпстых пород к увелпчсппю своего 
о б ъ е м а прп взаимодействпп с водой. Эта способность объясняется 
гпдпоФпльпостью породы в данном ее состоянии, в частности осмо-
тическим впптываппем ею воды. Осмотическое ж е в ш т ь ш а п п е опре-
деляется составом п стру1лтурои породы, составом обменных катио-
нов п воздействующей па породу воды. Н . характеризуется в л а ж -
ностью (количеством воды, впитанной образцом пснытуемого грунта 
прп полном П.), давлением, которое развивается в набухшем 
образце, и величиной набухаппя (отпошенпем объема или высоты 
набухшего образца к первоначальному его объему п л п высоте 
до Н.). 
Н А Ш Е Т А П и Е (палпв) — метод опробования водопроницаемо-
сти горных пород, заключающийся в наливе воды через стшажипу 
плп шурф в пласт п паблюденпп'за расходом воды п пзмепеппем 
ее уровня. Нагнетание от палпва отлпчается тем, что прп наливе 
вода двшкется в пласт под действием силы тяжести, а при нагпе-
танпп, кроме того, под действием специально создаваемого давле-
ппя. 
НАГРУЗКА ПА ПОРОДУ — силовое воздействие па породу. 
ПАДМЕРЗЛОТНЫЕ ВОДЫ — подземпые гравитационные воды, 
залегающие па мерзлых породах как на водоупорном ложе . Под-
разделяются па трп группы: 1) сезонпо промерзающие поды; 
2) отчасти замерзаюпще воды; 3) незамерзающие воды мпоголет-
нпх таликов. 
ПАДСОЛЕВЫЕ ВОДЫ — воды и рассолы, которые передпигаются 
в покровпых породах над солью. I I . в . вызывают папболее пптеп-
СШ5ПЫ0 карстовые процессы п представляют наибольшую опасность 
для соляных рудников. 
^ П М П Ы Е к о л о д ц ы - колодцы, устрапваемыо в пш.шем 

НАИМЕНЬШЕЕ ГЛАВНОЕ ЦАПРЯЯгЕПИБ - тапыепьшсо из а в у х 
' Х . Т р ' я , ; ^ ^ " ^ <" - Р - Р - о т в е п о о й 



130 //алор под кровлей — Начальные условии 

Для водопоспих горнзоптов со соободиои пооорхиостыо прн т 
зот -алшои залегапин водоупориою лои;а послсдисе приш1М1п 
за плоскость сраопепия папоров. 
ПЛПОР 11ЛД КРОВЛЕП — высота подиятнп иапориоц подц п (...ц 
/кппах, колодцах и других горцих выработках пли трсщилп^ 
горных пород, оаредслясмап от контакта иодопосиоц иородц с 
упорной кровлей; часто прпмеиястси как сиионпм тсрмниа •папопГ 
что псправпльпо. ^ ' 
ИАПОРИЛИ ВЫСОТА (ппэстнчсскан высота) — высота иодпяшл 
панорной воды в скважинах, колодцах п других горпых выработках 
или по трсгципаи горных пород, определяемая от контакта водопос-
ио» породи с водоупорной кровлей; часто применяется как сиио-
нпм термина «напор*, что пеправильпо. Терхпш цзлишиш! 
ИЛПОИНАЯ (пыгзометрическап) ПОВЕРХНОСТЬ — воображаемая 
нооерхность, до которой поднимаются плп могут поднятьсл вапор-
ные воды. 
ПАПОРНО-БЕЗШМЮРПЫП П0Т01? — движение, при котором 
фильтрационный поток по пути своего перемсшеншг па одпи 
участках пмеет свободп)чо поверхность, па других — является 
папорным. 
I^VП0Р1IЫЕ ВОДЫ — по В. М. Шсстакову, подземные воды в водо-
носных пластах, изолирз'смых настолько слабонроннцаемымц раз-
дельными слоями, что в формировании неустановившегося режима 
фильтрации в атих водоносных пластах решающее значение, как 
правило, имеет унругая емкость (водоотдача) иласта, а влияние 
гравитадпонной смкостп (водоотдачи) может по приниматься во 
внимание. 
ПЛПОРИЫИ ГРАДИЕНТ [шдравлнчесши! градиент (уклон), ньс-
зоиетричссЕий уклон] — величина потерь папора па едшгацу длпгш 
путл фильтрации. 
НАПОРНЫЙ (артезиадскиП) ПСТОЧППК — источппк с напор-
ной (артезиапсной) водой. 
НАПОРНЫП ПОТОК — панорнос движение ишдкости. 
ИАПРЯЖЕПНОБ СОСТОЯНИЕ ПОРОДЫ — состояние породы, 
характеризуемое значениями нормального и касательного наиря-
жснпй па 1ха>ь'Дои элементарной площадке породы. 
НАРЗАН — местпое пазвапие ^тлетшслых источпикоп па Кавказе. 
В Осетии синоним — «Сезар^. 
1Ь\.СЫЩЕНиы11 Ш\.Р — пар, находящийся в равновесии с испа-
ряющейся жидкостью. В состоянии равповесш! число молекул, 
сжесекупдно испаряющихся с поверхпостп лсидкости, равно числу 
молекул, переходящих за то и:е время из пара в яшдкость. 
НАСЫЩЕННЫЙ РАСТВОР — растиор, находящийся в равновесии 
с избытком растворяемого вещества; количество твердого рас-
творенного вещества в Н. р. в большиистве случаев у в е л и ч и в а е т с я 
с повышением температуры, а количество растворенпых газов 
уменьшается. 
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ — условия, характеризующие распр^ 
деление осповпых элементов в водоносном горизонте в начальный 
момент времепп. Обычно начальные условия задаются распределе-
нием папоров {Не) в пределах водоносного гориаопта: 



Начальный градиент напора — Нефт. воды Ш 

ТГАЧАЛЬПЫП ГРЛДПЕПТ ПАПОГА — зпапеппо градпепта, после 
п р с в ы т с х г а я которого паштпается фильтрация персз глпппстые 

ПЕДОУПЛОТНЕППОЕ СОСТОЯППЕ ГОГПОП ПОРОДЫ — состоя-
ппо прпродпой уплотпсппостп рЫХЛ011 породы, в котором пори-
стость породы превышает зпачсппе порпстостп парушеппоп породы, 
попвеогиутой природной пагруяко. 
НЕДОСТАТОК НАСЫЩЕНИЯ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ (ц) - см. 
Дефицит насыщения. 
НЁ11ТРАЛЬН0Е ДАВЛЕННЕ — превышеппо поровым давлением 
впешпего давления воды, вызваппоо нагрузкой водопасьтщепной 
породы прп затрудиитсльпости дропажа. 
НЕЙТРАЛЬНОЕ НАНРЯЖЕПНЕ — часть напряжения, вызвап-
пого нагрузкой рыхлой водопасыщеппой породы, восприппмаемая 
п стадии первпчпой копсолидацпи поровой водой. 
НЕКАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ — см. Жесткость соды. 
НЕМЕЦКИЙ ГРАДУС ЯСЕСТКОСТП — см. Жесткость воды. 
11ЕНАП0РНЫЕ ВОДЫ — см. Безнапорные подземные воды. 
НЕОДНОРОДНАЯ ВОДОНОСНОСТЬ ПОРОД — водопоспость по-
род, неоднородных по скважности п водопронпцаемостп. 
НЕПОДВИЖНЫЕ (застойные) ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ — воды гра-
вптацпохпшс, отпосптельпо неподвижные: 1) заключенные в сле-
пых замкнутых пустотах; 2) запечатанные в водопосных породах, 
т. е. окруженные со всех сторон водонепроницаелпдмп породами 
(мульды, выклинивающиеся пласты п другие геологические струк-
туры, ограшгчивагощпе движение подземных вод). 
НЕПОЛНАЯ (капиллярная) ВЛАГОЕМКОСТЬ (в почвоведсппи— 
абсолютная плагосм1:ость) — способность горной породы вмещать 
в себя определенное количество воды, соответствующее замещению 
капиллярных пор горной породы. 
ИЕПРОМЕРЗАЮЩПЕ ВОДЫ — падагерзлотные воды лгаоголет-
ппх талпков; поверхность этих вод шоке деятельного (сезоппо 
протаивающего) слоя, поэтому водоносный горпзопт пе замерзает 
зимой на всю глубину. 
НЕРАВНОМЕРНАЯ ОСАДКА — осадка основания или другого эле-
мента сооружения, пе одинаковая в разлетпых иунктах сооружения. 
НЕРАВПОМЕРПОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОТОКА ПОДЗЕМПЫХ ВОД — 
движение подземных вод, прп котором величппа скорости изменяется 
в разлотпых ншвых сечениях потока. 
НЕСОВЕРШЕПИАЯ СКВАЖИНА (колодец) — скважина (колодец), 
длина водоприемпой части которой меньше мощности водоносного 
пласта. 
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГРУНТА — см. Расчетное сопротив-
ление грунта. 
НЕУСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМПЫХ ВОД — дпи-
жсиие, прп котором расход, паправление, скорость и уклон потока 
изменяются во времепи. 
ПЕУСТАН0ВПВШИИСЯ1 УРОВЕНЬ ^ уровень подземных вод, 
положение которого меняется во времени. 
НЕФТЕ-ВОДПАЯ ПОВЕРХНОСТЬ — поверхность, разделяющая 
нефть и граничащие с пей подземные^ воды. 
НЕФТЯНЫЕ ВОДЫ (воды нефтяных мссторождсппй) — подземные 
воды в нефтяных горизонтах. Различают кр? чые, или контуриые. 



Иивальпые к.%иматы — Ноздреватость горн. 
пород 

подм, крыльевые п подошвеппые. И . в. отлпчаются обычно высо • * 
степенью ыппералпзащгп п относятся препмутцествеппо к хлоппдп ^ 
кальппево-магппевым, хлор-кальцпспим пли гпдрокарбопатпо-па 
рпсвшт, Опп пасто содержат в повышеппих количествах йод бпохУ 
бор, радпй, барин, стропдпй п др . ' ^ " 
И И П А Л Ь П Ы Б КЛИМАТЫ — общий термип, часто применяемый 
п геоморфолопга в фитогеографии для обозпапепия климатов 
хара1лгср1пующпхся тем, что осадков, выпадающих в форме свого' 
больше, чем мо:кет растаять п пспарпться за теплое вреьгя года' 
Избыток спега, остающийся пз года и год, сохраияется в впдс 
лолипков п спеигаиков. 
ПИ/КИПЕ К Р А Е В Ы Е ВОДЫ — подземпыо воды пефтяиых мосто-
рождепий, залегающие под пефтьго в том я;о пласте. Противопоста-
вляются верхним краевым водам. 
ППИСИПП ДЕПУДЛЦПОППЫП УРОВЕНЬ — пшкпий предел до-
пудацпп, который, как прплято считать, совпадает с общпм бази-
сом эроэшт, т. е . уровнем океана. В депствительпостп ленсит впжо 
уровня океана, так как абразия моря п эрозия рек в пределах 
материковой отмели прояпляются пшко этого уровня. (См. 
Гюлпе эро.тч). 
ИП'ЛППШ ПРЕДЕЛ ПЛЛСТПЧПОСТП (граница раскатывавпя 
гр)11Т0п) — см. Плпстччпость глинистых пород. 
ИШКИПП ВОДОРАЗДЕЛЬПАЯ ТОЧКА ГРУНТОВОГО ПОТОКА -
критическая (по Е . Прнпцу) пли 1^льмппадпопиая точка (по 
П. П. Щелкачеву) — точка перегиба депрссспоппой кривой, 
находящейся пп/ке (считая по потоку) от скважипы (ко-
лодца). 
Н11СХ0ДПЩПЕ ИСТОЧНИКИ — псточптш, питаемые грунто-
выми и вообще безнапорпыми вода&П1. Вода движется к пим сверху 
вниз от площадп пптоппя водоносного слоя к месту дрепажа — 
выхода воды. 
НИТОЧНЫЕ ВОДЫ — то же, что ф>т1икулярпио воды (см.). Термин 
пзлтпнпиг. 
НИТРАТНЫЕ ВОДЫ — воды, главным аииопом которых является 
N 0 , . 
НОВАЯ (техническая) АТМОСФЕРА — атмосфера, отвечающая 
давлению столба воды высотой 10 .ч пли давлению 1 кГ/см^ (10 т/м^), 
тогда как «старая» атмосфера оказывает давлеппе, равное давлению 
столба воды высотой 10,3^3 м. 
ПОВОСг\ДКА — соль (поваренная, глауберова, сода п др.). выде-
ляющаяся па соляных озерах па рапы в твердую фазу в течение 
сезона. По времспп года можпо выделить трп вида П. : летнюю 
(образуется при пснареппи), осеннюю (образуется при охлаждении) 
п анмшою (выпадает в присутствии льда). В зависимости от сезона 
и состава рапы соляного озера П. моясет пметь различный состав. 
Мощность И. обычно измеряется песколыспьга сантпметрамп. На 
многих соляных озерах П. является осповпым эксплуатациопным 
слоем. Пря изменении кондептрацип или температуры рапы И. 
может полностью пли ч<1стпчно раствориться. Если растворения И. 
пе происходит, то, накапливаясь пз года в год, она образует более 
пли менее мощный слой старосадкн. 
НОЗДРЕВАТОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — то же, что кавернозпость 
горных пород (см.). 



Номенклатура топографических карт Ш 

НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ — спстема обо-
чпапеппя л нумерация отдельпых лпстов карты (рпс. 11). 

В СССР в оспову обозпачеппя прппяты помепклатуры п меяоду-
паподпая разграфка лпстов карты масштаба 1 : 1 ООО ООО, в которой 
изо^бражеппе поверхпостп земли делптся параллолямп па пояса 
п 4" по шпроте п мерпдпапамп па колоппы через 6° по долготе. Счет 
поясов ведется от экватора. Пояса обозначаются последоватольпо 
заглавпымп буквами латппского алфавита. Счет колопп ведется 
с запада па восток от мсрпдпапа, имеющего долготу 180° по Грпп-
Бпчу, и обозначается арабскими цпфрамп. Номенклатура мпллпоп-
пого листа г. Москвы, заштрихованного па рпс. И , а, обозпа-
чается 14—37. Л пет карты масштаба 1 : 1 ООО ООО содержит 144 
листа карты масштаба 1 : 1 ООО ООО, которые иукгсруются арабскими 
цифрами от 1 . до 144. Номенклатура листа карты масштаба 
1 :100 ООО слагается из помепклатуры соответствующего лпста мас-
штаба 1 : 1 ООО ООО с добавлением порядкового номера листа мас-
штаба 1 : 100 ООО. Номенклатура лпста карты масштаба 1 : 100 ООО, 
ааштриховапного па рпс. 11, обозначается N—37—65. 

Номенклатура лпста карты масштаба 1 : 50 ООО слагается пз 
номенклатуры лпста карты масштаба 1 : 100 ООО с добавлеппем 
букв Л, Б , В, Г (например, N—37—65—Г). 

Лист карты масштаба 1 : 50 ООО содержит четыре листа карты 
масштаба 1 : 25 ООО, которые обозначаются добавлеппем к номен-
клатуре карты масштаба 1 : 50 ООО соответстпепно букв а, б, в 
плп г (напршиер, N—37—65—Г—б). 

Аналогично для карты масштаба 1 : 10 ООО номенклатура будет 
определена добавлением к номенклатуре карты масштаба 1 : 25 ООО 
соответственно цифр 1, 2, 3 или 4. На рис. 11, е заштрихован лист 
карты масштаба 1 : 1 0 ООО, имеющий номенклатуру N—37—05—Л— 
а—4. 

В лпсте карты масштаба 1 : 1 ООО ООО содержптся четыре лпста 
карты масштаба 1 : 500 ООО, которые обозначаются соответственно 
А, Б , В п Г (например, N—37—Л). 

В лпсте карты масштаба 1 : 1 ООО ООО содержится девять лпстов 
1чарты масштаба 1 : 300 ООО, которые обозначаются рпмскпмп цп^ь 
раьш и подписываются перед номенклатурой миллионного лпста. 

В листе карты масштаба 1 : 1 ООО ООО содерлштся 36 карт мас-
штаба 1 : 200 ООО, которые последовательно обозначаются рим-
скими цпфрааш от I до X X X V I . 

Прилюры обозначения помешшатур карт разных масштабов: 

1) карта масштаба 1 :1000000 (номенклатура произвольная) N—37 
2) » » 1:500000 » » N—37—6 
3) » » 1:300 000 » » у—N—37 
4) » » 1 :200 000 » » N—37—XIX 
5) »> » 1:100000 » » N—37—123 
6) » » 1 :50000 » )» N—37—123—А 
7) » > 1 : 2 5 000 » » N—37—123—А—б 
8) » р 1:10000 > . » N—37—123—А—3 

НОРМА ОСУШЕППЯ — величина понпжепия уровня грунтовых 
вод па осушаемой территории, необходимая для нормального раз-
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пптпя сельскохозяпствеппых культур, строптельства городов, 
ппомьпдлешшх продпрпятпй п т. п. 
ПОРМАЛЬПОЕ ИАПРЯЗКЕППЕ — папряжешо упругого тела, 
пойгтвующео перпспдпкулярпо к исследуемому сочеппю. 
ТЮРМЬ! КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ВОДЫ — показатели допу-
стимого содсржаппя физических и химических пртюсеп (ьгапераль-
пых органических и газообразных), а также бактерий в едпппце 
объема воды, предпазпачеппой для питьевых, хозяйствеппих, 
лечебных, технологических, строптелыгых и других целей. 
НУЛЬ АБСОЛЮТПЫП — температура, при которой по совремеи-
пым воззрениям физики прекращается двшкеиис молекул; эта тем-
пература равна —273,15° С. 
ПУЛЕВАЯ ПЛОСКОСТЬ СРАВПЕППЯ — см. Плоскость сравне-
ния напоров. 
ПЯЩА — жидкие илы, грязь па миперальпых озерах. 

О 

ОБВАЛЫ — обрушение обрывов, часто больших п да5кс гигантских 
массивов горпых пород, возникающее, как правило, внезапно 
и сопровождающееся опрокидыванием сорвавшегося массива и его . 
дроблением при падеппи и ударах о нижппе выступающие части 
обрыва. 
ОБВОДПЕППЕ — повышение водообеспечеппостп хозяпствеппых и 
бытовых мероприятий в маловодных районах путем пспользованпя 
местного стока и подземных вод плп подачей воды капалаьЕП из более 
богатых водой районов. Иснользоваппе местного стока и подзргных 
вод в целях обводпенпя террпторпп осуществляется устройством 
прудов, колодцев и других водоемов, дополняющих гидрографи-
ческую сеть. 
ОБВОДПЕППЕ ПЕФТЕПОСПОГО П Л А С Т А — 1 . Постененпое за-
топление нефтеносного пласта водой, содеря^ащейся в нем за конту-
ром нефтеносности. 2. Затоплеппе пефтепоспых пластов водой, 
п р о н т ш е й по сгазажипе пз вышележащих водоносных пластов 
вследствие плохого тампонажа. 
0 Б Е З Я ; Е Л Е З П В А П П Е ВОДЫ — удаление соединений железа пз 
природных вод, пспользуеьилх для питьевых и производственных 
целей. Сосдипеппя железа чаще всего встречаются в подземных 
водах (до 10 мг/л и выше) в растворенном плп коллоидном состоя-
ния. Содержание железа ухудшает вкус п внешндй вид воды (жел-
тизна, осадок), вызывает зарастание водопроводных труб (резуль-
тат ишзпедеятельпостн железобактерий), порчу промышленной 
продукции. Допустимое содержание железа в воде, предназначен-
ной для хозяйственно-питьевых целей, по более 0,3 мг/л, а для 
ряда производств — 0,1—0,2 мг/л (производство шел1са, впскозы, 
хлопчатобумажных тканей) и даже 0,03 ме/л (производство пскус-
ствепного воло1ша, зшпопленки, тритикса). 

Двууглекислое железо удаляется па градирнях аэрацией, в процес-
се которой образуется пераствориьшй осадок гидрата окиси лселеза: 

Ге(НС0з)2 — • Ге(011)2+2С02, 
4Ре(011)2-Ь2Н20-^-02—• 4Ге(0П)э. 
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ГТрп содер;каитт зкелеза в кпслых впдах (см.) выпадсппя от 
при аг>рацгт по происходит. В этом слу^ас (и лрп особхолтУ'* 
болг-л тголпого онозжелсяпваппя) пргглгрпистсл изпрстт;оплт1по 

Го50» + Са(011)2 Кс(011)2 + Са801. 

О. в . достигается таизко для под с лалой мутпостг.ю катионппп 
ваппем (см. 1Гатпопнропаплс воды), п при содсрлслпни опгопппо 
скпх сордппсппй — гоагулпипсй п хлориропаппем поды с шсл^ 
дуюгдпм дсхлорпроваппсм. 
ОПЕЗЗЛГЛЖПВЛППС ВОДЫ — освобождсшю воды, используемой 
для хозлГ1Стсс1гао-11пт1^пих целей, от Солсзпотпорпмх мнкроорга-
ппзмов. ВозСудптслп заболсваппй, распростраплющпсся подпцм 
путем (потогоггаие »нп:роби), проявляют меньшую сопротпвлясмость 
прп оГ»сззарэ5!спваппп, чем исболезпетворпыо (сапрофлтпые) мпкро-
оргаопзмы, обичпо находящиеся в воде. Поэтому прп о . в. стре-
мятся ПС к трудно дпстигое»1оГ1 ее стерплпзацпп, а лпшь к топ стс-
пепп 1-пттп/кеппп иппробов, при которой в воде по осталось бм 
опасных для здоровья игпзпеспособпых болезпетворпых мпкро-
оргаппзмов. Обиппио нрпеми очпсткп води (см.) ^-мепьшают колп-
пество »шкробов, однако воду, безопасную для употреблевня, 
моишо п о л > ^ т ь только прп послед^аощем обеззараиатваггап. 

О. в- проводится па водопроводпих станциях во всех случаях, 
когда псточппк водоспаби.-еппя пе падезкеп о сапптарио-эштдсмпо-
л о г т е с к о и отпошсппп. О. в. моисст быть ос^тцествлсно путем деп-
ствпя па волу хлора (хлорпроваппе), озопа (озоппроваппе), ультра-
фиолетовых лучей (облучение), З'льтразвука, малых капцептра-
цпй солей тяиселых металлов (серебра, меди п др . —'олпгодппамп-
ческое действие) п высокой температуры (кппячеппе). 

В практпко О. в. паходпт широкое применение п распростра-
пеппе только хлорпрованпо воды в сплу его дешевпзпы, падсж-
постп деиствпя п сравплтельпой простоты осуществления. 
ОБЗОРНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 1САРТА — карта мелкого 
масштаба (1 : I ООО ООО п мельче), отражающая только осповпыо 
особенности пзучаемой террпторпп, необходимые для ее общей 
гпдрогеологпческой характерпстпки. Она но дает сведений для 
проектпроваппя водоспабженпя, по содеригат данные, указьгоающпо 
па наличие артезпапстшх плп гррттовых вод как возможного псточ-
пнка водоспабжештя п т. п. 
ОБЛАСТЬ — термин свободного пользования; в г п д р о г е о л о г п п 
часто употребляется 1шк равнозначащий словам: провинция, зона 
11 площадь, иногда район. 
ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ — 1. В горном деле — область в окружающем 
выработку масспве горных пород, в которой перераспределяются 
папряженоя вследствие проведеппя выработюк 2. В гпдрогеоло-
гпп — область влияния водозабо{М1 па водоносный горизонт. 
ОБЛАСТЬ ВЫКЛИНИВАИИЯ ПОДЗЕМПЫХ ВОД — часть пло-
щади распрострапеппя водоносной породы, на которой подземные 
воды выходят на дневную поверхность в виде псточнпков, заболо-
ченностей, мочажин; харатггерпзуется обычно пышной раститель-
ностью. 
ОБЛАСТЬ ДРЕНАЖА ПОДЗЕМПЫХ ВОД - область влпяппя 

' дрепазка па водоносный горизонт (см.). 
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ОБЛАСТЬ ППФПЛЬТРАЦПП — часть площади распространения 
водоносной породы, о пределах которой пропсходпт просачпваппо 
(ппфпльтрацпя) поверхпостпой п атмосферной поды в подопропп-

ОБЛАСТЬ^^ППТАППЯ ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА - 1. По одпшг 
авторам — вся та часть земпой поверхности, с которой атмосфер-
пые осадки и поворхпостныо води стекают к области поглощештя 
п д а н н ы й пласт горных пород. 2 . По другим авторам — область 
п и т а н и я , ограппченпая той частью водоносного горизонта, где 
п а б л ю д а е т с я погругкеппо поверхпостпых вод. Область современного 
п и т а н и я является областью передачп гидростатического давления 
на весь бассейп. 
ОБЛАСТЬ РАЗГРУЗКИ (область выклпппваиии, дренажа) ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД — участок, где подземпыо води выходят из водо-
носного пласта па дневную поверхность пли в новорхпостпыо 
водотоки и водоемы. 
ОБЛЕКАЮЩИЕ ВОДЫ (перенасыщающие годы, по Толмэпу) — 
воды, которые облекают частицы горной породы со всех стороп 
и отделяют их одну от другой. Обусловливают подвижность пород 
и вызывают образование плывунов. 
ОБЛЁССОВАПИЕ ПОРОД — приобретение пелёссовой поро-
дой в природных условиях свойств п признаков лёссовой по-
роды. 
ОБМЕППАЯ АДСОРБЦИЯ ПОПОВ — способность некоторого ко-
личества элементов, содержащихся в почвах, глпнах и других 
мелкозеьшстых породах, пе растворяющихся в дистиллированной 
воде, переходить в растворы нрп сопрпкосновепип породы с. рас-
твором нейтральной солп. При этом часть катионов пентральной 
соли поглощается породой, а взамен поглощеппых пз породы вы-
деляются другие катпопы, прпчем обмеп протекает в строго экви-
валентных количествах. 
ОБМЕППЫЕ КАТИОНЫ — катионы, содержащиеся в почве (по-
роде) и способные обмениваться па катионы раствора. К. К. Гей-
дройд установил, что обменные катпопы связаны преимущественно 
с коллоидной частью почв п п ^ о д и чем больше почва данного 
тина содержит коллоидов, тем больше она содержит и обменных 
катионов. 

Физико-химическая природа" явления обмена катиопов очень 
сложна и во лшогом еще пе изучена. Разные катиопы с различной 
легкостью поглощаются коллопдалш и- вытесняются пз коллоидов, 
в связи с чем соотношение между составом раствора п составом 
обменных катионов подчиняется й'ложным законам физико-хими-
ческих равновесий п зависит от ряда факторов: концептрации рас-
твора и содержания в нем катиопов, заряда данного катиона, его 
радиуса, поляризационных свойств п т. п. 
ОБРАТПЫЙ УКЛОП ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА — уклон водо-
упорного ложа в сторону, обратную течению грунтовых вод. 
ОБРАТПЫЙ ФИЛЬТР — устройство, состоящее па одного или 
нескольких слоев сыпучих материалов (песок, гравий, щебень, 
галька) с увеличивающейся в паправлении фильтрации крупностью 
зереп каждого слоя и служащее для предотвращения выноса частиц 
грунта фильтрацпонным потоком. 
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ОБСАДГМ. СКВЛЖППЫ — закреплепис стспоксгаанащы буровьощ 
трубаАШ. Проводптся п для рааобщсття пройдеппых скаажппой 
водопоспых горизонтов. 
ОБХОДНАЯ ФЦЛЬТГЛЦПП — фильтрация, происходящая из во. 
дохрапплшца в пгокппй Сьсф в обход примыкапии плотпоы 
ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ — см. Жесткость воды. 
ОБЩПП БАЗИС ОРОЗПП — урооспь Мирового оксаиа. 
ОБЪЕМНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ — отиошспио объема поды, кото-
рая может быть поглощена рыхлой породой, к объему послодпей 
ОБЪЕМНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ГОРИОП ПОРОДЫ — отноигеппс объема 
води, паходящойся о порах, трещинах п других пустотах горной 
породи, к объему всей породы, выраиссппое в процеитах. 
0БЪЕМ1Ь\Я ДЕФОРМАЦИЯ ПОРОДЫ — отиошспио пзмспеппя 
объема породы вследствпо со деформации к начальному объему. 
ОБЪЕМНЫП ВЕС ВЛАЖНОГО ГРУНТА — отпошепио веса дап-
пого объема гр}'пта (ф) к весу воды при 4® С, взятой в объеме всего 

групта (объем зереп + объем пор): А = у (г/с.п']. О. в. в. г. зави-
сит от мпперальпого состава, пористости и влажности групта. Мак-
симального значения при данной порпстостп О. в. в. г. достигает 
при полном заполнешга пор водой. 
ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ОСАДОЧНОЙ ПОРОДЫ — вес едпипцы ее объема 
(1 ел") вместо с порами, заполненными жидкой и газообразной 
фазами. Расчет объезшого веса породи -у проводптся по формуле 

ЯсД/Г 
У=п _ р > ' КВ ' к 

Рс — вес сухого образца; 
Ркв — образца, ласищоппого керосппом, в воздухе; 

— вес образца в керосиис; 
Д/Г — улсльпый вес керосина. 

ОБЪЕМНЫП ВЕС ТВЕРДОЙ ФАЗЫ (с1:слста) ГРУНТА — отпо-
гаепие веса твердых частиц пли веса абсолготпо сухой породы к весу 
воды при 4 ' С, взятой в объеме, равном объему всей породи (объем 
зерен 4- объем пор) при данной норпстостп. Численно О. в. т. ф. г. 
равеи весу сдишщы объема групта за вычетом веса воды в порах 
(при естественной порпстостп групта). Чем больше О. в. т. ф. г., 
тем меньше пористость п больше плотность групта. 
ОГОЛОВОК СКОАЖПНЫ — обделка устья скваншпы разлпчхшмп 
способами. О. устраивают для защиты скважины от попадания 
в пес загрязнений с поверхности земли п при монтаже водоподъемно-
го оборудования. 
ОДПНОЧНVVЯ 0Т1и^ЧКА — отбор воды из опытной скважины 
(колодца п т. п.), при 1:отором паблюдепия за уровнем ведутся 
только п опытной скваяшне. 
ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ—способ лабораторного нспытапия проч-
ности л дсфорш1руемостп породы путем приложения к образцу 
породы осевой сжимающей силы с одновременпьпш паблюдеппдаш 
деформаций. 
ОДНОЖИДКОСТНЫЙ ПОТОК — поток однородной жидкости по-
стоянной вязкости. 
ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - дппжсппе, 
при котором вектор скорости имеет только одну составляющую, 
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п все характсрпстпкп потока являются функцией одпох! коордппати. 
ОДПОМЕРПЫП ПОТОК — поток жпдкостп плп газа в порлстон 
С1^де, прп котором совокуппость всех траекторпй состоит из парал-
лольпых прямых лпшхи, прдчем в каждом плоском сечеппп, пер-
пендикулярном к паправлеппю двшкеппя, скорости фильтрации 
во всех точках этого сепеппя по только параллельпы, но п равны 
друг другу. 
ОДНОЯРУСНЫЕ ОПОЛЗНИ — оползни, развивающиеся прп налп-
чип одного горизонта, который способствует пх о^азованшо. 
Такие оползни обычно наблюдаются в долинах рок, па берегах мо-
рей и озер л в других местах. Поверхность скольжения О. о. се-
чет склон долины от самого верха до уровня воды. 
ОДОМЕТР — цилиндр для испытания рыхлых пород па сжатие 
без бокового расширения (компрессионного пспытания). 
ОЗЕРА МИНЕРАЛЬНЫЕ (соленые) — озера, содержащие в воде 
такое же количество солей, как в воде Мирового океана л больше, 
т. е. равную плп большую 3,5 вес.% солей (350/оо). Минераллзован-
пые, плп солоноватые, озера содержат солей от 0,1 до 3,5% и прес-
ные— менее 0,1%. 
ОК-АРЫК — распространенное в орошаелшх районах Средней 
Азии назваппе канала, являющегося промежуточным звеном между 
оросителем л поливной сетью (поливными бороздами и полосами). 
В общепринятой терьшнологпп О.-а. соответствует выводной, 
или вспомогательной, борозде. О.-а. отсутствует, если в поливные 
борозды плп полосы вода подается непосредственно пз оросителя. 
ОКПСЛПТЕЛЬПО-ВОССТАПОВПТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (ЕЬ) — 
мера химической активности элементов или пх соединений в обра-
тимых хшшчесюгх процессах, связанных с пзмененпем заряда 
попов в растворах. Тамге процессы называются реакциями окисле-
ния — восстановления п обусловлены отдачей электронов одппьш 
веществами п полученпем пх другими. Отдает электроны восстано-
витель (окисляясь прп этом), получает — окислитель (тем самым 
восстанавливаясь). Величина О. в. п. выражается в вольтах (лшл-
лпвольтах). Она зависит от температуры, а для пзолпроваипой 
систелш — от свойств вещества, составляющего систему, и концен-
траций (термодинамических активностей) окисленной п восста-
ноплешюй его частей. При темнературе 25" С эта зависимость 
выражается уравнением 

^ Двосст 
где ЕЬ" — нормальный О. в. п. системы; 

п — число электронов, участвующих в реакции; 
а — термодиналгаческпе активности окисленной л восста-

повленпой частей системы. 
Зиачеппо ЕЬ может быть нолоЬштельным п отрицательным. Системы 
с более высоким положительным значением ЕЬ служат окислите-
лями. Величина О.-в, п. природных (в том числе подземных) 
вод является резудьтром взаимодействия всех растворенных в хгах 
веществ с переменной валентностью п служит важной характери-
стикой их свойств. 

О. -в. п. природпых вод позволяет оцсЕшвать состояние отдель-
ных растворенных в воде веществ с переменной валентностью п су-

10 Заказ 355 
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дпть об агрсссивпои ооздействпп под па подвсржсппие окислепию 
породи, Иапболео ва;кпым 01шслптслем в составо подзсмпих пол 
является растБорепгшн кислород, оссовпимп восстаиовптеллмп --
сероводород п некоторые формы оргаптсского вещества. Вол^-
пппа ЕЬ прпродтшх вод оПияпо паходптся в пределах СОО кв 
(води окпслптельпого режима) — 200 лв (восстпповлсппью 
воды). 
ОКНА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ—пеСольшпо участки па пло-
щади распрострапеппл подоиоспой породи с папорпои водой, где 
водоупорная кровля отсутствует п папорпап вода становится груа-
товон. т. с . имеющей свободную водную поверхность. 
ОКОЛООЗЕРПЫЕ РАССОЛЫ П ВОДЫ — рассоли л воды, зале-
гающие в коренних поводах по склонам озерпоп котловпиы выше 
коренного япз озерной котловипи. 
ОК'ОПТУРПОАППЕ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА ~ устаповлс-
пие в патуро п графическое изображение па карте (плане) гравпд 
распространения данного водоноспого горизонта. О. в. г. треоуется 
при подсчете запасов подземпих вод п для выяснения перспектив 
их использования. 
ОМПРОФИТЫ — по Бейдеману, экологическая группа растедпй, 
водное пптанпе которых не зависит от грунтовых вод, а происхо-
дит аа счет лишь почвенной влаги, т. с. атмосферных осадков. 
О. о пустынных условиях обычно характеризуются наличием двух 
периодов покоя ~ зимой и летом. Сообщества омброфптов часто 
тесно связаны с механический составом и засолением грунтов 
п поэтому могут слу>1пгть ппдакаторамп. 
ОПАЛЕСЦИРУЮЩИЕ' ВОДЫ — воды, содержащие топкодпсперс-
пые взвеси, едва видимыо на глаз. 
ОПЛЫВППА (сплыв) — снлывапио маломощного слоя рыхлых 
пород по склону обычно вследствие перссьпцеппя нороды талыми, 
дождевыми плп грз1гг0вымп водама. 
ОПОЛЗЕПЬ — скользящее смещение горних пород по склону под 
влпяплем сили тяжестп. Оползшею массу горных пород называют 
оползневым телом, а поверхность, по которой происходит отрыв 
оползневого тела п передвшкение его внпз, — поверхностью сколь-
жения, плп поверхностью смещения. По глубнпе залегання поверх-
постп скольж'енпя могут быть выделены оползнп: 1) поверхностные 
(на глубине по более 1 .ч); 2) мелкие (па глубине до 5 л); 3) глубокие 
(па глубине до 20 л); 4) очень глубо1шв (па глубине более 20 м). 
ОПОЛЗЕПЬ АСЕКВЕПТПЫП — оползень, поверхность скольжения 
которого не совпадает с поверхностью раздела геологического 
напластования. 
ОПОЛЗЕНЬ ДЕЛЯПСПВНЫП — см. Деляпсивпый ополаепъ. 
ОПОЛЗЕНЬ ДЕТРУЗИВНЫП — оползень, развитие которого рас-
пространяется по склону плп откосу сверху вниз. 
ОПОЛЗЕПЬ ДЕЯТЕЛЬНЫЙ — оползень, проявляющий подвижки 
и настоящее время. 
ОПОЛЗЕПЬ ДРЕВНИЙ — см. Древние опо.гзпи. 
ОПОЛЗЕПЬ ППСЕКВЕПТИЫП — оползень, поверхность скольже-
ния которого сечет различные породи. 
ОПОЛЗЕПЬ КОПСЕКВЕНТПЫИ — оползень, поверхность сколь-
жения которого совпадает с поверхностью раздела геологического 
напластования. 
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ОПОЛЗЕНЬ КОНСПСТЕПТПЫП — оползепь, вызваппый псустой-
чпвой копспстенцпой пород склона или откоса. 
ОПОЛЗЕПЬ МПОГОЯРУСПЫП — оползень, состоящпй по высоте 
склона плп откоса лэ песколькпх этажпо расположеппых опол-
здевых тел. 
ОПОЛЗЕНЬ-ОБВЛЛ — оползепь, прп подвпжко которого частп 
оползпевого тола осуществляют свободпоо падсппе, отделяясь от 
иоверхпостп скольжеппя. 
ОПОЛЗЕПЬ ПОГРЕБЕННЫЙ — оползепь, перекрытый ппыип гео-
морфологпческпмп формамп. 
ОПОЛЗЕНЬ ИЛДВОДНЫП — оползепь, паходящпйся пад уровнем 
воды водоола плп водотока. 
ОПОЛЗНЕВАЯ ТЕРРАСА — террасовпдпый уступ ппперхпостп 
оползпевого склона плп откоса. 
ОПОЛЗНЕВЫЕ НАКОПЛЕННЯ — скоплетто пород, сползгапх по 
склону плп откосу. 
ОПОЛЗНЕВОЕ ТЕЛО — часть склопа плп откоса, отделппгоаяся 
от иеподвпжпой частп по зеркалу скольжеппя п прхппедшая в двп-
жеппе. 
ОПОЛЗНЕВЫЙ Я З Ы К — ппжпяя часть оползпевого тела. 
ОПОЛЗНЕВЫЙ ЦПРК (чагаа оползня) — углубление в склоне, 
образующееся в результате сиещеппя оползпевого массива впиз. 
ОПОЛЗНЕВЫЕ РЕПЕРЫ — реперы, устанавливаемые для паблю-
депня за двпжешгем оползня. 
ОПОРНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ 
СЕТЬ — совокупность гпдрогеологпческпх стапцпй п постов, на 
которых ведутся спстематпческпе наблюдения за режпмом под-
земных вод в теченпе пеогранпчепно длительного вреигенп по еди-
ным прогрлммам п методике. Такая сеть размещается на террпторпп 
СССР с учетом физико-географпческих особенностей отдельных 
районов п перспектив развптия народного хозяйства. 
ОПРЕСНЕНПЕ ВОДЫ — спшкеппе количества солей, содержащихся 
в природных водах. Прилгепяется для полученпя пресной воды 
в местностях, где грунтовые воды сильно минерализованы п отсут-
ствуют открытые водое>п.1 с пресной водой, а также в тех 
случаях, когда единственным источником водоснабжения яв-
ляется морская вода. О. в. можно получать перегонкой соленой 
воды в специальных аппаратах (опреспителях) с последующей 
конденсацией пара в воду, вылгоражпванием, основанным па осо-
бенности замерзания засоленных вод и т. п. 
ОПРОБОВАНИЕ ВОД — отбор проб воды и определеппе темпера-
туры, физических свойств, хпьпиеского состава и других характе-
ристик воды. О. в. проводится при съемке и гидрологических, 
гпдрогеологичесгшх и иных изысканиях, связанных с пспользо-
ваппем поверхностных и подземных вод для питьевого^ плп тех-
нического водоснабжения, орошения, лечебных целен, добычи 
различных солей или ценных компонентов (йода, брома,^ метал-
лов и т. п.), гидрогеохимических поисковых исследований и др. , 
Для этого оерут пробы воды из источников, схшаяшп, колодцев, 
рек, прудов, озер и т. п. и делают соответствующпе анализы: хп-
ьшческий, радиологический, газовый, микробиологичесюти, бакте-
риологический и др. Каждую пробу воды снабжают подробным 
паспортом с указанием даты и часа взятия пробы, местоположения 

10* 
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подопсточеяка, глубппи п условий отбора проби, пазпачспия ппог,. 
указываются также температ^-ра води п моирпт взятпл ппоСг 
температура воздуха п фаиплпя взявшего пробу. ' ' 
ОПРОБОВЛППЕ ВОДОПОСПОГО ГОГПЗОПТЛ (комплекса попоэ 
пласта) — тдрогеолоппссшю псслсдопаппя, заключаюп^иссл п цц 
ЯСП01ГПП условий аалегапил водопоспой породы, со подооСпль-
постп п 1а'{сства содержащейся в пей подземоон поды. Услоппп 
яалсгаппя водопоспой породи выпсилготся путем гидрогеологи-
ноской съсмкп II разведо^пого бурепип, водообпльпость - - путем 
упста п изучеппя дебпта пстопппкоо п отлтиымц откачками из 
горных выработок (скваиа1п, шурфов), свлзаппых с даппоп 
водопоспой породой; качество поды — путем отбора проб п после-
дующего опрсдслеппя хпшпеского п газового состава, фпзпческпх 
п друшх свойств води. Лст>-чпс и псустойппвые компопепты опре-
деляются па место в походных лабораториях. 
0ПУС1СИЫЕ КОЛОДЦЫ — ограждепис груптовой выработга, опу-
скаемое в гр>тгг одповремеппо с ео образоваппем. Прпмспяется 
прп соор)':кеиип фзтщамептов, возвсдеппп водозаборов, пасоспых 
станипй н т. п. 
ОПЫТПЛЛ ОТКЛЧКЛ — откачка пз скважппы, шурфа, колодца 
пли др>тпх выработок для определоштя коэффпцпепта фпльтращш 
пород, устаповлеппя завпспмостп дебпта от поплжеття уроппя 
воды, развития воропкп депресспп во времени, определения козф-
ф1ТШ1ептов пьезонроводпости, уро впенроводностп п пр. 
ОПЫТПЫС НАГРУЗКИ — п а г р р к п , применяемые для испытанпл 
породы плп копструюхпп. 
ОПЫТНОЕ 11ЛП1ЕТЛ1П1Е — см. Нагнетание. 
ОПЫТНЫП ПЛЛ1Ш — см. Метод иалиеа в шурфы. 
ОПЫТПО-ЭКСПЛУЛТЛЦПОППЛЯ ОТКЛЧК'Л — длительная от-
качка воды пз скваяашы (колодца), проводимая для устаповлеппя 
опытным п>'тсм возможности получения уст0йч1ГО0Г0 во врсмспп 
запроектироваппого количества воды. 
ОРГАНОГЕННЫЕ ПОДЫ — по В. Н. Вернадскому, воды, «соз-
данные явлеппя>п1 ягазпи, всегда плои и меияющейся в геологи-
ческом времени... О. в., например, каменноугольного периода 
будут ппыс, чем О. в . лесов пашей эпохи. Частным случаем О. в. 
являются культурные воды. Здесь действует организм пе своим 
составом, пе своим метаболизмом п окологически, — действует 
человек своей техникой». 
ОРЕОЛ — по Л. Е. Ферсману — Эли до Бомоп, область распро-
страпепия природного процесса, который рассматршзается как неко-
торый центр — источник воздействия па окружающую природУт 
1;огда действие такого центра распределяется вокруг пего 
онределенпыми концентрическими кругами, поясашг, оболоч-
ками. 
ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ — зоны (ореолы) вблизи м е с т о р о ж д е н и я , 
в которых наблюдается повышенное содержание химических оле-

. ментов, входящих в состав рудного тела. О. р. могут быть подраз-
делепы па две группы: первичные (спнтепетпческпе) и вторичные 
(эпигенетические). Вторичные О. р. подразделяются па мехапп-
чесгате, водные, солевые, биогенные и газовые, 

1. Мехашгчсскне ореолы характерны для месторождений, со-
д е р ж а щ и х .минералы, устойчивые в зоне выветривания (для место-
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золота, платппи, вольфрамита, шослпта, касснторпта 

" Водпыо « солспыо ореолы характерпц для мссторождешгй, 
„епжащпх мппоралы, псустойчивио в зопо пивотрпватгя. Сюда 

^тпосятся все сульфидпьто мссторождспня — лгедпые, свппцовые, 
кобальтопые, ссрсСрягтыо п др. , рудшло мииералы которых в про-
1ССС0 окислеипя образуют Солее растворимые сосдппеппя. Образо-

паипю водпых л солевых ореолов способствуют раствореште рзт^пых 
шшсралов подземпыми водами, плепочпый п капиллярный подъем 
под " проплтываппе пмп иапосов, перекрывающих рудпое тело, 
послодующео осаждеппе раствореппого элемепта пз вод 
п результате адсорбцпи п коагуляции &голкгагп фракциями па-
посов. 

3. Биогепиыс ореолы представляют собой ловышеппыо копцеп-
трац«п1 рудпых элементов в растепиях как следствие обогащеипостп 
этими элемептамп почвеппых^ растворов гр^тгговых вод в зоне 
водопоспого питапия растений. 

4. Газовые ореолы наблюдаются пад пефтяпыьш, угольными 
п особенно газовыми месторождепиямп, а также в других случаях 
(например, при радиоактивном распаде радия), когда происходящие 
в залежи процессы приводят к выделению газа. 

Распределение газов в пределах ореолов подпипено законам 
диффузии и эффуэпп газов. 

О. р., контуры которых выходят за пределы самих месторожде-
ний, прп учете их свойств являются хорошими попсковымп при-
знаками и широко используются (в особенности вторичпые) для 
поисков полезных ископаемых. 
ОРЕОЛЬПЫЕ ВОДЫ — внешняя часть водного ореола рассеяния, 
химический состав которого формируется вследствие растекапия 
рудных вод прп их взапмодействии с фоновыми водами и вмеща-
ющимп месторождение породами, а таюке за счет взаимодействия 
растекающихся рудпых и фоновых вод с первпчныгги п вторичными 
ореолами рассеяния месторо>вдеппй в породах. 
ОРОШЕНИЕ (ирригация) — вид мелиорации, заключающийся в по-
полненпп запасов воды в недостаточно увлажненной почве с целью 
создания в этой почве водного (и связанных с ним воздушного, 
пищевого л теплового) режима, благоприятного для выращивания 
устойчивых и высохихх урожаев сельскохозяйственпых растений 
независимо от выпадения осадков. По способу подачи воды раз-
личают: 1) поверхностное О. (вода распределяется по поверхности 
поля), 2) подпочвенное О! (вода вводится в почву па известной 
глубине), 3) дождевапие (вода падает па поле в виде дождя). При 
самоточпом О. вода поступает па поле самотеком, нрп механиче-
ском О. — с помощью насосов пли водоподъеьшиков. 
ОСЛДКП АТМОСФЕРНЫЕ — вода в твердом пли жидком состоя-
пии, выпадающая из облаков па земную О^лп водную) поверхиость 
"ЛИ осаждающаяся па пей непосредственно из воздуха вследствие 
сгущения водяного пара. 
ОСАДКП ПРЦ ПРОТАИВАННИ — вертикальное оседанпе почв, 

'грунтов пли горных пород, обусловлепноо уменьшением объема 
при протаивании. , 
ОСВОБОЖДЕННЫЕ ВОДЫ — все воды в литосфере, осво-
бодившиеся под влиянием термодинамических факторов от 
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хпитесгатх п фпзттческпх связен с иппераламп горных 
пород. К О. о. отпосятся дегпдратацпоппме, магматпчсскпв 
п др. 
ОСЕВШПЕ ВОДЫ |ка1галлярпо подпсшетшс) — воды, удеришвас-
1гие топкозсртютои п(у10Д0ц па к о п т а 1 а о с подстплающои более 
грубозсрппстоп породой. Выделсппо оссвшпх вод имеет апачсппо 
в агротехнике, так как в отом сл^'пао требуется мепьтее кол1Р1сство 
оросптельпих вод. 
ОСНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ — поперхпость пли аопа передащ, 
давлеппя сооружсшш па породу. 
ОСОВЫ — впезаппоо смсщсппе по склопу продуктов физического 
выпетрпваппя п раздробления пород (осипеи). О. игогут происхо-
дить как при сиачпваиип осыпей атиосферпими водами, так и прп 
сухом пх состоянии. 
ОСОЛОНЦЕВЛНИЕ ГРУНТОВ — 1. Обработка грунтов патриевой 
солью как техппческпй прием борьбы с потеря1гп воды, происхо-
дящими вследствие проса'шваппя сквозь групт, о оросительвых 
каналах, водоемах, земляных плотинах и дамбах (валах). Прпмс-
ояется таюко для >'велпчеппя прочности земляных строительных 
мате риалов п устойчивости полотна дорог и др^тих сооружений. 
2. В почвоведепип осолоицеваппем называется естественное обра-
зование солонцов. Термин излишний. 
ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ — при коы^есспи — разность 
между объемом гр5т1та до сгкатия н в копцо разбухания носле сня-
тия нагрузки. О. д. объясняется нарзтпепием стру1стуры отдельных 
агрегатов частиц при снгатпи. Особепио характерна для глинистых 
грунтов. 
ОСТАТОЧНЫЕ РАССОЛЫ — скопление рассолов в залежах солей, 
образующихся прп перекристаллизации (иереилавлепии) некото-
рых водных калийных минералов, происходящей под влипипсм 
давления плп высокой температуры. Остаточные рассолы отлича-
ются особенно высоким соцер/капием хлористого магния, содер-
жат также хлориды 1шльцпя и натрия. 
ОСУШЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИП ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ -
по С. В. Троянскому, совокупность технических мероприятий, иа-
правленных 1: сиилчснию степени обводнения месторождения полез-
ного ископаемого и к регулированию режима притоков воды 
в горпыо выработки с целью: 

1) создания условии для работы в горных выработках, кото-
рые полностью гарантируют безонаспость работ ц благоприятные 
условия труда, способствуя этш1 повышению производительности 
труда горнорабочих; 

2) нредохранения горного предприятия от всяких случайностей 
аварийного харатаера (затоплсиия, обвалов, прорывов плывунов 
и т. п.); 

3) прсдохрапеяпя дорогостоящих механизмов от завалов и аг-
рессивного действия вод; 

4) охраны недр, борьбы с подземными водами, препятствующиьш 
эксплуатации полезного ископаемого. 
ОТЖАТАЯ ВОДА (поровыП раствор) — вода, полученная в лабо-
раторпп олкатием из пород прессом под большим давлением. Пробы 
такой воды используются для специальных физико-химических 
исследований в связи с из>'чеппем условий формирования 
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химического состава подземных под п 1Шжсперпо-геологпчсс]чПХ 
тарактерпстпк пород. 
ОТКОС ЕСТЕСТВЕП11Ы1Г - Склон. 
ОТКРЫТАЯ ПОРИСТОСТЬ — совокуппость мелких пор в породе, 
сообщающихся между собой. 
ОТМЕТКА ТОЧКИ (плоскости) — в гпдравлпко — высота точки 
иад условной пулевой плоскостью сравнения. 
ОТМУЧПВАППЕ — разделение мелких частиц песчаных и пыле-т 
ватых груптоп, оспопапиое па разлпчпой скорости падения этих 
частиц в воде. О. ~ одип из методов гранулометрического анализа 
гпуптов (см.). 
ОТПОСПТЕЛЬПЛЯ АЭРПРОВЛИПОСТЬ ГРУНТА - по В. Л. При-
клонскому, отпошеппе объема воздуха, находящегося в порах 
грунта, к объему пустот групта. 
ОИЮСИТЕЛЬПАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — отношение упру-
гости водяных паров, действительно находящихся в воздухе, 
к упругости паров, необходимых для насыщения пространства 
прп той же температуре. _ 
ОТЛОСИТЕЛЬЦАЯ ВЛАЖНОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ (степень 
влажности) — влажность, выраженная в процентах по отношению 
к объему всех 1юр данной породы. 
ОТНОСПТЕЛЬПАЯ ВЫСОТА — расстояние по вертикали дайной 
точки иа земной поверхностп от любого уровня, принимаемого 
за пуль (уровш! дна долины, подножия, возвышенности 

ОТНОСПТЕЛЬПАЯ УВЛАЖНЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ — отно-
шение количества выпадающих осадков за определенный период 
к количеству возможного пспаренпя за тот же период, выраженное 
в процентах. 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЬНПЕННЬШ СОДЕРЗКАНПЯ — содержания 
компонентов ьшнералпзацнн, повышенные относительно пх фоно-
вых значений. 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИСПАРЕНИЕ — отпошенпо величины испа-
рения к величине пспаряемости (см.), выраженное в процентах. 
О. п. обычно менее 100%, по в исключительных случаях (при бога-
той растительности) оно монсет быть более 100%. О. п. с водиоп 
поверхпостп близко к 100%. 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ~ от-
ношепне удельного сопротпвлешгя горной породы к сопротивле-
нию насыщающей ее воды (в естественных условиях — пластовой 
воды) при 100%-НОИ занолненни пор водой. О. с. г . п. завпснт от 
пористости пород п формы порового пространства, а при малой 
лгагнералпзацпи пластовой воды, особенно прп значите л ьпом 
содержаппп глинистого материала, в некоторой мере н от минера-
лизации насыщающей воды. Так как О. с. г. п. связано с пори-
стостью породы, то по его величине можно приближенно опреде-
лять величину пористости породы. 
ОТРПХйТЕЛЬНО ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТАЛИК — см. Талик. 
О Т С Т О Й Н И К б а с с е й н или резервуар, в котором при замедлен-
ном течении пли неподвижном ссстоянии происходит осаждение 
взвешенных частиц или разделение несмешпвающихся жидкостей; 
применяется для очистки воды. В буровых схшажинах, оборудо-
ванных фильтрами, отстойником называется фильтр, т. е. глухая 
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труба, устапавлпваемая ниже фильтра, куда оседают часп 
породи, п ы н о с т ш е прп откачке води пз скважшш. 
ОХРЛПЛ ПСДР — совопуштость ^-закоиеппых правил ц рот 
техшшескпх мероприятий, оСсспечивающих рацпопальцую разп 
Поть-у полезшлх пскопасмих, о частпостн подзсмпых иод, пх пп!' 
более полное ПЗПЛС1СПП0 из недр при максимальной экоаом1т 
средств, а тагско ^исньшеопс потерь полезного ископаемого ппд 
эксплуатацпп мсстороигдсипй; прп этом оСязатсльпо должны собл!^ 
даться прэппла Гк?зопаспостп педспия горных работ. 
ОЧЛГИ питлппп ПОДЗЕМНЫХ ВОД (потускулы, окна) » моста 
панболсо пнтспспвного поступления атмосферных, новерхпоспшх 
п подземных вод о данный водоиоспыи пласт. 
ОЧПСТКЛ ВОДЫ — улучшепио качества йоды в соотпстствпп 
с требованиями пропзп(»дства (котельная вода, тсхнологотсская 
вода п пр.) плп санптаршамп нормами (питьевая вода). Для очпст-
кп поды применяются разнообразные способы: отстаивание, фпльт-
рацпя, ^ { я п с и п с , обсззараигиваине, опреспсппо, обессолнвашю 
п др . 

П 

Пх\ВОДОК — быстрый сравнительно кратковременный подъем 
уровня воды в реке, п отлично от половодья возникающий нере-
гулярно; величина поднятии уровня п расходы воды при паводке 
могут в отдельных сл>''1аях превышать уровень л наибольший 
расход половодья. 
ПЛВОДОЧПЫП СТОК ВОДЫ — объем воды, протек-ающип в реко 
яа время прохождения паводков. 
ПЛЛЕОГПДРОГРЛФПЯ — раздел гидрографии, изучающий гпдро-
графпческ>то сеть, с>тдсствовавшу10 в предыдунцю геологичсскпо 
эпохи (главным образом в четвертичный период), со иэмспешш 
в тсчепно времени, закоиомерпостп и причины этпх изменсхгай. 
ПЛЛЮСТРЛЛЫ1ЫЕ (болотные) ВОДЫ ~ по О. К. Ланге, поч-
веппыо воды п местах избыточпого уолз/кпепия. П. в. подразде-
ляются па три вида: 1) т^-пдровые, 2) такырпыо п 3) плавневые. 
ПАРАГЕНЕЗИС — совиестное пахождепис минералов, объясня-
ющееся гепетпческои связью меисду иими. Последняя может обу-
слооливаться одновременным или носледовательпым образова-
нием их в результате одного процесса, последовательным образо-
паппем одного минерала пз другого путем замещения п т. п. 
ПАРАКЛЛЗОВЫЕ ВОДЫ — воды, находящиеся п п е р е м е щ а ю щ и е с я 
о параклазах — трещнпах крупного размера— с п е р е м е щ е н и е м пла-
стов вдоль них. От воды являются частью пч11льпых вод. Термпп 
пзлпшшш. 
ПАРАФИП11Р0ВАППЕ ОБРАЗЦА — покрытие образца слоем па-
рафина (по марле) для сохраиення естественной влажпостп. 
ПАРЛИФТ — подъем жидк-остп в скваяшне, содержащей паро-
водящчо смесь, силой выделяющегося пара. Термин по соответ-
ствует попятню. Правпльпо — параскалатор, 
ПАРОГПДРОТЕРМЫ — воды, поднимающиеся в источниках, сква-
жинах, колодцах п друтпх вырабопгах под воздействием давления 
паров воды па поверхность подземных вод пли вследствие увле-
чения воды пара>ш при двшкоппл. 

^^ары вод^^ерелеток 

СОЛЫ— болео 5 % . 0-1 паи и иидо^лтыи ии^т, т^лд» „ „ „ 
лсущимися 11 отпосптельпо пеподвижпымп, пластовыми, лпнзо-
пымп, аломератовымп, поровыдгп, трещпппыми, карстовы»пг, жиль-
0ЫМЛ, пещерпьшп, груптовымп и папортлм1г. Синонимы: «водя-
пыо пары», «газообразные воды», «парообразные воды». 
ПАРЦПЛЛЬПОЕ ДАВЛЕИПЕ — та часть давледня смесп га-
зов, которая обуслоолепа данной составляющей смесп, П. д. равно 
тому давлешпо, которое производил бы данный газ, входящий 
в смесь, если бы оп одпп паходплся в объеш, занимаемом смесью. 
ПАССПВПАЯ ЗОИЛ — по д'Лпдрпмопу, зона замедленного пере-
мещения подземпмх вод, находящаяся пижо местного базиса эро-
зия. Отпосптельпый сипоппм термина «зопа замсдлеипого водо-
обмена» (по П . К . Игнатовичу). Термин пзлпшппй. 
ПАССИВНОЕ ДАВЛЕППЕ ГРУНТА — предельпое сопротпвлепне 
массива породы горпзоптальпому давлеллю ппженерпои конструк-
ции. 
ПАСПОРТ ГОРПОИ ВЫРАБОТКИ — документ, фиксирующий дату 
строительства горной выработки, характеризующий пройденные 
породы, тип каптажпого устройства, дебпт, качество воды п др. 
ПЕГЕЛЬ — пегельпая сюважппа (колодец). Излишний сппонилг тер-
мпна «паблюдательпая скважипа». 
П Е Л Л П К У Л Я Р Н А Я ВОДА — термпп Талмэпа, объединяющий 
пленочную д угловую воду п противопоставляемый капиллярной 
воде. Термин недостаточно определешшй, излишний. 
ПЕЛПТОВЫЕ ФРАКЦИИ — фракции рыхлой породы крупностью 
0 , 0 0 5 мм. 
ИЕПДУЛЯРПАЯ ВОДА — вода, образующая водяные кольца 
вокруг точек касаппя частпц породы. Водяные кольца разобщены 
одно от другого воздухом (?). Отпосптельпый сппопим терминов 
«угловые воды» п «защемленные воды». Термпп пзлтшшй. 
ПЕПЕТРАЦПЯ (проппкповеппе) — определение копспстепции 
пластпчпых грунтов путем измерения глубины погружения в об-
разец грунта стандартной иглы, нагруженной в течение определен-
ного времепн известным грузом. 
ПЕИЕТРОМЕТР — прибор для определения прочности рыхлой 
породы путем пзмередня сопротивления породы внедрению в нее 
кошиеского пакопечппка. • 
ПЕПТИЗАЦИЯ КОЛЛОИДА — вторпчпоо растворенпе коллоида. 
Процесс противоположный коагуляции. 
ПЕРВИЧНЫЕ ВОДЫ — термпп О. Мейнцера, обозначающий юве-
ппльпые воды в зоне пластичности горных пород. Термин пзлшппнй, 
ПЕРВИЧНЫЕ ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ МЕСТОРОЛСДЕПИЙ— 
зона с повышенным содержанием рудообразующих элементов 
в коренных породах, образовавншхся до нлп во время локализа-
ции рудных тел. 
ПЕРВИЧНЫЕ ПУСТОТЫ В ПОРОДАХ ~ пустоты в горных поро-
дах, образовавшиеся одновременно с образованием породы, 
ПЕРЕЛЕТОК — остаточный слой мерзлых грунтов, который в от-
дельные годы сохраняется до начала нового сезонного промер-
зания. 
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7ЕРЕМЕЖА10ЩПЕСЯ ПСТОЧИПКП — псточппкп, врсмопамц дей-
'.гвтющпе, врсмепамп пересыхающие о протпвоположпость постоян-
лъш псточгшкам. Средп П. п. могут быть выдолопы: ссзоппыо, вре. 
»шшше, рптипчсскпе п спфошшо. 
ПЕРЕНАСЫЩЕННЫЕ ВОДОП ПОРОДЫ — рыхлио горшло по-
роды, содеримпцте воду в колтсство, прсвыщогощсм пх полпую 
плагосмкость. В таютх случаях мсль-озсрппстыо породи приобре-
тают свойства тскучсстп (плывупы, грязсвыо потоки). 

ЕРЕРЛБ0Т1СА БЕРЕГА — пзмспсппя опсртаиия в плапо п про-
филе берега подоена пли водотока под влиянием воздействия воды, 
особеппо о связи с создапием водохрапилшц. 
ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА — вода, паходящался в жидком 
состояипп при температуре пгоке 0° С. В реках вода обычно пере-
охлаящаетсп до нескольких сотых долей градуса. 
ПЕРЕУПЛОТНЕННОЕ СОСТОЯНПЕ ГОРНЫХ ПОРОД - такое со-
врсиеппос состояпио горных пород, при котором естественная их 
порнстость меньше, чем должна быть прп су»шарном воздействпл 
соареиснпои внешней пагр5'зкп п впутрепппх связей; порода ыед-
ленно разбухает. 
ПЕРНОД ПОЛУРАСПАДА — время, в течеппе которого наличное 
количество радпоактпвного вещества распадается наполовину. Для 
различных радноа1Стпвных элементов П. о. колеблется в шпрокнх 
пределах, но, так жо как п скорость распада, постоянен п харак-
терен для кападого пэ пнх (радий имеет П. п. 1590 лет, радон — 
всего 3,82 дня п т. п.). 
ПЕРМПМЕТР — прпбор для определения пронщаемостп горных 
пород в кернах при разных давлениях пли различном вакууме. 
ПЕС*1АПАЯ ФРАКЦИЯ — фракция рыхлой породы крупностью 
от 0,05 до 2 мм. 
ПЕТЛЯ ГПСГЕРЕЗПСА — петлеобразная фигура, образуемая не-
совпадеппем прямой и обратной ветвей графиков зависимости 
деформации от пагрузхш. 
ПИКНОМЕТР — градуированный сосуд в впдс колбы. Используется 
прп определепип удельного веса грунтов. 
ГШРОГЕНПЧЕШШЕ ЭЛЕМЕНТЫ — по В. П. Вернадскому, химп-
псскпв элементы, связанные с магмой п но входящие в основное 
водное равновесие (не образующие водных мппералов) К Н.э. отно-
сятся: 8с, V, 2г, NЬ, Пи, ПЬ, Рй, Ьа, Се, Рг, N(1, Рш, 8ш, Ей, 
Сй, ТЬ, Ву, Но, Ег, Тп, УЬ, Ьи, Ш, Та, Не. 1г, Р1, Ас, ТЬ, Ра. 
Средп этих элементов имеются п такие, которые принимают уча-
стив в водных растворах (например, 8с, Р1 п др.) и обнаружи-
ваются в почвах и растениях. 
ППТАНПЕ ВОДОНОСПОГО ГОРИЗОНТА — поступление в водо-
носную породу воды любого генетического тнпа (атмосферной или 
поверхностной, штграцнонноГг, освобожденной, глубинной 

ПЛАВАЮЩИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ (пресноводные л и н з ы ) -
по А. И. Дзепс-Лптовскому, пресные подземные воды, обычно зале-
гающие в песках на морских косах п пересыпях, ложем которых 
слуи^ат солепыо воды, находящиеся в тех же породах 
ПЛАСТ НЕОГРАНПЧЕНПЫП — пласт, в котором водозаборные 
сооружения настолько удалены от границ пл -1та, что влиянием 
этих границ можно пренебречь. 



Пласт полуограпичепний 

ПЛАСТ ПОЛУОГРАПиЧЕПИЫЙ — пласт, в котором водозабор-
пые сооружения находятся вблпзп какой-лпбо одной границы пла* 
ста а другие границы удалопы па зпачптельныв расстояния п могут 
пе учитываться. 
ПЛАСТ-ПОЛОСА — пласт, О котором па водозаборные сооружения 
о к а з ы в а ю т влияние две параллельные границы пласта. Влиянием 
двух остальных границ н связи с пх значительным расстоянием 
от сооружения можно пренебречь. 
ПЛАСТ11ЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ — нзмсненпо формы горной 
породы без разрыва сплошности под воздействием внешней силы; 
причем после устранения этой сплы порода сохраняет полученную 
форму. П. д. горных пород зависит от влажности, давления п тем-
пературы. Д л я скальных пород П. д. от влажности по зависит п мо-
жет наступать прп давлении 10—20 Т/см^ п более. Наиболее пла-
стичными являются глины п каменная соль, П. д. в глинистых 
породах происходит лишь прп определенном соде])жаш1П воды, 
причем воздействующая сила может быть небольшой, 
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПОЛЗНИ — по Ф. П. Саварепскому, оползни, 
происходящие в результате нарушения равновесия склона вслед-
ствие размягчения глинистой породы в основаппп. (См. Оползень), 
Термпп пзлшшшп. 
ПЛАСТИЧНОСТЬ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД — способность глинистых 
пород изменять свою форму (дефорлшроваться) под действием внеш-
них спл без разрыва сплошпостп п сохранять полученную новую 
форму после прекращения действия внешних спл. 

Пластпчпыо свойства глинистых пород зависят от влажности 
породы, стенепп дисперсностп, минерального состава, концентра-
цпд норового раствора, состава обменных катионов п пр. Пластич-
ность гллпистых пород характеризуется так пазьшаевшмп преде-
лаАш пластптаостп. 

В ппженерно-геологпческоп практике пользуются показателями 
верхнего и нижнего пределов пластичности. Верхним пределом 
пластичности (предел текучести) называется влажность, прп кото-
рой грунт переходит из пластичного в текучее состояние, нижппм 
пределом (предел раскатывания) — вла5кпость, прп которой гр1т1т 
переходит па пластичного в твердое состояние. Разность между 
верхним п пижштм пределами пластггшостп называют числом пла-
стичности. По числу пластххчпостп (согласно строительным нормам 
п правилам, 1954 г.) грунты разделяются на следующие группы, 

„ Число 
Группа грунтов пластичпостп 

Глтгы > 1 7 
Суглннкп 17—7 
Супссп 7—0 
Пески О 

ПЛАСТОВАЯ ВОДОНАПОРНАЯ СИСТЕМА - гидравлическая си-
стема бассейна панорпых вод. В П. в. с. (в бассейне напорных вод) 
следует различать область питания, в которой накапливаются 
запасы воды, область стока, т. е. ту область, где напорная вода 
вытекает па поверхность земли в виде источников пли смешивается 
с обычной грунтовой водой, п область напора» т. е. путь неремеще-
пия воды в водоносных породах. 
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ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕППЕ — в пефтяпой гидрогеологпп даплешю 
под которш! находятся жпдкость п газ в пефтяпой залояш. Н а ч а л ь -
ное П. д. зависит от глубгаш залегания залеяш п обычпо близко 
к гидростатическому давлеппю. По мсро расхода пластовой эпср-
пга П. д. сшккается. Для поддержания П.д. проводится закоптур-
пое заводнение в залежах, работающих па водонапорных рсяохмах 
пли нагнетается газ в газовую шапк-у залежей, работающих па ро-
жтаю газовой шапкп. 
ПЛАСТОВЫЕ (межпластовые) ВОДЫ — води, паходящиссл^в'пла-
стах горных пород, ограниченных в кровло п подошве водоупор-
пыми породами. В нефтяной гидрогеологии П. в. называются воды, 
залегающие в данном нефтеносном пласте. Опн подразделяются 
па законтурпые, подошвенные и промежуточные. 
ПЛАСТОВЫЕ ТРЕЩПППЫЕ ВОДЫ — подземные воды в сети тре-
щин пород, залегающих в форме пласта. 
ПЛЕПОЧПАЯ (макслмальпая молекулярная) ВЛАГОЕМКОСТЬ— 
свойство горных пород удеряшвать в своих пустотах пленочную 
воду. Веллчина П. в. завнснт от суммарной поверхпостп частиц 
п соответствует максимальному количеству пленочной воды, удер-
живаемой в породе молекулярным притяжением. 
ПЛЕПОЧПАЯ (рыхлосвязанная, осмотически виптаппая) ВОДА — 
по Л. Ф. Лебедеву, вода, покрывающая тонкой пленкой поверх-
постп отдельных частнц, пор, трещин п других пустот в горных 
породах поверх слоя гигроскопической воды. П. в. вместо с гигро-
скопической водой называется молекулярной водой. Находясь под 
влиянием молекулярных сил сцепления мея«ду частицами породи 
п молекулами воды, П. в. перемещается как ишдкость, причем 
движение происходит в паправлешш от более толстых пленок к бо-
лее тошшм. Сила тяя^естп ие оказывает влияния па двиисенио П. в. 
С повышением температуры передспжеиио П. в. усхсоряется. 
ПЛЕРОТПЧЕСКПЕ ВОДЫ — термии, предложенный О. Мейнце-
ром в качестве международного для обозначения всех подземных 
вод в зопо насыщения, термин излишний. 
ПЛОСКПП (дв)'хмерпыи ПОТОК ГРУНТОВЫХ ВОД — см. По-
ток плоский. 
ПЛОСКОРАДПАЛЬПОЕ (осесимметрпчиое) ДВИЖЕНИЕ — дпи-
жение илдкостп или газа в пористой среде, при котором лшшп токов 
в плапо являются радиальними, а в вертикальном сечении парал-
лельны друг другу. Напрпзхер, приток Ячидкостп (воды, пефтл) 
к стволу гидродтгаампческп совершенной сквая^пны в условиях 
бассейна. 
ПЛОСКОСТЬ СДВПГА — плоскость, по которой перемещается 
часть тела, сдвигаемая^ касательными напряжениями. 
ПЛОСКОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ — синоним терйшна «плоскость 
сдвига». 
ПЛОСКОСТЬ СРАВНЕНИЯ (пулевая плоскость сравнения) НАПО-
РОВ — плоскость, от которой отсчитываются напоры. Б гндрогео-
логпн за плоскость сравнения принимают уровень моря либо гори-
зонтально залегающее водоупорное ложе потока. 
ПЛОТИННЫЕ (подпорные, барьерные) ИСТОЧНИКИ — выходы 
подземных вод на поверхность земли вследствие нреплтствия на 
нутп двия^ення воды грунтового потока. Образованно этого препят-
ствня (барьера илп плотины) может быть обусловлено переходом 
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водопоспых пород по простпраппю лз водопропщаемых в водоупор-
дые плп разрьгвпш! тектопическпм парушепиям, когда водопоспыв 
породы соприкасаются с водоупорпымп. 

• ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ — масса води, находящаяся в едпппце ее 
объема. Например в 1 (прп Ь = 4® С) будет 1 т воды. Плотность 
отличается от удельного веса тем, что она имеет размерность веса, 
а удельный вес — величина отвлеченная. 
ПЛОТНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — масса единицы объема (в г/сл1^) 
породы со всеми содержащимися в ее порах жидкостями 
и газами. 
ПЛОТНОСТЬ СНЕГА — отношение веса пробы снега, взятой из 
снежного покрова, к объему (в г/см?). 
ПЛОТНЫЙ ОСТАТОК — то же, что сухой остаток (см.). 
ПЛОЩАДЬ ЖПВОГО СЕЧЕППЯ ПОТОКА — площадь геометри-
ческой фигуры, образованной периметром водного потока прп пере-
сечении его вертикальной плоскостью. 
ПЛЮВИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ — территория, па которой выпадает 
большое количество атмосферных осадков. В П. о. резко выражено 
хплшческое выветривание, сопровождающееся выщелачгшаппем 
продуктов выветривания (например, области современных субтропи-
ков). 
ПЛЫВУН — рыхлые песчапые породы, проявляющие прп опре-
делепных гпдродипаьшческих условиях большую подвижность 
(плывучесть). Различают истинные плывуны (пески, содержащие 
гидрофильные коллоиды) и лояшые (пески, не содержащие коллоид-
ных частиц). Первые переходят в плывунное состояние прп поттоя?-
пых напорных градиентах п имеют устойчивые плывунные свойства, 
вторые переходят в плывунное состояние при значительных напор-
ных градиентах, легко отдают воду, после чего пе проявляют плы-
вунных свойств. При проходке горных выработок (туннелей, шахт-
ных стволов п др.) в плывупах применяют особые меры защиты 
от заплывапия (кессоны, специальные щиты, опускные колодцы, 
забпвнуго крепь, замораживание и т. п.). 
ПОВЕРХНОСТПАЯ РАПА — рапа, прикрывающая донные пловые, 
соляные и прочив отложения минеральных озер. (См. Рапа). 
ПОВЕРХНОСТНОЕ ТРЕНИЕ — трение, развивающееся па поверх-
ности сонрикосновения двух тел, движущихся одно относительпо 
другого. Разрушение берега или соорунгеппя вследствие выноса 
водой породы основания. 
ПОВЕРХНОСТНОЕ ПАТЯЗКЕППЕ — величина, характеризующая 
состояние поверхности жидкости, численно равная работе, к о т ^ а я 
затрачивается при образовании единицы поверхности. Эта работа 
затрачивается на преодоление сил притяжения между частпцалш 
поверхностного слоя при выходе молекулы па поверхность. Б ре-
зультате П. п. жидкость стремится сократить свою поверхность, 
и в тех случаях, когда влияние силы тяжести весьма мало (напри-
мер, прп уменьшении размера канель илп при погружении жидкости 
в другую жидкость той же плотности) жидкость принимает форму 
ш р а (тела с минимальной поверхностью при данном объеме). И. п. 
йбозначается бухсвой сг и измеряется обычно в орг/см^. 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ — все виды природных вод п водных 
объектов во всех их состояниях, иостоянцо илп временно располо-
жешшо па земной поверхпости. 
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ПОВЕРХИОСТЛЫП С Т О К — в е с ь стол ооя, попадающих п ру^до 
рскп повсрхпостшл! путем {(кз просачпвалпя в иочво-груотц). 
япогда его пазывают и ' л о а и и и стоком. Под П. с. часто пошща»^ 
сток половодий и паводков за випотом подзсмоого стопа, опре-
деляемого путем той плп впоп срсзш! па гидрографе; так'ое поплтпв 
отклопяется от фпзтсскои сущности яолсипя п его правнльпсе 
оааивать стоком половодпй п паволкои. 
ПОВЕРХИОСТЬ РАВНЫХ ПЛПОГОВ ( эктшотспцпалшая поверх-
востъ) — пойсрхпость поперечных сечепий потока, пормальпых 
к ляягям тока. Отп повсрхпостп япляются гсомстрппссшхи пестом 
тотек, имеюсап одппаковио в с л т п п ы пьезометрического папооа 
ПОВЕРХНОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ, п л и СМЕЩЕННЯ, ОПОЛЗПЯ»' 
г:омрхЕост1», во которой происходит сисщеппо оползпевой массы 
я которая раадсляст оползпсв)-ю >гассу от пород, оставшихся пспо-
д з я ж Е л м . Помрхпоств скольжспия пмсют различную форму п в ста-
рит 0П0Х1ЯЛХ моя:ст Сыть пссколы:о поверхностей скольжспвя. 
С » . С1»Х|«ГЛк. 
поглощлющип (лрсаа;1и1ыП) КОЛОДЕЦ — горная выработка 

с у р ф . Суровая сквалтапа п др.). слузкащая для отведепия с 
гэгаврхЕссти гемлл поверхностных п атмосферных вод, а таюке капа-
1 гт.1-^луггцт вод в водопроппцаемыо породи как безводные, так 
• пгэллзо влсыяушше водой. Количество води, которое может быть 
с г у г ^ з э черел П. к . в водопрошщаемые породи, называется погло-
^ г ^ к сзособностью колодца; последняя отражается объемом 
аилс^гиемоа води в сдшгану времени ( л ' Л , л/сек). 
•ОГЛОЩЛЮЩИП К'ОМПЛЕКС— по К . к . Гсдропцу, часть почв 
ж сс^оа. способная к обмеппим реакциям (поглощению катиовоп 
»> Г>ст»ора), т. с. содерлсащая ооменныс катионы. Обменные реак-

»иеют р^шлищсс значснпо прн формнровашш раз.чпчных тппоп 

ногггг.штыс воды 
— води морских хин озерных водоемов, 

клсисчлвшси к а д к и п ироцессе их отло;кеш1я п захоропешше но-
гл<>д)11идииа отлоиичшнми в глубоких з а к р ш и х пластах: па длитель-
ИкН» крсмя. 

Гд)лцчд»>г И. 1».: I) сишсиетпчгч-кис (кои1:епи:е), т . е . образо-
«•дгшиисм одноиргмотм с содор'ьащпмп их кадгалдп ЗЕггенети-

!.««», т. I». протиакио ид морских блсссйсоз в раЕге с^срларовав-
штч^м иримицйг'мми п^рпио |и»р1>ли, сл:: дЕ.мг в в бере-
|(|« мирп, 

И. и, м«1М««й>>м» м м'идгимй за-
(|.й11|1ти»П IМ111, 1»ял1и1ны% мклк^^^з^гкгг п ка-

))0|||М« гшипми 11ир.1Д п.чн пх 
|Р(1|мигмгии (|.1«иикмм\) и»«рлд. Мггкиг.ма ^-чм-ита оттЕцается 

ИП*1М1И«1 II. М; 
1101 Г Г П П т г а м К Л П П ' - пллостт?, осрАЗсл^ппвеся 
и >Ч1П|ги11Гв Прсмя, (1 ВЙ»СМ п ггсрскрмткс Бои-е моло-
ДМММ Шрпммм И0|и1\«<»т. (Гм. 
ПОГРППППМЫП ЛГЛ — сйт>нг.м термина <гс1:опасмый 
НОДИКШЕППЫС ПОДЫ — кашыяяргше кодм, удгржпвасмые 
и цорп», 1ре»ишах п л р у и ч пустотах пород каттлляртгымл свламв 
п П(» им1'^)тп*>свлзис |р>111опымп подлмп. (См. есси). 
НОДВОДНЫЛ (С)60КВПП1.!1ЫП) 11СТ0ЧИПК — выход подзсмвых 
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иа дис НЛП о бортах подпема или подотока. Подводпый псточппк 
пТпио моря пазиоаотся суО'марпппнм псточппком. 
ПОДЗЕМНАЯ ГИДРЛПЛПКЛ (подземная гадродипавгпка) — отрас-
л е в о е папраплеппе паукп о дппжеппп поди, псфтп п газа в пластах, 
с л о ж е п ш л х порпстшш птрещпповатымп породами. (См. Гидравлика). 
ПОДЗЕМПЛЯ НАЛЕДЬ — по И. II. Толстпхппу, лппза льда, поз-
хппдаая в пределах доятсльпого слоя (см.) п результате промерзаппя 
подопоспой породи. 
ПОДЗЕйШОЕ ИПТАППЕ РЕК — поступлспис подземпых под в по-
верхпостпио водотокп и водоемы. Происходят главным образом за 
спот стока грунтовых вод п п мспьптсй мсро за счет более глубоких 
(прспмуществедпо папорпых) подземпых вод. 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ — воды, находящиеся в толщах горпых пород 
земпои коры во всех фпзпческпх состояниях. 
ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗЫ — газы в порах, трещинах п друтпх пустотах 
горных пород. По В. П. Вернадскому, подземные газы вместо с па-
рамп воды образуют подземные атмосферы. Количество Со п N2 
уменьшается с углублением в земную кору. Возможно увелнченпе 
с глубиной .СН4 (углеводородов). 
ПОДЗЕМНЫЕ ЛЬДЫ (пскопаемые льды, камепиьтй лед) — льды, 
п а х о д я п щ е с я ниже земной поверхностп меясду пластами плп в пу-
стотах горных пород. По времени существования П. л. могут быть: 
1) сезоппылш п 2) многолетними. По месту нахождения п ]^оис-
хождепню льды делятся на три группы: а) сплошные льды, образо-
вавшиеся па поверхности земли п потом запссеппые плп засыпан-
ные горпшш породамп; б) пптерстпцпальпые льды, происшедшие 
от замерзаппя подземных под в пустотах горпых пород; в) пещер-
пыо льды разного пропсхожденпя. (См. Ископаемый лед). 
ПОДЗЕМНЫЕ РЕКИ (водотокп) — водото1Ш со свободным тече-
нием, расположенные в трещиноватых горпых породах, пещерах 
п других подземпых пустотах, главным образом в областях развп-
тпя карста. 
ПОДЗЕМНЫЙ БАССЕЙН ПРИРОДНЫХ ВОД — геологическая 
стру1«тура, охватывающая комплекс водоносных пород (водоносный 
комплекс), связанных между собой гпдраплпчес1ш, с ясно выражеп-
пылга областью питания п областью разгрузки. (См. Бассейн). 
ПОДЗЕМНЫЙ ПОТОК — подземные воды, непрерывно перемеща-
ющиеся в водоносном пласте 
ПОДЗЕМНЫЙ СТОК — перемещеппо подзелшых вод под действием 
гидравлического напора плп силы тяжестп, пропсходящее в процессе 
круговорота влаги в природе. П. с. количественно характеризуется 
теьш же велнчппамя, что п поверхпостпый сток: расходом, модулем, 
объемом п т. п, 
ПОДМЕРЗЛОТНЫЕ ВОДЫ — по И. И. Толстпхппу, подземные 
воды области распрострапепия вечной мерзлоты, валегаюпще под 
мерзлой толщей пород. Обычно П. в. напорные, обладают различной 
минерализацией и составом. Они бывают пресные, минеральные, 
соленые, рассолы. Температура пх колеблется от —3 до 
и более. Но условиям залеганпя различают П. в. аллювиальных, 
пролювиальиых п т. п. отложений, пластовые, пластово-трещпппые 
складчатых областей, трещиппо-карстовые, трещшшо-лшльпые. 
Условия водообмена (режим) П. в. связапы с процессом развития 
многолетней мерзлоты. Через межмерзлотпые п мерзлотные воды 
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(подрусловые, подозерпые, тектоптеских трсщиц п др.) сквозпых 
талпков пропсходпт как оспоппое пптаппе П. п. за спст поверхпост-
пих вод п атмосферных осадков, так п разгрузка подмерзлотпых 
ВОДОПОС1ШХ горпзоптов. 

Большппство пстошпков П. в. фупкцпопппуют круглый год 
и образуют в зпмпес время ключспыо паледн. Дсбпты истопопкоп 
П. в. краппе разпооСразпи. Подморзлотиио води пмсют сущсстпеп-
пое зпачсггас в пародпом хозяйство СССР. Опп шпроко пополь-
зуются для водоспаб/ксния городов (Якутск, Чита п др.), для пы-
варкп солп (Усть-Кутскпй соловареооип зпаод), для лсчсбпих це-
лей (курорт Дарас>т1 п др.). 
ПОДМОРЕННЫЕ ВОДЫ — води, паходящпсся плп двпжущпссл 
в водопроппцасмых породах, залегающих под мороппихщ отложе-
ппямп. 
ПОДОЗЕРПЫЕ ВОДЫ — по Л. И. Дзепс-Лптовскому, воды, аале-
гающпо обиппо в кореппих породах по отпошеппю к озерпым осад-
кам. Л. в. могут быть разлпчпого состава п мппералпзадпп, в кореп-
пих породах обычно пресные. 
ПОДОЗЕРПЫЕ ВОДОПОСПЫЕ ТАЛПКП — по П. П. Толстпхппу, 
водопоспыо породи под дном озер в области развитая мерзлой гео-
зопи. 
ПОДОШВЕППЫЕ ВОДЫ — воды, залегающпо в пефтспоспом 
пласте пепосредствеппо под нефтью п по отделспдые от нее водопе-
прошщас)<шмп породами. П. в. шпроко распространены в структу-
рах с иалылш угла»ш падештя пластов и в пластах с большой мощ-
ностью коллекторов, в которых пефть занимает лшнь верхнюю 
часть пласта. 
ПОДПОР ПОДЗЕМНЫХ ВОД — повышепие уровня воды, сопрово-
ждаемое р1епьшст1ем скорости тепеппя и уклонов в некотором сече-
ппп плп па некотором з^астке потока в результате повышения уровня 
па границе потока (например, при устройство водохранилища). 
ПОДиОРПАЯ СТЕП1и\. — пскусствеппое соорулсеппе, предназна-
чсппоо для поддержаппя земляного откоса плп склона, с крутвз-
пой, не обеспечивающей его устойчивости в естественном состоянии. 
ПОДПОРНЫЕ (барьерпые) ПСТОЧНПКП — См. Плотинние источ-
ники. 
ПОДРУСЛОВЫЕ ВОДЫ ~ воды, содержащиеся в толще аллювиаль-
ных пли ь'ореппых отлож'ешш, слагающих русло решг; к пим от-
носятся воды как заполняющие вынолпенныо аллювием углубле-
ния в подстилающих к'ореппих породах, тахс и текущие в виде под-
руслового потока в аллювиальных и корешшх породах. 
110ДСЕЧКЛ СКЛОНА — разрушение ппясней части склона, спо-
собствующее устойчивости располо/1;еппоц выше части. Термин из-
лишний. 
ПОДСОЛЕВЫЕ ВОДЫ — воды, залегающие в горных породах под 
соляной залежью. По генезису они могут представлять собой древ-
ние маточные рассолы, погребепиыв под солью во время ее осадки. 
Прп известных геологпчсс1а1х условиях П. в. могут образоваться 
и за счет падсолевых и боковых вод. Иакопец, П. в. могут быть 
не связаны с водами соляного купола пли пластовой соляной за-
лежи, а область питания их может находиться за пределами соляного 
месторождения. В ряде случаев П. в. поднимаются по трещинам 
в соляной залежи или по ее бокам. 
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ПОДТОПЛЕППЕ — пеблагопрпятпыо последствия, вызваппыо подъ-
емом в прпбрежиой зопо уровня грунтовых вод вследствие подпора 
поди во вре.мя паводка плп устройства водохранилища. 
ПОДУШКА ГЛППЯПАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ — слой глины плп це-
мепта, 51{ладиваемый в подошво ф>т1дамспта для обеспечеппя воз-
мояаго равномерного распределеппя давления па оспованпе. 
ПОИСКОВАЯ СТАДИЯ ГИДРОГЕОЛОГПЧЕСКПХ ПССЛЕДОВА-
ПИП ПОДЗЕМПЫХ ВОД ДЛЯ ЦЕЛЕН ВОДОСПАБЗКЕЫНЯ-
выявление п предварительное пзучеппе перспективных площадей 
(участков) с наличием подземных вод, которые могут служить псточ-
пиком централизованного водоспабжеття. В резулт>тато поисковых 
исследований проводится ра1шнировапи0 территории с выделением 
перслективпых площадей (}"1астков) для постановки на них разве-
дочных работ. 
ПОИСКОВЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ (крите-
рии) — гидрогеологические признаки, па оспованип которых уста-
навливается гепетпческая связь подземаых вод с тем или иным по-
лезным ископаемым. Основными П. г. п. являются так называемые 
водные ореолы, т. о. локальные участки подземных вод отдельных 
водоносных горизонтов (плп комплексов) с повывзепным (против 
фонового — нормального для данного тппа горных пород) содержа-
нием тех плп иных химических элементов — металлов, газов (на-
пример, меди, цинка, свинца, урана, радона и т. п.), связанным 
с геоструктурнымп п Гидрогеологическими условиялш данной терри-
тории. 
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОД-
НЫХ ВОД — показатели, определяющие особенности ьшнерализа-
ции природных вод п салш в свою очередь обусловлпваелше пх хи-
мическим составом. К ним относятся рН и огшслительно-восстано-
вительпыц потенциал. 
ПОКАЗАТЕЛЬ АГРЕГИРОВАПИЯ ПОРОДЫ ПРИ ВЫСЫХА-
НИИ — показатель, характеризующий влияние высушивания па 
гранулометрический состав. Численно равен пли больше 1. Осо-
бенно высокими значениями этого показателя характеризуются 
глипистые породы с большим содержанием коллоидов, необратимо 
свертывающихся при высушиванпи, т. е. породы, которые в ходе 
дпагепеза и эпигенеза не подвергались высзгшивапшо. 
Определяется по выражеипю 

АТцю 
М{1с 

где Л/а,(. — содер;каппе глинистых частиц в образце породы при ее 
естоствениой влажности; 

М^с — то же, в высушенном образце той же породы. 
ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛЛОИДНОЙ АКТИВНОСТИ ГРУНТА — пока-
затель, определяемый по формуле 

Мр 
лТГ' 

где Мс — содержание глинистой фракции грунта, %; 
Мр — яисло пластичности, %. 
И Заказ 355 
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По этому помзателю глшшстыо породы ыоишо подразделить (цо 
Скеиптону, Англия) па три группы: А 'р> 1,25 — высокой актив-
ности (преобладает моотморпллоплт); 0,75 < /Гр < 1,25— срсдпей 
актпвпостдп А'р < 0,75 — ппзкой актпвиости (преобладает каолв-
шгг). 
ПОКАЗАТЕЛЬ КОПСПСТЕНЦПП ГРУНТА — показатель, хпра,^. 
теризующпй сстсствеппзто копспстепцпю гр>т1та. Оиррдслястся 
по формуле 

Мр ' 

гдо \У — естественная влажность; 
\Ур — влажность прп пнншем пределе пластнчностп; 
Мр — чпглп пластпппостп. 

При ^ 1,2 ДУр гр)Т1Т находится в твердой копспстепцип, при 
> 1.21Гр— в пластпчпом состояшш. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПГОТОЧПОСТП — по П. М. Победопосцеву, колв-
чество атмосферных осадков, профильтровавшихся через единицу 
площади распрострапепия рассматриваемой формации пород за 
время (О пахождепия в условиях суши и в условиях естествевпоц 
промывки (фильтрации) атмосферными осадками. 

Количественный показатель проточпостп определяется из выра-
жепия Я = ЛКИ^ 
где |1 — коэффициент ипфильтрацнп (впитывания) атмос^'Рриых 

осадков; _ 
Л — годовое количество атмосферных осадков, выпадающих 

па площади распространения фильтрации; 
К — коэффициент фильтрации коьтлекса пород данпой фор-

мации; 
I — гидравлический уклоп (градиент папора) подземного 

потока; 
пполол;кнтолы1ость ипфильтрацин (в сутках). 

ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗМОКАППЯ ГРУНТА — время в ьшпутах, в те-
чепие которого цилиндр (2,5 см высотой п 2,5 см. диаметром), сфор-
мироваппый из грунта в твердом пластичном состоянии п просушен-
ный в пета при 105® С, будучи облит водой, распадается п провали-
вается через кольцевую подставку, па которой оп леяшт. 
ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕПП СЖАТИЯ ГРУПТА — показатель, ха-
ра1,'терпзующпй уменьшение объема породы по отношению к началь-
ному объему. Определяется по формуле 

гдо Е/—коэффициент пористости грунта при верхнем пределе 
пластичности; 

г — то же, прп естествеппой влажности и структуре. 
ПОКАЗАТЕЛЬ УПЛОТПЕППОСТП ПОРОДЫ — отношение раз-
постп коэффициентов пористости естествеппого л минпмальпого 
к разности макспмального п ьганимального коэффициентов пори-
стости. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ФПЗПКО-ХПМПЧЕСКОП ЧУВСТВПТЕЛЬПОСТП 
ГЛПППСТЫХ ГРУНТОВ — показатель, характерпзующпп влпяппе 
ьгапсралпзацпп воды па гпдрофпльпость. В пзвсстпоп мере может 
указшать па мпперальпый состав топкпх фракций п прпсутствпе 
в групто водорастворимых солой. Чпслоппо равен плп больше 1. 
Папбольшимп зпачеппямп этого показателя характеризуются монт-
морпллопптовыс, пезасолсппые п некарбопатпыс глпны. Опре-
деляется показатель по формуле 

Мнр 
К 

где Мнр " пластпппость грунта, определеппая в дйстпллпровай' 
поп воде; 

М^р — то же, в 0,1 N раствора хлористого патрия или хло-
ристого кальция. 

ПОЛЕВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ — наборы аппаратуры, материалов, 
посуды п реактивов для выполиеппя различных исследовапиив поле-
вых геологических, гпдрогеологпчес1шх п ппженерпо-геологпческих 
партиях. Иапбольшео количество типов П. л. скопструировапо 
п изготовляется промьпплеипостыо для выполиеппя гидрохимиче-
ских анализов и ппжеперпо-геологпческих исследовании грунтов. 

П о л е в ы е г п д р о х и м п ч е с к п в л а б о р а т о р и и 
1. ПЛАВ — полевая лаборатория для производства общего 

химического анализа воды (см.) на базе геологической партии пли 
отряда. 

2. МЛАВ — полевая лаборатория для производства общего 
хившческого анализа пресных вод в геологических маршрутах не-
посредственно у водоисточников. Благодаря упрощеппым (и соот-
ветствепно несколько менее точным) методам, которые применяются 
для анализа, лаборатория отличается небольшими габаритами 
и весом (основной ф ^ л я р весит около 3 кг). 

3. ПГЛ-РС-3 — походная лаборатория для гидрохимпчссюхх 
поисков рудных месторождений.. Позволяет определять в водах 
сумму тяжелых металлов (2п Си 4- РЬ) п Мо. 

4. ГХЛ-1 — полевая лаборатория для гидрохимических поисков 
рудных месторождений. Используется для производства анализов 
воды па базах геологических партий. Позволяет определять в водах 
рН, 8 0 | - , СН, 2П, Мо, РЬ, АР, НЁ; п получать сухие остатки воды 
для спектрального анализа. 

5. ПЛГ-1 — полевая лаборатория для определения урана в при-
родных водах. 

6. ПИВ — полевая лаборатория для анализа нефтяных вод. 
Позволяет определять Вг~, В и нафтеновые кислоты. 

7. ЛПГ-1 — передвизкиая гидрохимическая лаборатория. Раз-
мещена в фургопе-автоприцепе. Площадь лаб(И)аторип около 10 л®. 
Имеет автономное электро-, газо- и водоснашкение! Оборудована 
приборами и реактивами, позволяющими выполнять химический 
анализ воды любой сложности и деятельности. . , , 

П о л е в ы е и н ж е н е р п о - г е о л о г и ч е с к и е ' 
л а б о р а т о р п п -

1. Полевая лаборатория систешл И. М. Литвинова (тип 9). 
Предназначена для нсспсдовапия строительных свойств песчапо-

И* 
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глпнястах г р а т о в непосредствсдпо в половых условиях. Состоит 
П1 двух частей: осповпого комплекта п компрсссноггаон части, 

ГТрш'юрм полевой лаСораторип позволяют проводить слсдующпе 
операции: отбирать мополнти испар}тпспя11Й стр>п;тури п сстествен-
пой влажпостп (объемом 50 с.ч') с последующим определсппсм 
осяовгшх фпзпчсских _ компрессиоппых, проспдочшдх, сдвиговых 
11 флльтрацпоппих свойств. 

2. ц1П1ИС-1 — полевая лаоораторпя для изьгскательс1{пх пц-
;г;еперпо-геологпческпх партий. Позволяет определять оспошшо 
фпзтсс1а1с свойства песпапо-глииистых грунтов, грапуломотрто-
ский состав, коэффициеит фильтрации п угол сстсствепиого откоса 
песков, содержаиие и груптах карбонатов (капсствеапая проба) 
п степень агрссспвпостп воды как среды для бетопа. 

3. П11ПИС-2 — полевая лаборатория для стройучастков п мс-
ханизированиих колопп. Позволяет определять осповпыо физпчс-
скпс свойства, гранулометрический состав песков п содержаппв 
о груптах ьорГюиатов (качествеппая проба). 

4. ЛИГИ- — полевая лаборатория ВСЕГИПГЕО и ЦКБ МГ 
СССР. Прсдиазпачена для массового определепия основных физиче-
ских свойств II грапулометрпческого состава посчапо-глиипстих 
гру1гтов ненарушенной п пар^чпенной структур при гидрогеологи-
ческих п пшкенерпо-гсологкчес1Шх изысканиях. Набор приборов 
лз1юрэторпп позволяет определять некоторые основные физические 
показатели свойств гряггов (влаиспость, объемный вес, пластич-
аость) песколькимл методами, что приводит к более рацпопальному 
псп»>лизоват1ю отдельных методов. Полный комплект оборудова-
Ш1Я лаборатория размещается в шести футлярах общим весом 150 кг. 
ПОЛЕЗП.VП ИЛГРУЗКЛ — пзгр5'зка сооружепия, связанная с вы-
полнеппем им своего назначения. 
ПОЛЕСЬЯ — плоские сильно заболоченные равнины, в которых 
сг1оповые п сосноио-оловыо леса на песках чередуются с болотами, 
поймает рек п озерами. К повышенньо! элементам рельефа — скло-
нам ц вершинам песчашлх бзтров п дюн — в этих ландшафтах 
прп>'рочспи «лтлайниковые боры», т. с. разреженные сосновые леса 
с падночвеппыл! покровом из лишаГишков. 

Типоморфными элементами для грунтовых вод полесий являются 
водородный поп, пнтенспвно мигрирующее железо и гумусовые 
вещества. Типичными полесьями являются Припятьская пизмеп-
пость. Мещерская низменность п др. 
ПОЛЗУЧЕСТЬ ГРУПТЛ — способность горпых пород к замедлен-
пы1$ п непрерывным деформациям прп длительном действии внешней 
пагр>-зкп. Эти деформации могут быть обратимыми (упругими) 
п необратимымп (остаточными). Первые 1гиогда обозначают терми-
ном «крип», вторые — «течение грунта». 
ПОЛНАЯ ПЛАГОЕМКОСТЬ ПОРОДЫ — суммарное содержаипо 
вод всех видов в породе при заполнении всех пустот. П. в. можно 
выразить по отпошенню к весу абсолютно сухой породы п к объему 
мнперальпых частиц (скелета). По отношению к объему пор П. в. п. 
всегда равпа 1 . Велпчлна полной влагоемкости прп е с т е с т в е н н о й 
пористости, выраженная по отношепню к весу абсолютно сухой 
породы, называется полной влажностью породы, или весовой пори-
стостью, п обозначается через IV. Для глинистых грунтов следует 
различать: 1) полн.\'ю влагоемкость при дайной пористости п 2) пол-
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пую влагосмкость при свободном пабухаппи породы. Длп пераз-
б у х а ю щ п х пород попятпс полпо!! влагоомкостп совпадаете поиятпем 
полпо!! влаишостп, или весопо1'1 порпстостп. 
ПОЛОВОДЬЕ — фаза водного рсжнига рекп, характеризующаяся 
1гаибольшс11 в году водоносностью, высоким п длительным подъемом 
уровня, обычно сопрово/кдаемылг выходом воды пз русла па пойму. 
Вызывается главным псточннком питания рекп (па равштпых ре-

— спсготаяпием, па высокогорных — таяппем снегов п ледип-
коп, в муссонных и тропических зопах — выпадением лстипх дож-
дей п т. п.), для рек одной к'лплгатнчсскоп зоны ежегодно 
повторяется в однп н тот же сезон с разлтптоп пптепсиппостыо п нро-
должптельпостыо. 
П0Л05КПТЕЛЫГ0 ТЕЛШЕРАТУРПЫП ТАЛИК — см. Та.тк. 
ПОЛУКОРПЕВЫЕ ОЗЕРА — по Л. II. Дзепс-Литопскому, мине-
ральные озера, содержащие на дне не сплошпые залежп солей, 
а единичные кристаллы н друзы их, заключенные в донных пловых 
отложешшх. 
ПОЛУПАПОРПЫЕ (еубартезнапсгаге) ВОДЫ — по Ф. П. Саварен-
скому, воды, пе обладающие постояншлм, определенным по пло-
щадп напором, который может меняться па корот]Шх расстояниях. 
(Синонимы — «груптово-напорпыо воды», «местно-нанорные воды»). 
ПОЛУПОДВЕШЕиПЫЕ ВОДЫ — по о . АГейш^еру, подзешгые воды, 
если они пмеют напор больгапй, чем подземные воды нижележащих 
водоносных горнзоптов, от которых оип отделены пепронпцаемой 
породо!!. Термпп пзлпшний. 
П О Л У П Р О М Е Р З А Ю Щ П Е ВОДЫ — по П . И . Толстпхипу, падмерз-
лотпые воды, заключенные в деятельном слое п многолетнем над-
мерзлотном талпке. В связи с этпм верхняя часть ежегодно промер-
зает, а нижняя пе замерзает. 
ПОЛУРАППЫЕ ОЗЕРА — но А. П. Дзенс-Литовскому, мнпераль-
ные озера, пересыхающие более чем наполовину, но сохраняющие 
часть поверхностной рапы в течение всего года. 
П0ЛУСКАЛЫ1ЫЕ ПОРОДЫ (гр>11ты) — породы, у которых 
имеются упругие кристаллизацпопные нлн аморфные связи п пла-
стичные коллоидные связи. До известного предела сжатия, пока 
не разр^тнены упругие связи, П. п. деформируются пропорцио-
нально нагрузкам п обратно. Выше этого предела деформация про-
псходпт как у рыхлых пород. К полускальпым породам относятся: 
мергели, опокн, глинпстые сланцы, аргнллнты п др. 
ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ — участки земли, па которых прпменяется 
удобрительное орошение сельскохозяйственных растений сточной 
фекально-хозяйственной водой—городской каналпзащш, приводя-
щее к очистке п обезврежвванню этой воды. 
ПОЛЯ ФПЛЬТРАЦПИ — участ1Ш землл для очнсткп сточных вод 
фильтрацией через верхние слои почвы. 
ПОРОВО-КАРСТОВЫЕ, ИЛП КАРСТОВО-ПОРОВЫЕ, ВОДЫ— 
природные подземные воды, паходяшдхеся п перемещаюпцгеся 
по порам л карстовым пустотам горных пород, сообщающихся между 
собой. 
ПОРОВО-ТРЕЩПППЫЕ П ТРЕЩПИИО-ПОРОВЫЕ ВОДЫ — нри-
)0дпые подземные воды, находящиеся п перемещающиеся по по-
)ам п по трещинам пористых пород. 
ЮРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление порово1г воды в породе. 
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ПОРОВЫЕ ВОДЫ — прпродпио подземпыо воды, находящиеся 
п перемещаюпщсся по порам горных пород осадочных п пзвсржоа-
1ШХ, рыхлых, связных п скальных. Главпро разпптио П. о. цмеют 
в рыхлых пссцемептпрооаппых осадочных породах (песках). 
ПОРИСТОСТЬ — общий объем всех пз'стот п горной породе. Колц-
чественно порнстость обычно вырагкают процентным отпошоппсм 
объома пустот (Кп) к общему обгому грунта (V). 

Порнстость грунта может характеризоваться также отпошеппем 
объема пустот (Кд) к объему твердой фазы (Г,); ота величина назц-
взется коэффициентом пористости, плп приведепно!! пористостью, 
п выражается обычно в долях единицы. Велпчлна пористости может 
Сыть выражена и по весу (весовая пористость), как отпошсиио веса 
воды (Сев), полностью занолияющей поры груита, к весу абсолютно 
сухого гр>1гга ((?»). 

По происхои^дению различают: первичную П., возникающую 
врп образовании данной породы (пустоты между частицами, слага-
ющюш породу, пустоты в лавах п др.), л вторичную П. (пустоты, 
образующиеся в сформировавшихся породах в результате последу-
ющих процессов — поры растворешш, трещины п пустоты, возни-
кающие при кристаллизации, сокращенни объема, вьшетриванпи 
п т. п.). 

По размеру выделяют три группы пор: 1) сверхканплляриыо 
( > 0 , 5 мм)', 2) капиллярные (0,5—0,0002 .чл); 3) субкапиллярные 
(<0 ,0002 ЛА). Различают ттокв П. общую (абсолютную, физиче-
ск)*»), т. е. общий объем всех пор независимо от пх формы, вели-
чины и взаимного расположения, п эффективную (динамическую) — 
объем тех пор, через которые пропсходит движение жидкости, выра-
;каемос отношением объема пор, по запятых связанной с породой 
водой, к общему объему горной породы. (Абсолютно излишний сино-
пим <норозпость>). 
ПОРИСТОСТЬ АКТИВНАЯ — объем пор, взаимосоедипенных друг 
с другом. 
ПОСТЕЛЬ ПЛАСТА, ЗАЛЕЖП — пзлшппий синоним терьшна 
«иод ошв а пласта, залежи*. 
ПОСТОЯППАП /ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ — см. Жесткость воды. 
ПОСТОПППАЯ ПАГРУ31ъА — нагрузка, пе изменяющая своей 
величины во времени. 
ПОСТОЯППЫП УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД—уровень, поло-
жение которого остается неизменным во времени. Постоянство 
уровня обусловливается обычно глубоким залеганием водоносных 
пород. 
ПОТЕРЯ НАПОРА — ^иеньшеипе величипы папора по панравле-
пию течения папорпого потока подземных вод. п . п. происходит 
вследствие сопротивления фильтрующих пород п вязкости воды. 
П. п. имеет размерность длшш п измеряется разностью напоров 
в разных сечениях потока в панравлепии, перпендикулярном его 
донженпю. 
ПОТОК ПЛОСКПП (двухмерный) — движение жидкости, прп кото-
ром все ее частпцы перемещаются в плоскостях, параллельных 
некоторой неподвижной плоскости, причем характер движения ча-
стиц воды, прппадле/капцгх прямой, перпендикулярной этой пло-
скости, одпиаковый. Различают поток плоский в разрезе и поток 
плоскнй в плане. 
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ЛОТОК ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ (трсхмерпый) — двшкеште жпдко-
стп, при котором все характерлстпкп потока (напоры, скорость 
п пр.) записях от трех координат. Плоскость, п которой эти харак-
теристпкп были бы одпяаковьгмп, ве существует. 
ПОЧВЕННЫЕ ВОДЫ — подзсмпые воды, находящиеся п почвен-
ном слое. 
ПОЧВЕННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ — термометры разной длппы для 
п о с т о я н н о г о паблюдеппя за тсмперат^фой почвы па разных глубинах. 
ПОЧВЕННЫП ГПГРОГРАФ — прибор для определения отпоси-
т б л ь п о й влажности почвенного воздуха. 
ПОЧВЕННЫЙ РАСТВОР — жидкая часть почвы, состоящая пз 
воды с различными раствореппылш в пей веществами. П. р. — основ-
ной источник питания, усваиваемый растениями. Одновременно 
с ностуилеппем в растенпя пз П. р. элементов питания в пего пере-
ходят новые количества этпх элементов из почвенного поглощающего 
комплекса. 
ПОЯС ВЫЩЕЛАЧНВАПНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — поверхностные 
лптологпчес1ШО толщн земной коры, в которых скапливаются п пере-
мещаются подземные воды до границы их базпса стока. 
ПОЯС ДПФФЕРЕНЦИАЦПП Н ФОРМПРОВАНПЯ ТИПОВ ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД — глубинные лптологпческпе толпщ депрессии, 
в которых сосредоточены подземные воды шгя?в их базпса стока. 
ПОЯС КОЛЕБАППП ВОДНОГО ЗЕРКАЛА, плп пояс фрсатпче-
ских колебали!! — по О. Мейпдеру, часть земной коры, ограничен-
ная высшим п низшим положениями водного зеркала (водной поверх-
ности грунтовых вод) в течение определенного периода временп. 
Терьшн излишний. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ — разведка подземных вод с целью предварптель-
ной приближенной оценки запасов подзелшых вод на перспективных 
площадях (участках), установленных в процессе поисковых псследо-
вахшй, и выбора наиболее благоприятных площадей (участков) 
для постановки на них детальной разведки подземных вод. 
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (сг̂ )— наибольшее папряжеппе, до которого 
сохраняется линейная зависимость, т. о. прямая пропорциопаль-
ность между паиряжепияъш и деформациями. 
ПРЕДЕЛ ПРОЧПОСТП ПА РАСТЯЛСЕНИЕ — ьшнпмальное рас-
тягивающее напряжение, вызывающее разрыв материала. 
ПРЕДЕЛ ПРОЧПОСТП ПА СЗКАТИЕ (времеппое сопротивление 
сжатпю) — величина напряжения, вызывающая разрушение образ-
ца при одноосном сжатии. 

П.. п. н. с. определяется по формуле 
Р 

(̂ СЖ [ к Г / с . ч 2 ] , 

где Р—нагрузка , при которой происходит разрушеиие образца 
исиытуемой породы, кг', 

Р— площадь первоначального поперечного сечения образца, ем^, 
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ — см. Пластичность глинистых п9род. 
ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ — напряжение, при котором остаточные 
деформации впервые достигают некоторой малой величины, харак-
теризуемой определенным допуском, устапавлпваеьшм техническими 
условиями (например, 0,001; 0,003; 0,005; 0,03%). . 
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ПРЕДЕЛ УСУШКИ — максимально возможпая велипппа усад];!, 
групта прп висыхаппп. Если высыхаппе происходит за П. у., ^̂ ^ 
пспареппс воды пе может компспспроваться дальпсГпынм уплотцо-
ппсм гр)П1та, что влечет за собой сшш.еппо уровня воды в капилля-
рах л пызываот пзмспеппс цвета гр^^па, чем впешио и хараиторп-
зуется П. у. 
ПРЕДБЛЫ[ЛЯ ПЛГРУЗКЛ — см. Допускаемое напряжение. 
ПРЕДЕЛЬНОЕ С0ПР0ТИВЛЕ1П1Е— предел «ссущсй способпости 
групта при данных условпях п а г р р к и . 
ПРЕДЕЛЬПО ДЛИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ 
ГРУНТОВ, ГОРНЫХ ПОРОД—сопротиилепие разрушопто мерзлых 
гр}итоп, горных пород прп бесконечно медлеппои пагрз'зкс, т. е. 
плпряжеппе, до превшпепия которого разр^тпспло пе паступаст 
прп практпческчх псограппченпои длптельпостп воздепствпя на-
грузки. 
ПРЕРЫВИСТОСТЬ ЗОИ МЕРЗЛЫХ ПОРОД (крполптозоп) ПО ВЕр. 
ТИКЛЛИ — перемежаемость по пертпкалп слоев мерзлых горных 
пород (груитов) с пемерзлымп. (Сппонпм «слопстая мерзлота»). 
ПРЕССИОМЕТР — прпспособлеппе для определеппя прочности 
п деформпруемостп породы в забое буровой стзажипы. Основной 
частью П. является камера, расширяющаяся при пагпетанпи в псе 
сжатого воздз'ха и создающая прп этом нагрузку па породы в забое 
сква;кппы. 
ПРЕСНЫЕ ВОДЫ — природные воды с минерализацией менее 
1 г/.1 сутсого остатка. 
ПРИВЕДЕППЛЯ ЛОРИРОВЛПНОСТЬ ГРУНТА—отношение объема 
воздуха, паходящегося в порах п друтих пустотах групта, 
к объему скелета гргпта. 
ПРИВЕДЕППЛЯ ВЫСОТА ДАВЛЕНИЯ — в гидравлике, по 
И. И. Павловскому, высота поднятия жидкости в пьезометре, за-
крытом вверху п имеющем торичеллиеву пзхтоту (т. с. в барометрл-
ческой трубке). 
ПРИВЕДЕППЛЯ ОБЪЕМНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОРОДЫ (групта) -
отпогаспис объема воды, паходящейся в порах, трещинах и друтпх 
пустотах, к объему скелета породы. 
ПРИВЕДЕППЛЯ ПОРИСТОСТЬ — отпошешю объема вор горной 
породы (г^)^'пта) к объему скелета горной породы (грунта), выра-
;кас)гое ооычпо в долях единицы. 
ПРИВЕДЕННАЯ СКВАЖНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — отноше-
ппо объема ПУСТОТ в породе к объему скелета породы. 
ПРИВЕДЕППЫЕ ПЛАСТОВЫЕ ДАВЛЕНИЯ - замеренные пла-
стовыо лавлеппя, приведенные (пересчитапные) к определенной 
горпзоптальпой плоскости с целью снятия влияния разности в глу-
бинах замеров давлений в отдельных скваиишах и гс пегоризопталь-
иостп пласта. 
ПРИВЕДЕППЫП РАДИУС ВЛИЯНИЯ — по Е. Е . Керкпсу, радиус 
З-словпой окр)';к1гостп, оппсапной вокруг центра кольца, вдоль 
лпшга которой происходит равномерное питание водоносного гори-
зонта, полностью возмещающее с^тцествующий дебит колодца. 
ПРИВЕДЕННЫЙ РАДИУС ПИТАПИЯ КОЛОДЦА — радиус кру-
гового контура питания, концентрштого колодцу, при котором 
обеспечивается фактически существующий дебит колодца во время 
откачкп прп асимметричной воронке депрессии. 



Принцип неизменяемости линий тока 

ПРИНЦИП ИЕПЗМЕИЯЕДГОСТП ЛПППП ТОКА ~ приццпп, па 
котором оспопап прпблпжсхгаып расчет фпльтрацпп двух жидкостей. 
При этом прпппмаотся допущсппо, что лппнп тока при фпльтрацпп 
двух жидкостей в пскотород области соппадают с лпвпямп тока 
прп фпльтрацпп одпой жпдкостп п то!! же области при нспзлгсплемых 
г р а п т п ы х условиях. 
ПГПРОДПЫЕ ВОДЫ — воды земного шара как планеты. 
ПРОБПЛЯ НАГРУЗКА — нагрузка, грилагасмая к породе для 
псгштапия прочности и деформпрусмости породи. 
ПРОБНАЯ ОТКАЧКА — кратковременная откачк-а воды из скла-
жини, колодца пли друго11 выработки, проводимая для определе-
ния дебита ск'важппы и качества воды с целью предварительно!! 
оцепкп водоносного горизонта. 
ПРОБООТБОРНИК — прибор для взятия пробы пспытуемой горной 
породы, нодзелгной воды 1глп газа. 
ПРОВАЛ КАРСТОВЫЙ — наругаепие поверхности земли, вызвап-
пое образованием карстовой 1^-стоты в породе. 
ПРОВАЛЬНЫЕ ВОРОНКИ — воронки на поверхности земли, воз-
никшие в результате обвала кровли подземных пустот есте-
ственных (пещеры) или искусственных (иодземвые горные выра-
ботки). 
ПРОВИНЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД — гидрогеологпческий ре-
гион, характеризующийся определенной ассоциацией минеральных 
вод по газовому и химическому составу. 
П Р О Д У К Т И В Н О Е И С П А Р Е П П Е — см. Транспиращя. 
ПРОДУКТЫ ВЫВЕТРИВАПИЯ — порода, измененная выветри-
ванием. 
ПРОЕКТНАЯ НАГРУЗКА — нагрузка, приложение которой к но-
Йоде или сооружению предусмотрено проектом. 

[РОЗРАЧПОСТЬ ВОДЫ — способность воды пропускать световые 
лупг. Зависпт от толщины слоя воды, проходимого лучами, наличия 
в ней-взвешедных примесей, растворенных веществ п т. п. В воде 
сильнее поглощаются красные д желтые лучи, глубже проникают 
фиолетовые. По степепп прозрачности, в порядке уменьшения ее, 
различают воды: 1) прозрачные, 2) слабо оналесцирующие, 3) она-
лесцпрующие, 4) слегка мутные, 5) мутные п 6) сильно мутные. 
Прозрачность можно определять п количественно при помощи спе-
цпальных приборов. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (расход) ЕСТЕСТВЕННОГО П0ДЗЕЛ1-
НОГО ПОТОКА — объел! воды, протекающий в естественных усло-
виях через определенное поперечное сечепие водоносно!! тол!Щ1 
горгшх пород в единицу времени. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (расход) СКВАЖППЫ, КОЛОДЦА — 
то же, что дебит скважины, колодца (см.). 
ПРОМЕЖУТОК (участок) ВЫСАЧИВАПИЯ — участок в тело зем-
ляной плотины или берегового склона, в стенке скважины п т. п., 
где вода высачивается в атмосферу. 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ГЛАВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — третье главное 
паиряжение, возникающее в случае пространственпой задачп но 
третьему из трех взаимно перпеидикулярпых направлений. 
ПРОМЕРЗАЮЩИЕ ВОДЫ — по И. И. Толстпхппу, падмерзлотные 
воды деятельного слоя, езкегодно промерзающие и оттаивающие. 
ПРОМЫШЛЕППЫЕ (промысловые) ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ — воды. 



Ш Предел усушки — Привед. радиус пит, ко.,одца 

ПРЕДЕЛ УСУШКП — макспмальпо возможпая вслипппа усадкц 
групта при висыханпп. Еслп висыхаппс пропсходпт за П. у., ^̂ ^ 
пспарегптс воды пе может компспспроваться дальпеншпм уплотио 
плои гр>л1та, пто влечет за собой сппжеппс уровня води в капилля-
рах п вызывает пзмспеппс ппета групта, чем впсшпе п характорц. 
яуотся П. у. 
ПРЕДЕЛЬНАЯ 1ГЛГРУЗКЛ— см. Допускаемое напряжение. 
ПРЕДЕЛЫЮЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — предел пес^тдей способпостп 
групта прп дашшх условпях пагр^-зки. 
ПРЕДЕЛЬНО ДЛИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИПЛЕППЕ МЕРЗЛЫХ 
ГРУНТОВ, ГОРНЫХ ПОРОД—сопротивление разругаеиию мерзлых 
грзтпов, горпых порол прп Ссскопеппо медлепиой нагрузке, т. е. 
папряжеппс, до превышеппя которого разр^игсппс по наступает 
прп праьтпчсскн веогранпчеппой длительпостп воздействия па-
гр>-зкп. 
ПРЕРЫВИСТОСТЬ ЗОН МЕРЗЛЫХ ПОРОД (крполнтозон) ПО ВЕР-
ТП1СЛЛИ — перемежаемость по вертикали слоев мерзлых горных 
пород (грунтов) с немерзлымн. {Сппоппм «слопстая мерзлота»). 
ПРЕССИОМЕТР — прпспосоПлеппс для определеппя прочности 
п деформпруемостп породы в забое буровой скваяшны. Осповной 
частью П. является камера, расшпряющаяся прп пагпетаппц в пее 
сжатого возд^-ха п создающая прп этом пагрз-31су па породы в забое 
скваисппы. 
ПРЕСНЫЕ ВОДЫ — природные воды с мппералпзацпей менее 
I г!л СУХОГО остатка. 
ПРПВЁДЕНПЛЯ ЛЭРИРОВЛПНОСТЬ ГРУНТА—отношение объема 
позд}-хо, находившегося в порах п др5тих п)'стотах групта, 
к объему скелета грунта. 
ПРИВЕДЕННАЯ ВЫСОТА ДАВЛЕНИЯ — в гидравлике, по 
И. И. Павловскому, высота поднятия жидкости в пьезометре, за-
крытом вверху и имеющем торичеллиеву пустот^' (т. с. в барометри-
ческой трубке). 
ПРИВЕДЕННАЯ ОБЪЕМНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОРОДЫ (групта) -
отпошеппе объема воды, находящейся в порах, трещинах п других 
пустотах, к объему скелета породы. 
ПРИВЕДЕППАЯ ПОРИСТОСТЬ — отпошеппе объема пор горной 
породы (г^)упта) к объему скелета горной породы (грунта), выра-
жаемое ооычпо в долях единицы. 
ПРИВЕДЕННАЯ СКВАЖНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — отпоше-
ппе объема плхтот п породе к объему скелета породы. 
ПРИВЕДЕННЫЕ ПЛАСТОВЫЕ ДАВЛЕНИЯ — замеренные пла-
стовыо давления, приведенные (пересчитанные) к определепвой 
горпзоптальпой плоскости с целью снятия влияния разности в глу-
Сппах замеров давлспнй в отдельных слваятвах п л пегорпзопталь-
постп пласта. 
ПРИВЕДЕННЫЙ РАДИУС ВЛИЯНИЯ — по Е . Е. Керкнсу, радиус 
условной окр>'/Кпостл, описанной вокруг центра кольца, вдоль 
лпнпп которой пропсходпт равномерное питание водоносного гори-
зонта, полностью возмещающее с>тцествующий дебит колодца. 
ПРИВЕДЕННЫЙ РАДИУС ПИТАНИЯ КОЛОДЦА - радиус кру-
гового контура питания, концентричного колодцу, при котором 
обеспечивается фактически существующий дебит колодца во время 
от1сачкп прп асимметричной воронке депрессии. 



Принцип неизменяемости линий тока 

ПР1П1ЦПП НЕИЗМЕНЯЕМОСТИ ЛПППП ТОКА - прннцпп, на 
котором осповап прпблпжеппыя расчет фильтрации двух жидкостей. 
При этом прпппмаотся допущеппе, что лпппи тока при фильтрации 
двух игндкостея п пскоторо]! области совпадают с лпипяхш тока 
прп фильтрации одноп жпдкостп в Т011 же области прп пспзлгепяемых 
граппчпых условиях. 
ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ — воды земпого шара как планеты. 
ПРОППЛЯ НАГРУЗКА — нагрузка, прилагаемая к породе для 
нспитаоля прочности п дсформпруелюстп породы. 
ПРОБНАЯ ОТКАЧКА — кратковремсппая откачка воды из сква-
/кппы, колодца илп друго11 выраооткп, проводимая для определе-
ния дебхгта скважппы п качества воды с целью предварительной 
оценки водоносного горизонта. 
ПРОБООТБОРНИК — прибор для взятпя пробы 1гспытуемой горной 
породы, подземной воды пли газа. 
ПРОВАЛ КАРСТОВЫЙ — пар^тиспие поверлпостп землп, вызван-
ное образоваппем карстово!! пустоты в породе. 
ПРОВАЛЬНЫЕ ВОРОНКИ — воропкн на поверхности землп, воз-
пнкшпе в результате обвала кровлн подземных пз'стот есте-
ственных (пещеры) НЛП пскусственных (подземные горные выра-
ботки). 
ПРОВИНЦИЯ МИНЕРАЛЫ1ЫХ ВОД — пгдрогеологнческпй ре-
гион, характеризующийся определенной ассоциацией минеральных 
вод по газовому и химическому составу. 
ПРОДУКТИВНОЕ ПСИАРЕПИЕ — см. Транспирация. 
ПРОДУКТЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ — порода, измененная выветрн-
оанпем. 
ПРОЕКТНАЯ НАГРУЗКА — нагрузка, прнложенпс которой к по-
роде плн сооруженпю предусмотрено проектом. 
ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ — способность воды пропускать световые 
лучп. Зависит от толщппы слоя воды, проходимого лучамп, налпчпя 
в пей-взвешенных примесей, растворенных веществ п т. п. В воде 
спльнее поглощаются красные и желтые лучн, глубже проникают 
фиолетовые. По степепп прозрачности, в порядке уменьшения ее, 
различают воды: 1) прозрачные, 2) слабо опалесцпруюнще, 3) опа-
лесцирующие, 4) слегка мутные, 5) мутные и 6) сильно М5тные. 
Прозрачность ьгожпо определять и количественно при помощи спе-
циальных приборов. 
ПРОПЗВОДИТЕЛЬПОСТЬ (расход) ЕСТЕСТВЕННОГО ПОДЗЕМ-
ПОГО ПОТОКА — объем воды, протекающий в естествещгых усло-
виях через онределепное поперечное сечение водоносной толщи 
горных пород в единицу времени. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (расход) СКВАЗКППЫ, КОЛОДЦА — 
то же, что дебит скважппы, колодца (см.). 
ПРОМЕЖУТОК (участок) ВЫСАЧИВАПИЯ — участок в теле зем-
ляной плотины или берегового склона, в стенке скважины п т. п., 
где вода высачивается в атмосферу. 
ПРОМЕЖУТОЧИОЕ ГЛАВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — третье главное 
напряжение, возникающее в случае пространственной задачи по 
третьему из трех взаимно пернепдикуляриых направлений. 
ПРОМЕРЗАЮЩИЕ ВОДЫ — по И. И. Толстихину, падмерзлотные 
воды деятельного слоя, ежегодно промерзающие и оттаивающие. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ (промысловые) ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ — воды» 
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содер/Кащпо в растворе полезные элемепш (бром, йод, радпй п др.) 
в колтпсстве, имеющем промышлеппоо зпачеппо. 
ПР0МЫШЛЕ11ПЫЕ СТОКП — води, загрязпеппие отходамп произ-
водства (заводов, гаражей, бапь, пефтебаз п т. п.). 
ПРОИПЦЛЕМОСТЬ ГОРЛЫХ ПОРОД—способность пород пропу-
ск'ать через себя ишдкостп п газы. В качество сднппци П. г. п. прп-
пят расход 1 смУеек жпдкостп вязкостью 1 сантипуаз через попероч-
поо сечештв породи площадью 1 гл* прп перепаде давления 1 атм 
па 1 ем (1 дарси). П. г. п. является осповпым показателем продук-
тпвпостп пефтепоспих пластов. Коэффациепт проницаемости равеп 
коэффпцденту фильтрацпи, ршожеппому па козффпцисит вязкости 
жпдкостп. 
11Р0С.ЧДКЛ ПРП ПРОТЛПВЛППП — быстро происходящая осадка 
почв (или горных пород) прп протаивапии. 
ПРО(^VДКП — деформации п лёссах и лёссовидных суглинках, 
проявляющиеся иа поверхности в форме заиадип п блюдец под воз-
действием просачивающейся воды, Оез увеличения впсшней пагрузкп 
пз групт. 
ИРОС.ЧДОЧПОСТЬ ГРУНТОВ — ^-ыепьшеппе объема груита прп 
уолажиепип. П. г. характерна для лёссов и лёссовидных груптов, 
ь'оторыс по действующим строительпым нормам и правилам отно-
сятся к так называемым макропорпстын грунтам. Просадочные 
свойства груптов хара1ггерпзуются разными показателями. По суще-
ствующш! строительным нормам и правилам они характеризуются 
веллчппой относительной просадочлостп, под которой попимается 
дополнительное относптельиое сжатие групта под действием зама-
чиоаппя. Относительную просадочпость групта (/„р) при заданном 
лавлеплл рассчитывают по формуле 

Л х — ^ 
'пр = — т — ч . 

"О 

где /1| — высота образца с природной влажностью, обжатого под да-
влением Я; 

и^ — высота того же образца при том же давлении после на-
сыщения водой; 

Ад — первопачальпая высота образца природной плотности 
п влажности; 

— отпосительпая деформация образца под даелеппем до за-
мачивания; (Д/11 — изменение высоты образца 

_ "о 
прп давлении Р до замачивания); 

/з — относительная деформация образца под давлением Р 
после замачпопния; 

/2 = - ^ (ДЛ2 — пзменеппо высоты образца под давлением 
Р после замачивания). 

ПРОСАДОЧПОСТЬ ПОРОД ЛБСОЛЮТПАЯ — величина просадоч-
постп, вьгшслеппая для всей мощности исследуемой просадочной 
толщп. 
ПРОСАДОЧПОСТЬ ПОРОД ОТНОСИТЕЛЬНАЯ — величина проса-
дочностп, псчпсленная на единицу мощности исследуемой породы. 
ПРОСАЧПВАНПЕ ВОДЫ — см. Инфильтрация. 
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ПРОЦЕСС ФОРМПРОВЛППЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМ-
НЫХ ВОД — сложный мпогообразпый прпродньпг процесс, опре-
д е л я ю щ и й хпштескпй состав подзвмиых БОД В каждой даппой точке. 

П. ф. X. с. п. в. является этапом общей ьгаграцпп хтппескпх 
элементов в зехгаой коре, который последовательно охватывает сле-
дующие стадии: 1) стадию перераспредслеппя химических элемеитов 
п измеиепий форм их соединений 1сак во время форлгарования 
псточпиков минерализации, так и в период последующего их суще-
ствования в геологической истории, а также перераспределение водо-
растворимых соедипепий (ьпгаералов) п ионгго-солевого комплекса 
горных пород; 2) стадию перехода различных химических компо-
пептов из псточпиков минерализации в воду; 3) стадию миграции 
элементов в подземных водах; 4) стадию выпадения комповентов 
11[пнералпзацпп из подземных вод. 
ПРОЧПО СВЯЗАППАЯ ВОДА (гпгроеконпческая вода, но А. Ф. Ле-
бедеву) — пленки воды па поверхности частиц породы. П. с. в. 
удерживается в породе очень большилщ силами и но удаляется пз 
образца даже под действием центробежной силы с ускорением 
в 70 тыс. раз превосходящим ускорение силы тяжести, не замерзает 
до температуры ьпгаус 78® С, удельный вес ее больше единицы. 
Определяется при высушивании породы при 105—100" С. Погло-
щается сухой породой из воды или из паров воздуха, при этом вы-
деляется тепло, которое называется теплотой смачивания. 
ПРОЧНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД—способность пород сопротивляться 
внешним усилиям. Различают П. г, п. па сжатие, растяжение, 
пзгиб, скалывание и разрушение при ударе (так называемая вяз-
кость пород). 

Показатели прочности 1гекоторых горпых п о р о д (в кГ/см*) 

Порода 
Временное сопротивление 

Порода 
С/катпго разрыву | изгибу 

Базальты 
Порфиры 
ГЛ1П1НСТЫС сланцы 
Песчаш1ки п пэвестняки 
Камепная соль . 
Гипс 

4 5 0 - 2 0 0 0 
1 000—2850 

500—2600 
1 4 0 - 6 5 0 
3 7 0 - 1 0 0 0 
220—420 
170—300 

1 0 - 4 5 
3 0 - 7 5 

6 5 - 2 7 0 

ПРЯМОП УКЛОН ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА — уклон, прп котором 
панравление падения водоупорного ложа совпадает с. направлением 
движения подземных вод. 
ПУАЗ — сила сопротивления перемещению в 1 дину слоя жидкости 
площадью 1 сл ' па расстояние 1 см со скоростью 1 см^сек. Одна 
сотая часть пуаза называется саптипз'аз. 
ПУЛЬПА — смесь какого-либо сыпучего материала (грунта, гор-
ной породы п т. п.) с водой. 
ПУЛЬСИРУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ — источники, у которых рит-
мически изменяются уровень или дебит, температура п количество 
выделяющихся газов. (См. Лнтермиттенция). 
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ПУЧЕППЕ — прп промсрзаппп — поднятие попсрхностп почвы 
грзгпта плп горной породы, вызываемое пзмсыеипем их объема прп 
промерзании вслсдствпе раздвигания частиц минерального скелета 
крпсталламп льда за счет воды промерзающего слоя, мигри-
рующей пз пепромерзтпх слоев пли воды, поступающей под на-
пором. 
ШэЕЗОПЗОПЛТЫ — лннпи па Ь'арте плп плане, соединяющие точки 
олииакопых глу«»ип от земной поперхностп до пьезометрической 
поверхностп напорных вод. 
ПЬЕЗОИЗОГППСЫ — См. Гидроизопьеэи. 
ПЬЕЗОМЕТР — труГп.-а, соединеннап пниспим концом с сосудом, 
плн1>лпснпым и:плкостью, п открытая н атмосферу. 13 гпдрогеоло-
гни П. является буровая скважина, колодец пли другая достигшая 
подопоспоЛ породы выработка, по данным которых можно судпть, 
о положенпп свободного л^^овпя грунтовых вод пли пьезометриче-
ской поверхности напорных вод. Иногда в гидрогеологии лепра-
ВИЛЬНО применяют термин П. ц смысле папора плп пьезометрической 
поверхности. 
111>Е30.МЕТГИЧЕСЬ'ЛЯ ВЫСОТА — разность давлений флюида 
в данной топке п в ат15осфере. Измеряется пьезометром (см.). 
ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКПП ПЛПОР— разность отметок пьезометрпчс-
ского уровня п кровли напорного водопоспого пласта. 
ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКПП УКЛОН — разность между пьезометрлчс-
скпмп напорами в двух точках, отпесспная к расстояппю между 
ними. 
ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКПП (напорный) УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД — )7)0вснь, устанав.тивающнйся в скважинах-пьезометрах 
при вскрытнп напорных вод. П. у. п. в. выражается в атмосферах 
илп абсолютных отметках. 
ПЫЛЕВЛТАЯ ФРАКЦИЯ — фракция рыхлых пород крзтпностью 
от 0.005 до 0,05 .«.«, 
ПЫЛЕВПДПЫП ГРУНТ — устаревшее пазванпе рыхлой породы, 
основной частью ]>оторой является пылеватая фракция. 

РАВНОВЕСИЕ ХИМИЧЕСКОЕ — подвижное (динамическое) равво-
песие в обратимой реакоии, например N2 -{- ЗИ2 2NИз. Характе-
ризуется тем, что прп неизменных з'словиях (температура, давле-
ние) концептрацип >'частп>'ющих веществ остаются постоянными, 
так как прямая п обращая рса1ац1и протекают с равными скоро-
стями. 
РАВНОМЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЖНДКОСТП — по II. II . Павлов-
скому, двпи:еш1С латдкостп, прп котором величина скорости в любом 
живом сечеппп потока одппакова. 
РАДИАЛЬНЫЙ ПОТОК ПОДЗЕМНЫХ ВОД — См. Плоскорадиаль-
ное движение. 
РАДИОАКТИВНОСТЬ ВОДЫ — свойство воды, обусловлепное са-
ыопропзвольпым распадом содер-жанцгхся в пей радиоактивных эле-
ментов (урап, радпй, радон). 
РАДИОАКТИВНЫЕ ВОДЫ — природные воды с содержанием ра-
диоактивных элементов. Природные радиоактивные воды делятся 
па следз10щпе группы: 
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]) радоновые ( П п > 5 0 9ман\ П а < 1 ' 1 0 ~ 1 1 г/л; и < 3 - 1 0 " 5 г/л); 
2) радиевые (Пп < 50 эмащ Ла > 1 • Ю'И г/л; и < 3 . Ю'З г/л); 
3) уравовые (Нп < 5 0 &мап\ Па < 1 • Ю " " г'л; 11 > 3 • 10~б г/л); 
4) урапово-

радневые (Пп < 5 0 омап\ Па ^ 1 • Ю ' И г 1л-, и > 3 • Ю"» г/л); 
5) радопо-

радпевыо ( П п > 5 0 оман\ П а > М О ' П г1л\ У > 3 - 1 0 ' 5 г/л), 
РЛДПОГПДРОГЕОЛОГПЯ— отрасль гидрогеолопш, запшгагощаяся 
пзучсппом прпродпьтх радиоактпвпых вод, условиями их фор-
мирования п распрострапспия, выясиеппом пх роли в существова-
нии мс'сторождешгй радиоактивных элемеитов л зпапештя вод как 
поисковых критериев па ураи. 
РАДИОМЕТР — прибор для определеиия радиоакттгопостп гориых 
пород, п^тзствптельпылг элементом которого является счетиая трубка 
Гейгера, позволягои^ая считать радиоактивные пмп}'льсы по вызы-
ваемой ими иоиизации газа в трубке. 
РАДИУС ВЛИЯНИЯ СКВАЖИНЫ (водозабора) — расстояние от 
с м а ж и и ы (водозабора), из которой проводится откачка, до гра-
ницы зоны ее влггяиия. Зона влияптгя скважины (водозабора) опре-
деляется гидродппамическтг полем данной скважппы (водозабора). 
РАДОНОВЫЕ ВОДЫ — См. Радиоактивные воды. 
РАЗБУХАИПЕ ГЛИНЫ — ^'величеиис объема глииы при ее 5Т5лаж-
пеиии. 
РАЗВЕДКА ИНЖЕПЕРПО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - вид геологпче-
ско!! развед1чп, предпазпачепный для изучения инжеперио-геологи-
ческих условий территории. 
РАЗГРУЗКА ПОРОДЫ — спятие пагрузкп, прпложеииой ранее 
к породе. 
РАЗМОКАЕМОСТЬ ГРУПТОВ — способность грзтттов при вниты-
ваппи воды терять связность п превращаться в рыхлую песвязп^чо 
массу с полной лотерей несзчцей сдособиостп. Р, г. зависит от их 
состава, степени дисперспостп породы, характера связей лгежду ча-
стгщалп!, начальной влажпостп п состава воды. Величина Р. г. ис-
пользуется при оцеш^е явлений переработки берегов водохранилищ, 
устойчивости откосов каналов, степок котлованов п других земля-
пых сооружений. Показателяьга размокапия являются: 1) время, 
н течение которого образец грунта, помещенный в воду, теряет 
связность и распадается; 2) характер распада (крупные п мелкпе 
колючки, пыль п т. п.). 
РАЗМЫВ — процесс захвата п упоса потоком воды русловых пли 
террасовых отложений. 
РАЗМЯГЧАЕМОСТЬ — уменьшение прочности твердой горпой по-
роды под влиянием воды. Р. характеризуется так называемым 
коэффициентом размягчаемостп, представлягощим собой отпошепие 
премеппого сопротивлеппя породы сжатию до пасыщепия водой 
п после пасыщепия: 

• — иг» . ' Л. Л 
где А'^—временное сопротивлепие породы сжатию до пасыщепия 

водой; 
Л'̂  —временное сопротивлепие породы сжатию после насыще-

ния водой. 
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РАЗРУШАЮЩАЯ ШЧГРУЗКА — давлеппс, препишающое предель-
поо сопротпвлеппа гр>ита. Р . п. соответствует паступлешно фаз 
слвпгов п выплраппя грунта пз-под штампа. 
РАЗРУШАЮЩЕЕ ПАПРЯЖЕППЕ — см. Предел прочности.. 
РАЗУБОЖПВАППЕ — умспьшеппе содерзкаппл полезши компо-
псптов в добытом полезном пскопаемом (папрпмер, руде) по сроппе-
ппто с содержаплсм их в ылссс вследствпо смешеппя (засорсппя) 
п процессе добыта полезного ископаемого с пустой породой, Р. м&. 
л:от пропсходпть ташке п результате раствореппя п выпоса из мо-
сторо/кдоппя полезпого компопепта подземпымп водаьга. 
РАЗУПЛОТПЕППЕ ГЛПП — 5Т1елте1П10 влажности п порпстостп 
глпп вследствие различных фа1Ггоров {спятпо нагрузки, вывстри-
паппе л т. п.). 
РАЗУПРОЧПЕПЯЕ ПОРОДЫ — ^тичтожепис пли ослабление впу-
т р е ш т х связей породы. 
РАПА — соляный раствор в соляных озерах л пскусствеппых Сос-
ссйпах. В тех сл>^аях, когда Р . близка к насыщению, из нее могут 
выпадать в осадок то пли ппые соли в составе п порядке, обусловли-
ваемымп фпзпко-1п>тчсскпм равновесием. Различают поверхио-
стпую Р. , подвергающуюся пепосредствеппому воздействию солявого 
телл, п мсж1:ристальиую, пли донную, пр0пип1тающуго слои, 
отложешшо в озерах. Поверхностная Р . претерпевает значительные 
сезошшс п кшоголетпие пзмепенпя в отношении концентрации и со-
става растворенных солей. Эти изменения связаны с характером 
поступлеппя в озеро пптаюнщх вод п его термическим режимом. 
РАППОЕ ОЗЕРО — озеро, в котором поверхностная рапа сохра-
ппотся круглый год. Озера, в которых рапа в течение года пересы-
хает. носят назваште нол^фаипых. 
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА — нагрз-зка, действующая (в от-
л т п с от сосредоточенной) па более или менее значптельпуао часть 
поверхпостл пагрулч-епного тела. Харашеризз'стся иптенспвностью 
распределения но пловхадл. 
РАССЕПВАППЕ ПОРОВОГО ДАВЛЕППЯ — постепенное уменьше-
ние избыточного норового давления в процессе фпльтрацпоппой коп-
голипаилл породы. 
РАССОЛОПЕППЕ (процесс рассолопеппя) — разбавление млнералп-
зованных хлоридных л сульфатных вод гидрокарбонатно-кальцие-
вымл водами меньшей минерализации. В результате обменных 
реакций п коренного обмена образуются гидрокарбопатпо-патрие-
гые воды пли волы с высоким содержаипем магния. 
РАССОЛЬНЫЕ ВОДЫ (рассолы) —- воды, в которых содержание 
растворенных солей превышает 50 г/л. 
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ ПАПРЯЖЕППЕ — папряженпе, возникающее 
п сечсппп тела в результате де1<ствпя силы, нормальной к сечению 
л лаправленной в сторону удаления от сечения, стремящееся раз-
двинуть частп тела, разделенные сечением. 
РАСХОД ПОДЗЕЛПЮГО ПОТОЬ'А — обгем воды, п р о т е к а ю щ и й 
через сечение водоносного пласта в единицу времени. 
РАСХОД аСВАЖППЫ (колодпа) — см. Дебит скеажипи (колодца). 
РАСЧЕТНОЕ СОНРОТПВЛЕППЕ ГРУНТА — нормативные пока: 
зателп прочности гру-нта, используемые при проектировании есте-
ственных оспованпп зданий и ппоьатшлеппых сооружений По пор-
мам и техническим условиям Государствепного коаштета Совета 
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Мпппстров СССР по делам строительства (II п ТУ 127—55). Согласпо 
требоваппям указанных норм п тохнотсскпх условий прп проек-
тпроваплп осповапнй среднее давленпе по подошве фундамента, 
передаваемое сооружеппем на грунты основания, доляшо быть 
мспьшо или равно расчетному сопротпвлешпо гр^титов, залегающих 
и основанип фундаментов. Р . с. г . определяют по таблицам в зави-
симости от характера грунта, его свойств п естественного со-
стояния. 
РЕАКЦИЯ ХИМПЧЕСКЛЯ — прсвращеппо одпнх веществ в дру-
гие, отличающиеся от исходных по составу п свойствам. Прп Р. х . 
сохраняется общее число атомов каждого данного элемента. 
РЕГЕПЕРАЦПЯ ГРЯЗП — восстановление лечебных свойств в ми-
неральной грязи поело пспользоваппя ее для лечеппя. Терлшп, 
«регенерация» применяется также по отпогаепню к очистке глипи-
стых растворов при бурении, восстаповлепию активности катализа-
торов п т. п. 
РЕГПОиЛЛЫТАЯ ГЕОХПМПЯ — часть геохпмпи, изучающая тер-
риториальное распрострапепиб химических элементов в связи с гео-
логическим строением и гидрогеологпческплга особешгостяьш района» 
и тс процессы, которые обусловили распространенно элементов 
в данном районе. 
РЕГПОНАЛЬиАЯ ГПДРОГЕОЛОГПЯ — раздел гидрогеологпл, 
изучающий закономерности распрострапеппя подземных вод и гид-
рогеологические условия областей, районов отдельных стран. Ре-
зультаты региональных гидрогеологичесшгх исследований выра-
жаются в гидрогеологических картах, профилях п оппсапиях. 
РЕГПОПАЛЬНАЯ ПШКЕНЕРИАЯ ГЕОЛОГИЯ — раздел инлчснер-
ной геологии, пзучаюшдй инженерио-гсологическпе условия от-
дельных территорий и разрабатывающий методы такого изучения. 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ГРУНТОВЕДЕНИЕ — раздел грунтоведения, за-
нимающийся изучением и оценкой ишкенерпо-геологпческих свонст» 
генетических типов и стратиграфических комплексов пород на терри-
тории СССР. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТАМОРФИЗМ—!. В геологии — совокуп-
ность всех изменений в ьшнеральном составе, структуре и текстуре 
различных горных пород. Эти изменения происходят па большой 
площади вне зоны выветривания и обычно захватывают (по верти-
кали) значительную толщу. 2. В гидрогеологии — существенные-
изменения в химическом составе и физических свойствах подзем-
пых вод в процессе их форьшрования в различные геологическ'ве-
отрезки времени в результате физико-химических процессов, проте-
каюпщх в земной гидросфере в результате взаимодействия подзем-
пых вод и горных пород. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА — пскусственпое перераспределепие во 
времени стока в соответствии с требованиями потребления, осуще-
ствляемое с помощью водохранилищ. По длительности цикла регули-
рования различают следующие его виды: многолетнее, сезонное' 
(годичное), недельное и суточное. 
РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЛАЖНОСТЬ — влажность породы, пскус-
ственно изменяемая пли поддерживаемая постоянной. 
РЕДКИЕ (благородные) ГАЗЫ — газы пулевой группы перподиче-
ской системы элементов: аргон (Аг), криптон (Кг), ксенон (Хе)» 
гелий (Не), неон (N6). 



17() ГгЗ^ц^ олемепты ~ Решческие води 

ГПДКПЕ ОЛЕМЕПТЫ — условпос пазпапне большой группы эле-
мс'птов, включающей ПЬ. Сч, Бе, Иа. Са. Дп, Т1, Се, V, КЬ Тп 
.40, Те, Ро, Мо, По, 5с, V. П , 2г, ИГ, Ьа п 14 лаптаппдов' Лс 
ТЬ, Ра, и и ппсртпие газы — Ис, Хе, Лг, Кг, Хс, Пп. Термпц по-
явился в литературе о 20-х годах XX века п ха раитерпзовал элемептц 
п то время сщо по использурмио пли мало пспользусмио п технике! 
Попятно Р. э. совсем не зпапит, пто спи мало распрострапопи п зем-
ной коре. Промерами сл>';кат Т1, 2г, V, ь'оторых в земпой коро со-
держится зпачительио больше, чем, например, РЬ, 8п, Ид п других 
металлов, пе отиосимых к Р. а. Некоторые Р. э. образуют соб-
ствеппио минералы, п которых содержапие «редкого элемента» 
измеряется целыми процентами п даже десятками процентов. 
По имеются и такие, которые по образ>т[от зпачительпых коп-
цептрацпй п пе имеют собственных минералов. Подобные эле-
менты называются редкими рассеянпызт. 
РЕЛП1М П1ДР0Л0П1ЧЕСКИП — закономерности пзменеппя вод-
ного объе1{та во времепн и о пространстве, об)'словлеппые физпко-
географтескими условпямп бассейна, в перв>то очередь климатиче-
скими, а также гидротехническими мероприятиями. Р. г. про-
является в виде многолетних, сезоппых п суточных колебаппц: 
1) уровня воды, 2) расхода воды, 3) ледовых явлении, 4) темнера-
т>'ри воды, 5) количества и состава переносимого потоком материала, 
0) состава п концентрацип растворимых веществ, 7) пзмепешш 
русла реки и т. п. В зависимости от наличия плп отсутствия гидро-
технических соорркепий, влияющих па гидрологический режим, 
разл1Р1ают зарегулированный реиагм и естестпеппый, или бытовой, 
режим. 
РЕЖП.М ПОДЗЕМНЫХ ВОД — по М. Е. Лльтовскому, естествеппо-
псторпческпй процесс, представляющий собой отдельные стадии 
формирования качественных п колпчестоепцых показателей (пара-
метров) подземных вод, протекающие под воздействием совокуп-
ности взаимодействующих и изменяющихся факторов: климатиче-
ских, гидрологических, геологических, почвсиных, биогенных и пс-
1;усствеш1ых. 
РЕЖУЩЕЕ ПОЛЫ^О — цилиндр с впутрепп1ьм диаметром 50— 
100 .4.4 п высотой 15—30 .чл, с заостренной кромко!!. Применяется 
для отбора монолитов связных пород. 
РЕ/КУЩПЕ ОПОЛЗПП — оползни, у которых поверхность сколь-
жения срезает разные слои породы разного состава, обнажающиеся 
в склоне. (См. Опо,тзе?сь). 
РЕЗПСТ11ВПМЕТР — электрический прибор с зопдом малой длины, 
слуисащин для измерения удельпого электрического сопротивления 
жидкости, заполняющей ствол скважины (рис. 12). Зпачеппе удель-
пого электрического сопротивления бурового раствора необходимо 
зпать для правильной распшфровки данных электрического каро-
тажа скважин, а та1Г/1хе для установления места притока воды в сква-
жину п других целей. 
РЕЗПЧЕСКПЕ ВОДЫ (|;орпевыс воды) — термин, предложенный 
О. Мейнцером в качестве международного для обозначения почвен-
ных вод в зоне покровных отложений, куда доходит корибвая си-
стема растений. Термин недостаточно определенный, поскольку 
корневая система растений часто достигает поверхности грунтовых 
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вод п в таком случав он будет пметь другое впачеште» Термин пз-
лпгоппи. 
ГЕЙПОЛЬДСА ЧПСЛО (Ке) — безразмерная велхгшна, зависящая 
от гпдравлпчсского радиуса, скорости движения п вязкости 
ж и д к о с т и . (См. Турбулентное течение). 
ГЕПТГЕПОСТРУКТУРПЫЕ ПССЛЕДОВАППЯ—изучение микро-
структуры п состава пород путем рентгеновского просвечивания. 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ — мехаипческио схемы, моделиру-
ющие внутрешше связи различных ве-
ществ, в частности пород. 
РЕОЛОГИЯ — отдел механики, занима-
ющийся паучением текучести жидких п 
газообразных веществ, а также процессов, 
связанных с остаточными деформациями 
твердых тел. 
РЕПЕРЫ ВОДОМЕРНОГО ПОСТА - ус-
тройства, закрепляющие точки, высота 
которых по отношению к нулю графика 
водомерного поста известна. 
РЕПРЕЗЕИТАТИВПЫП — характерный, 
представительный для онределенных усло-
вий. Например, Р . ряд наблюдений над 
каким-либо элементом гидрологического ре-
яшма, ряд типично отражающий закопомер-
иости изменения этого явления за рас-
сматрпваелшй период па рассматриваемой 
территории. 
РЕЧНАЯ СЕТЬ — совокупность всех рек, 
находящихся в пределах какой-либо тер-
ритории. 
р е ч н о й СТОК — 1. Перемещение воды 
о процессе ее круговорота в природе в форме 
стекаппя воды по речному руслу. 2, Коли-
чество воды, протекающей в русле рекп. 
Р Е Ю П Е В И Л Ь П Ы Е ВОДЫ — по Толмэпу, 
группа вод выжатых и метаморфических. 
Термин излишний. 
РИТМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ - то же, 
что периодпчес1Шв псточпи1Ш, т. е. дей-
ствующие через определенные промежутки времени, как, напри-
мер, гейзеры. См. Источник. 
РОДНИК — См. Источник. 
РУДНИЧНЫЕ ВОДЫ — См. Шахтные вода, 
РУДНЫЕ ВОДЫ — подземные воды, паходяпщеся (перемеща-
ющиеся) неносредствепно в трещинах, пустотах п порах рудных тел 
при отсутствии нарушения их релшма искусственными горными 
выработкаьш. Отличаются от окружающих вод химическим соста-
вом; степень этого отличия зависит от комплекса геолого-гпдро-
геологических условий (минерального состава рудных тел, вмеща-
ЮПЦ1Х пород, характера и интенсивности процессов разрушения 
рудных тел, характера путей движения подземных вод, интенсив-
ности водообмена п т. п.). 

; 
Рас. 12. Скоажпииыа 

ревастиоинетр 
1 — цилиндр иа иэопи-
циопного материала; 2 — 
вывод из каОеля; а — 
стсшш сквашипы; А — 
токовый электрод; М и 
N •— ввыервтсльныс 

электроды 

12 Закав 855 
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РУДОПОСПЫЕ РАСТВОРЫ — водные плп газовые раствори, нащ^ 
г л ^ п п п о г о ггропсхождештя, песущпе в сеСо рудпыо компопспты 
т. е. вещества, пз которы! образуется руда. * 
РЫХЛОСВЯЗАППАЯ ВОДА — см. Пленочная вода. 

САГЫЗ — сростки кристаллов солп (поварсппой, глауберовой 
соди п др.) в плових пакоплсппях па дпо соляных озер. Слой с ' 
представляет собой переход от соляных отложеппц озера к его 
донным плаи п глпплстым отложеппям. Местпый т ^ м п п , распро-
страпешшц в Казахстане, Средней Азпп, Западной Спбпрп. 
С>\ЛЬЗА — пзлпшнпй спноппм термина «грязевой вулкаш. 
САМОСУДКА — соль природная (новарепная, глауберова, сода 
п др.). 
С\М0113Л11ВАЮЩАЯСЯ аСВАЖППА — скваншна, пз которой 
напорная вода изливается на поверхность земли, переливаясь череэ 
ьфая обсадных труб. 
САИПТАРПАЯ ОХРАННАЯ ЗОНА ВОДОЗАБОРОВ — См. Зон® ' 
санитарно;1 охраны водоиспючников. I 
СБРОСОВЫЕ ПСТОЧППКП — выходи подземных вод па аемп^то- ' 
поверхность по сбросовым трещинам. По существу С. и. - - одпп 
из впдов барьерных, плп плотинных, источников. I 
СВАБИРОВ^иШБ СКВАЖПП (поршиевапис) — способ онробова-
ипл сквалага па приток ншдкостп с помощью сваба (поршня с кла-
паном п резиновым зтшотпеппем)*, спускаемого па стальном канате-
внутрь колонны пасосно*комнрессорных труб. Для обеспечеппя 
двилсения сваба вниз к нему присоединяется специальпая штапга 
(грузоштанга) п концы труб тщательно райберуются. Обычно сваб 
спускается па 150—200 л под уровень лсидкостп в скваишпе и под-
нимается с возмоич-по большей скоростью с целью уменьшения 
утечек жидкости через уплотненно. 
С Е З О Н Н Ы Е П С Т О Ч П П К П — См. Перемежающиеся источники. 
СВЯЗАННЫЕ ВОДЫ — подземные воды, связанные физпческп 
плп хтгачсси! с твердым веществом горных н м о д п поэтому саьш. 
по ссбо неподвплоше, в противоположность свободшл! гравитацион-
ным водам. Различают дво группы связанных вод: 1) воды внутри 
твердого вещества породы п 2) воды в мельчайших порах п трепщнах 
горных пород или па поверхности твердого вещества горных пород» 
^т^сржпваемые силами молекулярного прптекания. Первая группа 
включает: а) конституционные, б) кристаллизационные п в) гидрат-
пые, плп цеоллтные, воды. Ко второй группе относятся: пленочная 
(рыхлосвязанная) п гигроскопическая (прочносвязапная) вода. 
СВЯЗНОСТЬ ГРУНТОВ — способность грунтов оставаться в ком-
пактном впде п сохранять свою форму в сухом п вла;1шом состоянии. 
Различают связи упругие, крпсталлизациохшые п аморфные, воз-
пикаюпцю в результате кристаллизации вещества, слагающего 
грунт, п пластичные водно-коллоидные, обусловлеппыо наличием 
воды п коллоидов в грунте. По характеру связи условно выделяют: 
1) грунты с жест1:ой связью (крнсталлизационная связь) — скаль-
ные п полускальные грунты, которые под действием внешней на-
гр5'^кп ведут себя как твердые упругие тела; 2) грунты со сложной 
связью (препмзтцественно коллоидного характера), которые при 
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ооредолеппых условиях ведут себя как твердые, пластшпше плп 
>квд1а1в тела, например глпшл; 3) групты, у которых связь между 
верпами отсутствует — рыхлые грунты (песок, галечттк и др.). 
СДВПЖЕППЕ ГОРНЫХ ПОРОД — деформации иеремещеппя 
пород вокруг пыработаппого пространства п горных выработках, 
чзсто достигающие поверхпостп зезшп. 
СЕГРЕГАЦИЯ — в гидрогеологии — образованно чистых кри-
сталлов льда при замерзании влажных и пасыщепных водой пород. 
В результате С, к растущим кристаллам льда иритягпвается вода, 
находящаяся даже в к'оллопдах. Возникающие игольчатые кри-
сталлы льда разрывают породу па мелтсие пластинки и отдельпости. 
С. — один из важнейших факторов морозного выветривания. 
СЕДПМЕПТЛЦПЯ — 1. Оседание взвешенных в газе плп жидкости 
твердых пли ЯШД1ШХ частиц под действием силы тяжести, например 
отстаивание мутной воды. Скорость С. зависит от размера взвешен-
ных частнц и плотиости среды. 2. Осадконаконлепио, т. е. процесс 
отложения геологпчес1ШХ осадков в природных условиях преиму-
щественно из водной среды. 
СЕЗОЫИОПРОМЕРЗАЮЩПП СЛОЙ (сезошюмерзльш слои, 
сезоппая мерзлота) — слой потаы, грунта, горной породы, про-
мерзающий в холодный период года, па пемерзлых горных породах. 
Мощность С. с. завнсит от теилопотерь почвы. 
СЕЗОИПО ПРОТАИВАЮЩИЙ СЛОИ (ссзонио талый слой, деятель-
иый активный слой) — слой почвы,- грунта, горной породы, про-
танвающил в теплый период года па многолетнемерзлых горных 
породах. 
СЕЛЬ (силь, муры) — кратковременные грязе-камеппыо горные 
потоки. Возникают внезапно в результате выпаденпя ливней пли 
при быстром таяпнн снега на крутых, лишенных растительности 
(леса, кустарнпков и др.) склонах, покрытых рыхлым слоем про-
духгтов разрушения горных пород, С. движутся с большой ско-
ростью, легко переносят камни до 2—3 м в диаметре. Высота 
отдельных грязе-камепных валов достигает иногда несколь-
ких метров. С. сметают па споем пути постройки п даже целые селе-
ния. В СССР особенно известны С. в районе Алма-Аты, в Ферган-
ской долине, па Копет-Даге п Кавказе. 
СЕРЛПСТЫЕ ФУМАРОЛЫ (сольфатары) — фумаролы с темпера-
турой 100—300° С. Выделяют ЗОг, ИгЗ, СОг, в большом количестве 
пары воды п возгоны серы, гипса, разных квасцов и сульфатов. 
СЕРОВОДОРОДНЫЕ ВОДЫ — см. Сульфидные воды. 
СЕТКА ДВИЖЕНИЯ — совокупность линий токов п перпендику-
лярных им линий равных напоров. 
СЕТЬ ПАБЛЮДАТЕЛЬИЫХ СКВАЖИИ (колодцев, шурфов 
и т. п.) — совокупность выработок, расположенных в определенном 
место и порядке с целью наблюдения за колебанием уровня подзем- -
ных вод илн другими изменениями в режиме подземных вод прп 
пх эксплуатации, опытных откачках плп в зависимости от метео-
рологических и других факторов. С. п. с. в СССР оборудуются 
на участках, на которых проводится изучепие релшма подзеьшых 
вод государственными и ведомствепными гидрогеологическими 
станциями. 
СЖИМАЕМОСТЬ ГРУНТОВ — способность грунтов уменьшаться 
в объеме (давать огадку) под действием внешнего давленпя. Степень 

12» 
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сиптмаемостп п явлештя, пропсходшцпо прп сжатап, завпсят от 
характера л структуры групта. Сжатпо пссчапых грунтов связано 
с взаимпггм перемсщегтси отдрльпих зсрсп, а прп большпх давле-
япях и с пх раздроблсппем. Сжатпо этого тппа груптоп протекает 
бистро пезавпспмо от плажпостп. 

Огяпгаемость глшгастых пород аавпспт от пх мппсральпого 
состава, степепп дссперспостп, состава оСмсп1Шх катпопов, порп-
стостп, а также от состояния породи п услоппй сжатия. 

Наиболее гпдрофпльпыо моптлюрпллопптовыо глпшл характерп-
яуются большей сжимаемостью по сравпсштю с каолппптовымп. 
Прп одипакових условиях провсдеппя опыта сжимаемость гл1ь 
пистмх пород тем оольше, чем вышо пх дпспорспость. Глпиы, пасы-
щеппио N0, более сишмасми, чем глипы, пасшцопиыс Са. Чем 
больше пористость, тем больше абсолготпая велпчппа сжатия. 
С П Л Л 1ГЛБУХУ \11ИЯ — давлепие, развивающееся и глинистой 
пороло прп доступе к пей воды. 
СПЛПЬ'ЛТПЗЛЦиЯ ГРУНТОВ — хи^гаческпй способ закреиле-
пия слабых грунтов путем пагпстаппя в ппх хпмпчесхшх реагентов 
(например, раствора спликата натрия п хлористого кальция). 
В результате хшшческой реакции частпцы грунта связываются 
о монолитную массу, прочность на сжатие возрастает, водопроница-
емость >'мепьшзется. 
СППГЕПЕТПЧЕСЬ'ПЕ ВОДЫ — воды, образовавшиеся одновре-
менно с содержаштш пх осадками (горпымп породаьга). Терьгаи 
пзлншнпи. 
С1ШТЕТПЧЕС1ШЕ ВОДЫ — воды, образовавшиеся путем хими-
ческого синтеза кпслорода п водорода. По В, И. Вернадскому, 
процессы синтеза воды имеют место во всех геосферах земного 
шара, па поверхности землп п в атмосфере. 
СЦПЛП — простеншпй способ укрепления берегов па реках с боль-
ШН1Г количеством переноспашх наносов. С. представляет собой 
деревянные тпеногп с фашинником п каменной наброской в осно-
вашш. СносоО устарелый. 
СПТОВЫП ЛПЛЛИЗ — см. Гранулометрический аналиа. 
СПФОППЫЕ ПСТОЧППКП — псточпиют, действующие периоди-
чесьтт после наполнения карстовой полости п сифонного канала, 
соединяющего полость с поверхностью землп. Когда вода уходит 
пэ нолостп через канал, источник перестает действовать; действие 
его возобновляется, когда полость вновь наполняется водой. (См. 
Источник). 
СКАЛЬНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — группа горних пород с кри-
сталлпзацпоннымп стру1;турпымп связями, в которую входят извер-
женные п метаморфические породы, осадочные сцемептпровашше 
породы (пзвестпякп п доломзты, многие песчанпкп с карбонатным 
п 1шарцевым цементом л т. п.), а таюке часть пород с аморфными 
упрутпмп СВЯЗЯ1Ш (песчаникн с оналовшх цементом, 14)емш1стые 
туфы п т. п.). С. г. п. практнчесхш не сжимаемы, имеют высокую 
прочность на раздавливание, по вследствие легкой растворимости 
быстро разрушаются, еслп в них перемещается вода по трещинам 
п кругашлгпорам. 
С К В А У К П П А Б У Р О В А Я — вертикальная, паклоппая илп горизон-
тальная цплшщрпческая горная выработка круглого сечения диа-
метром обычно 75—300 мм* Глубина сквагкин доходит до 6000 м 
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п болсо. Различают следующпе элемепты С.: устьо (выход па поперх-
ность), забой (дпо), ствол, пли степкп (боковая поверхпость). 
СКВЛЗКПОСТЬ ПОГОД — палптао п горпых породах пор, трещпп, 
карстовых каналов п др}тпх пустот. Велпчппа С. п. выражается 
отпошсппем объема всех пустот к объему породы п называется 
ппогда коэффициентом скважностп пород. Отпошеппо объема пустот 
к объему скелета породы называется приведенной скважностью. См. 
Пористость» 
СКЕЛЕТ ГРУНТА — твердые минеральные частицы, входящие 
и состав групта. 
СКЛАДКИ — изгибы слоев зомпой коры, образовавшиеся в резуль-
тате тектонических процессов. Складки могут быть самой разно-
образной формы: обращенные выпуклостью вниз (синклинали), 
выгпутыо вверх (антиклинали), прямые, наклонные, лежачие, 
опрокинутые п т. п. 
СКЛОНЫ (борта) ДОЛППЫ — участок земной поверхности, огра-
пшпшающпй долину с двух сторон. С. д. могут быть выпуклые, 
вогнутые или прямые п различной крутпзпы в зависимости от стадии 
развития долины. Там, где долина разработана, они обычно тер-
расированы. 
СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОЛЗНИ — то }ке, что консеквентные, деляпспв-
пые оползпп. Си. Оползни. 
СКОРОСТНОЙ ПАПОР — напор, возникающий прп движении 

у2 
жидкости и равный — • представляет собой кинетическую энергию, 
заключенную в объеме жлдкостп, вес которой равен единице, прп 
скорости течения V. • 
СКОРОСТЬ ПОЛЗУЧЕСТИ — скорость хода водно-пластических 
деформаций без разру-шения внутренних связей тела (т. е. деформа-
ций ползучести). 
СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ — скорость деформации текучестп. 
СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ — расход жидкости, протекающей через 
единицу площади поперечного сечения водоносного пласта: 

Г . — ^ 

где Гф — скорость фильтрации; 
^—рясходводы, протекающий через поперечное сечеппе Г. 

СЛАБОСВЯЗАПНАЯ (рыхлосвязалпая) ВОДА—см. Пленочная вода. 
СЛОИ С ГОДОВЫМИ ИЗМЕИЕННЯМИ ТЕМПЕРАТУРЫ (ге.тао-
тсрмичеокая зона Земли, по О. К. Лапге) — верхний слой земной 
кори с переменной в году температурой слагающих его почв п гор-
пых пород. 
СМЕРЗАНИЕ — процесс возникновения п развития связей (сцепле-
ния) между замерзающими влажными грунтами, горными породами 
и поверхностью какого-лпбо соприкасающегося с пим тела. 
СМЕШАННЫЕ ВОДЫ — воды, представляющие собой смесь вод 
различных типов. Например, большинство горячих и минеральных 
лечебных источников. С. в. широко распространены в горпых 
СЛНЕШАННЬШ РЕЗКИМ — в нефтяной гидрогеологии — режим 
эксплуатации нефтяной залежи, ири котором приток нефти 
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Смещение радиоактивного равновесия 

к эксплуатацпопЕЫМ С1:важииаи п разпыл частя! залежи пропсходлт 
под деиствпси р а з л т и ы х сил. Например, п залежп с напором крц, 
евих вод при иаллчип газовой шапкп нефть о прпкоптурпио сква-
/кппы поступает под напором води, а о скважинах, прплогатощих 
к газовой шапке, — под даплсппсм газа. 
СМЕЩЕНИЕ РЛДИОЛКТПВиОГО РЛВ1ЮПЕС1Ш — парушеппа 
раваоассного отпошепдя, которое устапавловаотся между псходсым 
радпоактпвиш! элсмептом п радпоактпвпымп продуктамп его рас-
пада. Равновсспоо отпошоппо может бить яарушепо (смещспо) 
в результате р а з л т л о й мпграцпоппоП способпостп псходпого 
вещества п веществ, полупеппих п результате радпоактпвпого 
распада- Так, например, равповеспоо отпошеппс п породах Па : О, 
равпоо . м о ж е т быть смещено в результате: 
1) вищелачивапдя радпя, мезоторил, торпя X п актнппя X пз ыное-

алов водош! п растворамн; 
) ухода газообразпих эманации (радопа, торопа, ахггппопа) из 

мппералов в воздух п воду. В этом случае содержание урапа, вы-
чпслсппого по наличному радпю, будет заппжепо по сравнению 
с содерисаппеи урана, определенного зшьшчес1спм методом. В не-
которих сл>'чаях (обычно в породах) наблюдается избыточный 
ралли, прсвпссешпш нзвпо п'адсорбпроваппыи породами. 
С-МОТРОВОП (паблюдательпиП) КОЛОДЕЦ — колодец или сква-
;кпп1. обор>71ован0ие для паблюдешш за колебаппямп уровня 
вол«. ос температуры п для взятия проб воды. 
П Ш Ч Е П Н Ь Ш ПЕРИМЕТР — лшшя сопрпкосповеппя яшдкостп 
(води) со стеш;ад1п потока в сечении, нерпепдпкулярпом к лпппям 
токоз. 
СНЕГОВАЯ ГРАПНЦА — поверхность (лпнпя), лежащая па опре-
делеппэй для кагндой точки земного шара высоте, па которой суще-
ствует равенство иеи^ду количеством выпадающих п стапвающпх 
твердих осадков в теченпе года. Существуют две С. г.: нижняя 
и верхняя. Верхняя С. г. определяется тем, что с высотой коли-
чество осадкоо.спачала возрастает, а потом -уменьшается ц па опре-
деленном уровне уравновешивается их абляцией. Между верхней 
п шг.кпец С. г. располагается хпопосфера, в пределах которой проис-
ходит накопленне спега, образование фпрновых полей п ледников. 
Нижияя С. г. называется илиматической. Высота се в каждой точке 
завпспт от количества выпадающих твердих осадков, температуры 
воздуха, количества солнечной радиацпп, облачности п других 
условий. В полярных странах ппжпяя С. г. лелшт па уровне моря 
и пп.ке, в э1заторпальпой зоне поднимается до высоты 6400 .« 
(Лпды, Юлшая Ал1зрика). 
СПЕГОМЕРШ\.Я СЪЕМ1СА (снегосъеика) — пзмереппе высоты 
ц и-ютностп спе'/кпого покрова через определенные расстояния 
п сроки вдоль заранее памечеппых промерных лнпий с целью опре-
деления среднзго запаса воды в снежном покрове па определенной 
площади. Спсгосъемкп через 10 п 5 дней па гидромотеорологпчес1ШХ 
станциях п постах^ проводятся'обычно по промерной лншш в форме 
треугольника с общей длиной стороны 1 км. Маршрутпые съемки 
выполняются па промерных лпннях (маршрутах) большего про-
тюкенпя. 
СОВЕРШЕННЫЙ КОЛОДЕЦ (скважлиа пли другая выработка) — 
колодец, пройдеппый через всю толщу водоносной породы, доведен-
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пый до водоупорпого ложа п оборудоваггаыиг таким образом, что 
приток воды в пего обеспечен пз всего водопоспого пласта. 
СОДОВЫЕ (карбопатпыс) ОЗЕРА — по А. II. Дзепс-Лптовскому, 
озера, которые в зтгаес время при нпзкпх те^гаерат^фах садят 
десятпводпую (декагпдрат) соду (КааСОз-ЮНгО), а в летние 
месяцы — тропу (КагСОз'КаПСОя'гПгО). 
СОЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ КОЫЦЕПТРАЦПП МОРСКОЙ 
ВОДЫ — показатели, соответствующие садко солей (по М. Г. Ва-
ляшко, 1955 г.). * 

Почало садкп С1 
Бг VI > СОЛ 

Ка 
С1 

N301 (25—26° Б о ш ) . . . . 
КС1 (35 ' Бомэ) 
Смешанных солсй 

6,71 
7,16 

34.53 
37,66 

300 
32,с 
57.0 
41.5 

65.15 
50.6 
53,6 
66,4 

0,55 18,7 
18,80 
3<,/|5 

4.52 

СОЛЕВЫЕ ПОТОКИ РАССЕЯНИЯ МЕСТОРОЯСДЕИИЯ ~ потоки 
рассеяния, образующиеся при миграции продуктов раарушевия 
рудных тел в водных растворах. 
СОЛЕМЕР — прибор для оцепкп степепп минерализацип воды. 
СОЛИФЛЮКЦИЯ (почвотечсппе) — явление медленного течения 
(передвиження) оттаивающих почв, грунтов или горных пород 
па пологих склонах рельефа, возникающее под влиянием попере-
менного промерзания п протапвапия, действия силы тяжести, 
миграции влагп п других процессов. 
СОЛОДИ — почвы, образовавшиеся из солонцов в результате не-
которого увеличения влаги, повышенпя растворпмости гумуса 
п распада алюмосиликатов, в результате чего пз солонцов полу-
чаются почвы, нанодганающие подзолистые. 
СОЛОНЦЫ — почвы стенных прос^апств, содержащие поглощен-
ный натрий. Развиваются по небольшим понижениям рельефа 
(мпкрозападпнам). Верхние, слоп С. бесструктурны, сильно рас-
пылены, во влажном состоянии липкп и малопроницаемы для воды 
п воздз^ха; в сухом состоянии твердеют как камень п растрески-
ваются па глыбы л столбики. На глубине 5—80 см залегают выще-
лоченные соли. Солонцы оказывают очень сильное влияние на 
формирование химического состава грунтовых вод. 
СОЛОНЧАК — 1. В геоморфологии — плоская, обычно оголенная 
пли поросшая редкой солончаковой растительностью глинистая 
поверхность, в сухое время года твердая, покрытая полигональными 
трещинами усыхания, сложенная засоленными почвами (содержание 
в поверхностном слое водорастворимых солей 1% п более), назы-
васйшлш также солончаками. С. обычно приурочены к мелким 
понижениям равнинного рельефа — днищам стенных блюдец суф-
фозпопного происхождения. Характерны для полупустынных п степ-
пых областей. 

2. Почва, богатая солями хлористого патрня, хлористого маг-
ния, хлористого кальция, глауберовой солью п другими, развива-
ющаяся в понижениях рельефа степной и пуТ!тынноч;тенной зон. 
СОЛЬФАТАРЫ — газовые . струи с температурой 100—200° С, 
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виделяюахпеся пз трещтгы о вулкапзисскпх областях. Состоят 
глэввгш образом пз серппстого газа, углскпслоти, сероводорода 
и водяного пара. (Сл1. Фумароли^ Мофетты). 
СОЛЯПАЯ МЯТЕЛЬ — сдувашю ветром с с о л о т а к о п обсзвожеп-
пых выцветов — п)гшоцкп. Ппогда С. ы. во время папболыпей 
солпечпой шгсоляцпа с 12 до 14 ч д м преоращаются в бурап п уно-
сят в пустышо белые впхрп соляпой пушопкп, являясь псточапком 
засоления повсрхпостпых п груптовых под. 
СОЛЯПЫЕ ОКНА — отвсрстЬя круглой формы в соляпой толще 
корпевоц солп, з'ходящпо обычпо до подстилающих соль пород. 
С. о. 'образуются восходящпмп струями папорпых подземных (под-
озерных) пресных пли соленых вод. 
СОПОЧПЫЕ ВОДЫ — воды грязевых сопок, заполняющпе пх 
кратеры. С. в. выделяются прп пзвержеппп грязевых сопок вместе 
с сопочпой грячью п стекают внпз по склонам вместо с грязевым 
потоком. После окончания извержения С. в . могут заполнять кра-
тер, образуя сопочное озеро. По химическому составу С. в. 
близки к нефтяным водам с повышенным содержанием йода и 
брома. 
СОПРбТППЛЕПЙЕ ГРУНТА — способность грунта противодей-
ствовать впешпому давлению. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ (прочиость) СМЕРЗАППЯ (силы смерзаипя) — 
сооротивлснпе горных пород, смерзающихся с какпм-лпбо телом 
(например, фуидаиептои зданай), сдвигу вдоль боковой поверх-
ности последнего под воздействием внешней пагрузкп. 
СОР (шор) — тюрк. — 1. Название солончаков в Казахстане п Сред-
пси Азпи, ооразовавшпхся в результате высыханпя соляного озера. 
2. О бассоГше р. Ооп пткнпе части подтопленных речных долпн, 
например Полуйскпй сор. 
СОРБЦИЯ — поглощение газов, паров п растворенных веществ 
твердыми телами и ж-пдкостями. Различают: 1) а д с о р б ц и ю — 
поглощение газа, пара пли растворенных веществ поверхностью 
твердого тела пли поглощепие па границе раздела жидкость — 
жидкость п ишдкость — газ (пар); 2) а б с о р б ц и ю — объемное 
поглощоиио жидкостью пли твердым телом; 3 ) х е м о с о р б -
ц II го — поглощеяпс с образованием химического соедипеппя. 
СОСКАЛЬЗЫВАНИЕ (оспользи) — простейшая форма восстано-
вления равновесия па сгслонах, заключающаяся в том, что отдель-
ный участок склона соскальзывает как более или менее связное 
тело по существовавшей ранее поверхпостп скольжения (плоскости 
паийастоваппя пли по трещине). Движение этого рода п наиболее 
ппстом виде проявляется в слоистых породах, у которых падение 
слоев направлено в сторону склона. 
СОСРЕДОТОЧЕННАЯ НАГРУЗКА — нагрузка, действующая па 
очень малую поверхность тела, в пределе приближающуюся к без-
размерной точке. 
СОФФПОНН — струп сжатого пара, выделяющиеся вместе с СОг̂  
НгЗ, МНз п борной кислотой пз трещип в областях с о в р е м е н н о й 
вулканической деятельности. С. родственны, с одной стороны, 
гейзерам, с другой — сольфатарам. Наиболее известны С. в То-
скане (Пталия), где они используются в промышленных целях. 
СПОНТАННЫЙ (самопроизвольный) — вызваппый пе впепгпимо 
влпяниялш, а внутреппшш причинами. 
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СПОПТЛППЫП ГАЗ — газ, находящийся в свободном состояштп 
п выделяющийся из воды в виде пузырьков после полного пасыще-
нпя со газом прп данных температуре п давлешга. При повышенлн 
т е м п е р а т у р ы пли прп поппжеппп давления часть газа, растворен-
ного п воде, переходит в споптапное состояние. 
СРЕЗНОЯ ПРИБОР — лабораторный прибор для пзу^гения сопро-
тивления породы срезу. 
СТЛСИЛПЗЛЦПЯ ГРУНТА — устаревгалп терлгап, обозначающий 
искусствепноо увелпчеппе прочности породы. 
СТЛБПЛОМЕТР — универсальный прпбор для комплексного пссле-
д о в а п и я фпзпко-мехаппческнх свойств грунтов в условиях трех-
осного папряжеппого состояппя. 
СТАДПППОСТЬ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАППП — 
оыполнеппе гидрогеологических работ в определенной последова-
тельности. Обычно выделяются три стаднн: попскн, предваритель-
ную и детальную разведку (см.). 
СТАЛАГМОМЕТР — прпбор для пзмерения поверхностного натя-
жения жидкостей но методу счета п взвешпванпя капель, образу-
емых прп пстечеппп жидкости пз капиллярного отверстия стекляп-
цой трубки, торец которой отшлифован перпендикулярно к ее оси. 
СТАНЦИЯ — гидрогеологическая, гидрологическая, гидромете-
орологическая, метеорологическая, карстовая, оползневая — 
пункты (пли ряд расположенных пунктов), в которых проводятся 
ипстру>1ентальныв наблюдеппя за изменением тех плп шгых явлений 
соответственно названиям станций. 
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА — нагрузка, не изменяющая своей 
величины н паиравленпя плп изменяющая эти параметры настолько 
медленно, что можно пренебречь величиной ускорения. 
СТАТИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ~ САГ. Запаси води 
стат,ические. 
СТАТИЧЕСКИ!! УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — естественный, 
не нарзтпеппыя откач1{ой плп нагнетанием уровень подземных вод. 
СТАТПЧЕС1С0Е ЗОНДИРОВАНИЕ — псследованпе прочностп по-
роды 1П зИи в забое схшажнны путем определення сопротивления 
породы внедрению конического наконечника под действием стати-
ческой нагрузки. 
СТАЦИОНАР ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ — участок земной по-
верхности с определенными гидрогеологшгескими условиями, обо-
рудованный ностояиной сетью пунктов с необходимой аппаратурой 
для гидрогеолопиескнх наблюдений или производства опытных 
работ с целью усовершенствования методов гидрогеологических 
исследований. 
СТВОР ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ (гидроствор) — поперечник через 
реку, перпендикулярный общему панравлеишо течехгая воды, в ко-
тором проводят промер глубин и измеряют расходы воды и на-
носов. 
СТЕПЕНЬ- АКТИВНОСТИ КАРСТА — показатель скорости раз-
вития карста. Эта величина (по Н. В. Родионову) определяется 
количеством вещества, растворяющегося за тысячелетне, п выра-
жается в процентах от всего объема растворимых пород данного 
района. По вычислениям II. В. Родионова, степень активности 
карста для Крыма, например, составляет 0,08%, для района Сочи — 
1%» для засушливых районов Средней Азии — 0,001 %, 
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СТЕПЕНЬ КОисОЛПДАЦПП ГРУПТЛ — отиошсппс осадкн (де-
форшдпн) образца групта в компресспоппом приборе п пекоторый 
момент времеш! Г к полпой осадко его, паблюдаомой по окошаппп 
прог1есса копсолпдацпгг под даппой иагруакой: 

ЛЛ-
Ал* 

гдй ДЛ^— ле'])ормацпя ибраэца п мамспт прсмспп Г, спитая от мо-
мента прпложеппп даплсппя Л„; 

ДЛ^ — полная деформация образца п Интерполе даплсппя Р^^^ 
п Рп. 

В ааппсп&гостп от характера групта следует различать два тппа 
процесса копсолпдацпп. Копсолпдация первого тппа наблюдается 
в грунтах со слабимп подпо-коллопдпымп связями {пылсватые 
п песчаппстив глпппстио групты) п обусловливается водопроппца-
смостью групта п условиями оттока вы?1спмаемой пз групта воды; 
это так пазиваемая фильтрацпоппая копсолпдацпя. Копсолпдацпя 
второго тппа наблюдается в глпппстых грунтах с зпачптельпьшп 
водпо-коллоидпимп стрзюурпымп связягга, которые осложняют 
процесс уплотпеппя. 
СТОК РЛСТВ0РЕ11ПЫХ ВЕЩЕСТВ (хпмическпи сток) — выпоспмое 
реками с даппой территории в течеппо года количество пеорганп-
ческпх п оргаппческпх веществ, находящихся в попво-молекуляр-
пом п коллоидлом состояппп, т. с. веществ, размер частиц которых 
по превышает 10" ̂  ем. 
СТ01{0ВЫЕ СТАПЦПП — спецпалпзпроваппыо гпдрометрпческпе 
стапцпН| проводящие комплексные наблюдения над всеми элемен-
тами водного баланса п факторами, обусловлпвающпмп пх пзме-
пеппя па малых водосборах, а также пзучающпе особеппостп фор-
мпроваппя гидрологического режима малых водотоков. 
СТОКС/Ч ЗАКОН — закон, определяющий сплу с о п р о т и в л е н и я , 
оказываемого вязкой жидкостью медленно движущемуся в пей 
твердому шарику. Эта сила / ' = 6 л г л у , где г — р а д и у с шарика, 
п — коэффициент внутреннего трепня жидкости, У — скорость 
двиясепия шарика. Установлен англ. ученым Д ж . Стоксом. Заиоп 
Стокса лежит в основе метода грапулометрпческого анализа пе-
ссязных грунтов от^гучиванпем. 
СТ0*1ИЫЕ ВОДЫ — загрязпенныо воды, подлежащие удалению 
с территории паселенных мест и промышленных предприятий: 
1) бытовые и фекальпо-хозяйствепные (от уборпых, умывальников, 
кухонь, бапь, прачечных п т. п.); 2) промышленные п производ-
ственные, загрязнепш^с отходами производства (заводов, гаражей, 
боси, нефтебаз п пр.); 3) атмосферные или ливневые воды (от д о ж д е й 
и таяния снега). В завпспмостп от степени загрязненности н предг-
являемых санптарны:х требований сточные воды могут быть спу-
щены в водоем не посредственно пли после очпсткп (механической, 
хнмп'юской, бпологпческой). 
СТРЛТПФПКАЦПЯ — положеппе отдельных частой геологп-
чес1спх образований.в вертикальном разрезе. С. может устанавли-
ваться па основанни возрастных, лптологпчесюгх, петоографн-
ческих, хнмпческш:, морфолошческш п других особенностей 
сологическлх образований, слагающих разрез. 



Стреляние пород — Субмариппый источпйк 187 

СТРЕЛЯНИЕ ПОРОД — отскакнпапле отдельных кусков породы 
в горпых выработках вслсдствпо иерепапрлжеппого со состояппя. 
СТРУЙЧАТОЕ (лалпшарпое) ДВПЖЕППЕ ЛаЩКОСТП — двшке-
цпо жлдкостп без пульсацпп скоростей, приводящей к персмещепню 
частиц. Пропсходпт слоями плп струйками п имеет место лрп не-
больших скоростях, пе превышающих критической скорости. (См, 
Рейнольдса число). 
СТРУКТУРА БАССЕШ1А ПОДЗЕМПЫХ ВОД — впутрепппо связи 
и положепие в прострапстве структурных элементов басссйпа (водо-
проиицаемых п отпосптельно водоупорных горизонтов, комплексов, 
ярусов) и отдельных его частей (областей питания и разгрузки), 
а также внешние связи данного бассейна с сопредельными бассей-
нами. 
СТРУКТУРА ГОРНОЙ ПОРОДЫ — строение породы плп почвы, 
определяемое тремя рядамп признаков: 1) величиной, формой, 
а иногда и характером поверхности слагающих породу олемептов — 
отдельных мпнеральпых частнц плп их агрегатов; 2) взашшым 
расположеппем п соотпошеппем тех же элементов; 3) палпчпем 
и характером впутренпих связей между теми же слагающими породу 
элементами (структурные связи). 
СТРУКТУРНОЕ БУРЕППЕ — бурение, проводимое с целью про-
верки и уточпенпя стратиграфического разреза, подопоспости 
пород, тектопическпх форм п других элементов геологии и гидро-
геологии, устаповлеппых съемками п геофизическими мето-
дами. 
СТРУКТУРНЫЙ ЯРУС (эта}к) — комплекс различных по составу 
и разновозрастных горпых пород какого-либо участка земной коры, 
характеризующийся определенной совокупностью последовательно 
возникших складчатых и разрывных тектоппчесгахх нарушений 
и отделенный от нижележащего С. я . структурным несогласием. 
•Тектонические нарушения, возникшие в ншкпем С. я . в дальнейшем, 
при образовании нового яруса, осложняются. Таюхм образом, 

'тектонические пар5'шенпя паноолее древнего С. я . отражают основ-
1ГЫ0 этапы тектош1Ч1Сского развития со времени его образования. 
Устаповлепие С. я . имеет очень важное значение для выяснения 
гидрогеологических п особенно палеогпдрогеологпческих условий. 
СУБЛКВАЛЬПЫЙ (подводный) ИСТОЧНИК — источник, выхо-
дящий под водой па дне плп в бортах водоема плп водотока. Про-
тивопоставляется субаэральпому источнику. 
СУБАЭРАЛЬНЫЙ ПСТОЧППК — источник, изливающийся па 
поверхпость земли в атмосферу. Термин излпшппй. 
СУБКАПИЛЛЯРЫ (субкаппллярные поры) — норы диаметром 
0,0002 мм и меньше. Вода в С. может передвигаться только под 
воздействием сильного гидростатического давлеЕшя, преодолева-
ющего молекулярные силы притяжения со стороны стенок, пор 
и тренцгн. 
СУБЛИМАЦИЯ — 1. Превращение в газообразное состояние твер-
дых (крцсталлпчес1шх) веществ, минуя жидкое состояние. С. сопро-
вождается поглощением тепла. 2. В метеорологии под сублимацией 
водяного пара понимается переход водяного пара в атмосфере 
непосредственно в твердое состояние, минуя жидкую фазу. 
СУБМАРИППЫЙ ИСТОЧНИК —источник на дне моря. (См. Субак-
вальный источник). . 
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ГУЛГ.ФЛТПЬП: ПОДЫ-ириродпыо води, преобладающим аипоиом 
1пмп«1ЛС|>'ого состпва иоторих является сульфат-поп. 
СУЛГ.ФПЛПТЛГ: (сероводородные) ПОДЫ — поды, содержащие спо-
г;одпиа сероводород (ПгЗ). гпдросульфпд-поп ([15-) и сульфпд-поц 
(Н*'). 1?ОЛ11'1ССТВО того пли иного ппгпсдпепта опредоляотся суль-
фидным рлвповсгием п зависит от р п води. Так, например, прп 
рП - 7 около 00% сероводорода находится п своСодном состо-
яппп п п вндо И 5 - ; прп п11 = 8 в вндо ИЗ" находится унсо 
Я5—90?о сероводорода. Поп моисст с^тцсствовать в замотпых 
колтестпах толмсо прп р11>10 . По содсржаппю ИлЗ С. в. до-
лятся П.1 годы: !) с высокой копцоптрацпеи (300—150 мг/л), 2) со 
средпей Iгопцоптра[^п^й (150—50 лг/и), 3) со слабой копцептрацпоц 
(."̂ О—10 мг/л). По хштчсскому составу С. в. могут быть хлорпдпо-
патрневымп, хлорпдпо-сулыратпшш и сульфатпшш. Наибольшей 
пзвестаостью пользуются псточшткп Мацести (Кавказ), Ключей 
(Упал) п Сергеевских миперальпых вод (Поволжье). 
СУММАРНОЕ (половое) 11СПЛРЕИПЕ — полное количество воды, 
пспаряющейся с почвы, пмегоп^ей растптельпый покров. Является 
с р о ю й нспэреппя с почвы под растптельпым покровом и трапс-
мпрацлп. 
СУСПЕНЗИИ — мехаилческпо взвесп топкпх частпц породы в воде. 
Примером в прпродпых водах могут сл>'/Кпть глнппстыс С. Топ-
Ь'ИО С. (размеры мепьшо 10~БГ.Ч) весьма устойчивы п осаждаются 
пчепь медлеппо. 

Грубыа С. (размером зпачптельпо более Ю'^с.и) пазываются 
собствеппо взвесями; опп изучаются гидрологией (сток папосов, 
плп твердый сток). 
О ' Ф Ф О З И О П П Ы Е ОПОЛЗПП — оползпп, возникающие в резуль-
тате выноса мельчайошх частпц плп растворимых составляющпх 
подземными водами, выходящими па склоне в виде псточиикоп. 
Такой вынос приводит к разрыхлеппю песчаных пород, что в свою 
очередь обусловливает смсщеппо вышележащих пород. 
СУФФОЗИЯ — по Л. П. Павлову, оседапно поверхности земли 
вследствие выщелачаваппя п выноса растсорпхпдх составляющпх 
подзе5гпы1Ги водамп пз нижележащих пород. 

П. М. Бочков (1930 г.) различает С. следующих видов: 
1) хпмпчсскую — вымываппе растворпъшх солей; 
2) коллоидную — вымываппо частпц групта с разрутисппем 

мпкроагрегатов коагулпроваппых глпппстых частпц; 
3) мсхаш1чсс1г>ч0 — вшшваппе мелких частпц групта пз пор 

частп скелета более хсруппых частпц групта. 
Показателем мехашпеской С, является критическая величина 

вы^швающпх скоростей. В настоящее время термин «суффозия-), 
обычно зтютребляется для обозпачеппя ыехапического выноса 
подземпы^т водамп ыельчайшпх частхщ пз горной породы. 
СУХАЯ МЕРЗЛОТА — участшг, сложеппые безводными породами 
в зопо мпоголетпей пли сезоппой мерзлоты. 
СУХПЕ (высокотемпературпые) ФУМАРОЛЫ — фумаролы с тем-
пературой 650—1000' С. Выделяют главным образом 11С1, пемпого 
ЗОг п СОа, пе содержат паров воды и отлагают препмуществеппо 
NаС1 п КС1, а таюке хлориды п сульфаты медп, свппца п железа. 
СУХОП ОСТАТОК — остаток, образуемый от растворенных веществ 
после выпарпваппя природной воды. Часто воду выпаривают с до-



Сцепление — Текстура горной породы 189 

бавлеппсм в пес карбонатоп патрпя. Добавка последнего позволяет 
полушть обычпые средпло солп, по содержащпо крпсталлпзацпоп-
пой поди. С этом случав велпчппа С. о. может служить контролем 
с у ш ш весовых количеств компопоптов химического состава, пап-
деп1шх в воде. С. о. обычно выражается в тех жо весовых единицах, 
1Т0 п макрокомпопбпты химического состава пртгродпон воды (лгг/л, 
г/л, е/кг п т. п.). 
СЦЕПЛЕПИЕ — взаимное притяжение частиц, слагающих связные 
груиты, визываемое цементацией частиц, водпо-коллопднымп свя-
зями, попосредствеппым взаимодействием частиц. 

Т А К Ы Р Н Ы Е ВОДЫ — по О* К. Лапге, почвенные воды такыров. 
ТАКЫРЫ (тюрк.) — плоские глинистые равнины, лишенные выс-
шей растительпостп. Весной такыры значительно увлажняются, 
а месталш и заливаются водой, превращаясь в мелководные пресные 
озера. К началу лета Т. пересыхают, пх поверхность растрески-
вается па полптопальпыв отдельности п становится очень твердой. 
Т. чаще всего сложены аллювиальпымп пли толговпальными 
глинистыми отложепияьш н прпурочепы главным ооразом к древпе-
аллговиальпым равнинам плп к перпферпческпм частям предгорных 
шлейфов, куда с временньвга потоками поступают только наиболее 
топкие глинистые и пылеватыв частицы. Последующее формирование 
Т. в зпачптельпой степени пропсходпт под влиянием низших расте-
ний; в корочке Т. содериштся большое количество .сине-зеленых 
водорослей, вегетпрующих прп его увлажпенпп. Т. широко раснро-
страпепы в Средней Азии л Казахстане, 
ТАЛИК — участок горной породы в районе Ашоголетпей мерзлоты 
с положительной средней годовой температурой, сухой плп заклю-
чающий в себе капельпо-жидкую воду. Т. может находиться над 
мерзлой геозопой, среди нее плп под ней. Т. имеет большое зпа-
чегше для водоснабжеппя в зоне миоголетпей мерзлоты. 
ТАМПОНАЖ; СКВАЖИН — изоляция водоносных п поглощающих 
пластов от нефтеносных п газоносных пластов в процессе буренпя. 
ГАРТАППЕ — способ извлечения жидкости из буровой С1шаяшвы 
с помощью желопкп. В гидрогеологии применяется для орпентпро-
вочпого онределеппя притока жидкости в сгазаишну. 
ТАРЫН (якут.) (гпдрозффузпв, иакидь) — ледяное поле, покров, 
обычно пз слоистого льда, возпикагощпе зимой в результате после-
довательного промерзания слоев грунтовой плп грунтово-речвой 
воды, излившейся па поверхность. 
ТЕКСТУРА ГОРПОЙ ПОРОДЫ — совокупность признаков стро-
ения горной породы, обусловленных отпосительпым расположением 
п распределением составных частей породы в занимаемом про-
странстве. Текстура в магматических породах зависит от особен-
ностей кристаллизации, выполнения пространства массой породы, 
обусловливаемого процессами, происходящими в расплаве до 
застываппя плп во время кристаллизации, л, наконец, от Дормы 
отдельности, возникающей вследствие охлаждения застывшего 
расплава под влиянием внешних воздействий, происходящих 
во время кристаллизации или после охлаждения. 
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ТЕКУЧЕСТЬ ГРУНТОВ (глпп) — свойство размочеппого групта 
(глипи) растекаться слоем по горпзоптальиоц поперхпостп, 
ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАВНОВЕСИЕ СКВАЖНП — посстаиоплс-
ппе сстествеппого (первопачальпого) распредслеппя температур 
горгги* пород в буровой сстажпас, парушсппого п результате 
проподкп стгважпгш. Для восстаповлеипя сстсствсппых температур 
трсоустся время: от нескольких дпей до пескольких педель. 
Т, р. с. — ва'жпеГппее условие методпкп гсотсрмпческпх пзмерепнй. 
ТЕНЗОМЕТР — прибор для определеппл папряжеппй тела. 
ТЕНЗОР ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИИ — символическая 
(матричпля) форма записи составляющих деформаций, определя-
Ю1гу1я отпосптельи>1о общую деформацию тела.-
ТЕОРИЯ А1СТИВН0СТИ — теория, в оспово которой лежат сле-
дугощао поло/{:ецип: а) спльпые элс1стр0лпти п разбавлеппых рас-
творах поппзпроиаиы полиостью; б) м»пьгаап эквивалептпая электро-
проиодаостг. растворов епльпых электролитов по сравпеппю с эюзп-
валеигпой ллеитроироподпостью орп бескопочпом разбавлеппп 
п другие (кобепиости п попедеппп растворов сильных электролитов 
пбьяспяется элеь-тростатпческпм взопмодепствием попов между 
собой; в) чем више копдептрацпя попов в растворе, тем больас 
влияние элсшричсскпх полей, создаваеммх этпмп попами, п те̂ ^ 
МСПЬП1С подошкпость поиов. 

Та эф'{>сI^тпвп^я копцептрация попа, которая равпоценпа даппой 
его коацеитрацпп при отсутствии электрпческпх полей, называется 
активностью попа (а), а степеиь отклопеппя попа от его идеального 
поосдоппя в бесконечно разбавленном растворе — коэффициентом 
П1ГГШ1П0СТП попа (Г). При подсчете различных копстапт, где требуется 
учитывать копцсптрацпп попов, последние берутся в впдо пропзве-
дсдтгя молярной концептрацип попа па коэффициент его активности. 
Оелпчпна К0эф<{|ицпспта актпвпостп любого попа зависит, с одной 
стороны, от валентпостп данного попа, а с другой — от валсптностп 
и копцеотрацпп всех попов, паходящихся в даппом растворе. Чем 
пыгао валентность иона, тем больгас его электростатическое взаимо-
действпо с другшш ионами л тем большее влияние оказывают па 
его а«пчп»пость другие попы, находящиеся в растворе, тем большее 
влияние ои сам оказывает па другие попы. 

Сумиарпый эффект влияния всех попов, паходящихся в растворе, 
па активность какого-либо иоиа моисет быть охарактерпзоваи пон-
пой сплоЙ раствора (р). 

Д л я вьгшслепия иоппой силы раствора ири анализе воды при-
меняю г грорцулу 

гдо 22 Г1, 2г2 П 2 ГЗ—суммы мпллпграмм-эквпвалептпых одпо-
валептпых, двухвалептпых п трехвалептшлх попов, содержащихся 
п 1 л воды. 

Меаду поппой сплой раствора (ц) п коэффициентом активности 
попа (/) имеется определенпая завпспмость. Для попов, наиболее 
часто встречающихся в природных водах, она выражается 
следующпмп чпслаип« 
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• 

Значстш коэффициента 
Ионы акпганости при ноыпой сплс ц 

0,001 0,01 0,1 

I I с о ; 0,9С4 0,002 0.775 
К+. С1-, ВГ- 1 - , N 0 ; . N 0 ; 0.9 6 0,899 0.755 

Сп»+, Ре«+, Мп«+ 0,870 0,676 0,405 
0,872 0,60 0,45 

4 
0.8С7 0,660 0,355 

с о ' -
1 

0,868 0,665 0,37 
1-'с*+, А1»+ 0,738 0,445 0,18 

Мпперализация прпродпой воды, выраженная в виде вычпслеи-
1ЮГ0 сухого остатка (см.), соответствующая шггсрвалам поппо» 
сплы |д. от 0,001 до 0,1,- составляет примерно от 40—60 лз/л (при 
ц = 0,001) до 4000—5000 т/л (при и = 0,1). 
ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕППЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — 1) ппфпльтра-
цпопиая, 2) коцденсацпошгая, 3) ювеппльпая, 4) погребенных вод. 

1. Ипфпльтрацпонная теория зародилась в древние времена 
и в общем виде была высказана еще в сочинении римлянина Марка 
Виртрувия Поллия «Де Архитектура». Окончательно она была офор-
млена благодаря трудам французского физика Мариотта в 1717 г. 
Основные положения Мариотта, вытекавите из наблюдений, сво-
дились к следующему: подземные воды происходят пз атмосферных 
осадков, которые по мельчайшим канальцам горных пород прони-
кают в землю, где и скапливаются, п что это происходит не в рав-
нинах, а в горных местах п особенно легко в том случае, когда 
в породах много трещин. Вода, проникая вглубь и вытекая па по-
верхность, дает начало источникам. 

2. Конденсационная теория была выдвинута в 1877 г. немецким 
инженером О. Фольгером, по которой подземные воды образуются 
благодаря сгущению в почве на некоторой глубине от поверхпости 
водяных паров атмосферы. В дальнейшем эта теория встретила 
большие возражения со стороны ряда исследователей. Напрш1ер, 
руссхшй агрофизик Л. Ф. Лебедев в результате тщательно поста-
вленных им опытов в период 1907—1917 гг. разоблачил теорию 
Фольгера как чисто умозрительное заключение. Он установил, 
что конденсацпя водяных паров атмосферы в почве может проис-
ходить вследствие перемещения парообразной влаги от мест с более 
высокой температурой в места с более низкой температурой и более 
низким норовым давлением молекулярных сил сцепления частнд 
паров воды с частицалш почвы пли горной породы; это явлевпе 
возможно в течение всего года. Л. Ф. Лебедев выделил таюке раз-
личные воды, воды в почвах п горных породах. В дальнейшем идеи 
А. Ф. Лебедева подверглись разработке и уточнению; в них были 
внесены некоторые поправки, по предложенные А. Ф. Лебедевым 
категории различных видов воды в горных породах не претерпели 
изменений. 

3. Ювенильная теория выдвинута в 1902 г. вепсхсим гео-
логом Э. Зюссом, который привел ряд доказательств о связи 
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пекоторызс мпнсралышг воде расплавлсппой вязкой магмой, в пзо-
бялш1 пропиташгой разлпчпшга газообразпыми продуктами. Из 
расплавлеяпой магмы этп продукты пачипают выделяться и, попа-
дая в областя с более ппзкпмп температурами, копдспсируютсл, 
образуя юпеплльпые (т. е. деоствспиыс) воды, 1!оторис в виде «сточ-
ппков выходят па земп^'Ю поверхность. В отлпчио от ппх воды 
атмосферного происхо'/кдеппя Э. Згосс назвал вадозпыми (от латпп-
ского слова уа(1сгс — Слу'^дать), т. о. у^мствугощпмп в общем 
круговороте влаги па земле. 

4. Теория погребенных вод — рассматривает часть подземпых 
вод как захоропеппыб остатки вод древппх бассейпов. 
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС В ГЕОФИЗИКЕ — прпходо-расход тепла 
в системе земля — атмосфера. Различают тепловые балапсы поверх-
ности земли н атмосферы. Т. б. поверхности земли состоит из при-
хода тепла в виде солнечной радпацпн п расхода его па пснаропие, 
излученио и теплоотдачу от подстилающей поверхности к атмо-
сфере. В состав теплсгвого баланса атмосферы входпт приход тепла 
в атмосферу за счет поглощения со длинповолповой радиации, 
излучаемой земпой поверхностью, коодепсацпп водяного пара 
и теплоотдачп от земпой поверхности в атмосферу п расход тепла 
за счет длинноволнового пзлучеппя атмосферы, паправлеппого 
к земпой поверхпостп п в мировое пространство. 
ТЕПЛООБМЕН В АТМОСФЕРЕ — перенос тепла в атмосфере по 
вертикали п по горизонтали. Происходит при конвекции, турбулент-
ном переисшивапиц, а таюко при адвекции, т. е. горизонтальном 
переносе воздуха. 
ТЕРМАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ИСТОЧНИКОВ - линия сбросов п текто-
нических разломов, вдоль которой располон<епы теплые п горячие 
источнпкп, например Обигармская линия (Тади;пкская ССР), 
Баргуэипская (Забайкалье), Иссыккульская (Киргизская ССР), 
Копетдагская (Туркмепская ССР) п т. п. 
ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ— см. Термы. 
ТЕРМОКАРСТ (мерзлоттли, полярный карст) — явление перавно-
мерпого проседания или провала почвы и подстилающих со горных 
пород в результате вытапванпя из них подземного льда. 
ТЕРМОМЕТР ГЛУБИННЫЙ — термометр для измерения темпера-
туры почвы па некоторой глубине от поверхпостп. Используется 
главным образом в метеорологпи и при изучении зоны аэрации. 
С>'ществ)т0т Т. г. двух втщов: термометры, устапавллваемые па 
теплое время года в почву па глубинах от 5 до 20 см таким образом, 
что над поверхностью почвы остается только часть термометра 
со шкалой, и термометры глубинные, вытяжные, опускаемые внутрь 
погрркенпых в землю эбонитовых пли пластмассовых трубок па 
глубину от 20 до 320 ем. 
ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ~ термо-
метр, основанный па принципе возрастания электрического сопро-
тпвлеппл металлов с повышением пх теьгаературы. Приемная часть 
термометра опускается в скважпну па специальном кабеле, изоля-
ция которого не подвергается разгедашпо пефтью плп соляным 
раствопом. Точность отсчета температуры может быть доведена 
до 0,001° С. Широко применяется прл геотерлгаческпх п вообще 
температурных пзмереппях в сгааяагае. 
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ТЕРМЫ (пстотопки тепла) — п бальпсологпп — термальвые псточ-
ппкп, температура воды которых больше 20° С плп, по другим 
определсштялг, больше средпей годовой температуры воздуха дан-
поп местпостп. Лбсолготпые термы плгеют температуру более 37° С. 
По О. К. Лапго, воды с температурой от 20 до 30° С — субтермаль-
ыые, от 36 до 42° С — термальные, свыше 42° С — гипертермальвые. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОДЫ — воды, по качеству пригодные для раз-
личных пропзподств в промыгалеппостп, а также для пнтапия паро-
вых котлов. 
ТЕХПОГЕПЕЗ — совокупность геохпмпческп.х п минера логических 
процессов, вызванных технической деятельностью человека. Про-
цессы Т. играют большую роль в геохимии, нарушая естественный 
ход геохимических процессов. Особенно возросло значение Т. со 
времопп, когда человек паучплся управлять процессамп расщенле-
иия атома. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА — единица пзлгерепия давления, 
равная 1 кГ/см^. Т. а. соответствует давлению ртутного столба 
высотой 735,6 .«ле (при плотностп ртути 13,595 г/с.и^; обозначается 
А Т ) . (См. Новая атмосфера). 
ТЕХНОСФЕРА — зона земной коры, в пределах которой про-
является пнженерпая деятельность человека. 
ТЕЧЕНИЕ ПОЧВЫ — см. Солифлюкция. 
ТПКСОТРОПНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ — спо-
собность топкодпсперсных грунтов под влиянием механического 
воздействпя, например встряхивания ила размешивания, при опре-
деленпых условиях разжижаться п переходить из гелеобразного 
состояния в золп плп суспензии (см.). Кроме чисто механического 
воздействия те же явления можно вызывать, напрп^гер, ультра-
звуковыми волпамп, электрическим током и т. п. После прекраще-
пля действия причины, вызвавшей тиксотропное прсврап1;еппе, 
грунт вновь переходит из золя в гель. 
ТИПЫ БОЛОТ — наиболее крупная классификациошгая единица, 
отражающая комплекс саьшх существенных признаков болот. 

Различают три основных тпна болот: 
1 ) п и з п п п ы е б о л о т а (эвтрофные), в ннтанип которых, 

помимо атмосферных осадков, участвуют поверхностные и грунто-
вые воды. Па ппзпнпых болотах пропзрастает требовательная 
к условиям лшнерального нптанпя (эвтрофпая) растительность; 

2) в е р х о в ы е б о л о т а (олпготрофные) — часто атмосфер-
ного питапдя. На этпх болотах произрастает нетребовательная 
к условиям минерального пптанпя (олиготрофная) растительность. 
Верховые болота часто пмеют выпуклую поверхпость; 

3) п е р е х о д н ы е б о л о т а (лпзотрофпые) с лпзотрофпой 
растительностью. 

По положению болот различают; пойменные болота, долнпные, 
склоновые, водораздельные и нрптеррасовые. По произрастающей 
растлтельпостп разлхгаают болота: лесные, травяные и моховые. 
ТОЛКАЮЩИЕ (детрузивные) ОПОЛЗНИ — оползни, движение 
которых начинается с отделения массы породы в верхней части 
склона в силу какой-либо причины (например, образования трещхш). 
Отделившаяся масса начинает давить па нижележащие по склону 
породы, которые выпираются п образуют у подножия вал. (См. 
Оползни). 
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ТОРПЕДПРОВАППЕ СКБАЖПП — способ повшпеппя действием 
в1р?.гва прптока /кпдкостп илп газа к забою скважины, пробурсппой 
в твердых породах. На забой скваншпы ощхкастся п том взрывается 
спе«Ц1альпий спаряд (торпеда); п результате взрыва в врпзабоипоп 
зоне в г о р ш л породах образуются трсщппи, по которым жпдкость 

пода) плп газ пптеоспвпо притекают к забою. 
ТОРФЯНЫЕ ВОДЫ — води торфяпих болот, обычно тсмпо-корт-
пспыс, богатые гумпповыми кпслотамп. Пытская пз торфяппкоп, 
Т. п. образуют так пазывае^ше «черпыо речга!» («перпявкп»). 
ТОЧКА РОСЫ — температура, до к о т ^ о й падо охладпть воздух 
при пепэмсапом давлеппп для того, птош пар, находящийся в воз-
духе, достпг пасыщеппя; одпа пз характерпстпк влажпостп воздуха. 
При охлаждеппп воздуха ппжо Т. р. происходит копдепсацпя 
подппого пара. 
ТРАВЕРТИН — патсчпыо скоплеппя углекислого кальция (СаСОз) 
поздреватого плп порпстого сложеппя, отлагаемые углехшслыми 
пстошикамп. 
ТРЛПСЛПЦПОПИОЕ (скачкообразное) ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧАСТНЦ 
ЖИДКОСТИ—процесс миграции п пакоплепия любых попов, 
спяззопых с обменом блпжапшшс к этим попам молекул воды. Чем 
больше колтество воды препятствует перемещеипю попа, тем 
оп мепео подопткеп п, следовательно, тем больше возможность его 
копцсптрацип в длпиоиместе. И, наоборот, чем меньше препятствш! 
для выхода попа пз его блЛукаГппего окружения, тем мепьше вероят-
ность его пакоплепия о даппом месте. 
ТРАПСНПРАЦПЯ — количество воды, испаряющейся в процессе 
яшзпедвятсльпостп растений через их устьпчпые щелп. Иптепсив-
пость Т . определяется по только чисто физпческпмп, по п фпзиоло-
ГПЧСС1ЯШП (ра1ггорамп. (Синоним перекомепдуеьшй: «Продутстпвооо 
пспареппе*). 
ТРАНШЕЯ — открытая горная выработка, имеющая трапеце-
идальпоо поперечное ссчепио п относптельпо большуюдлнпу. 
Боковые поверхпостп Т. называются бортами, а дно — подошвой. 
Нрп опсрытых горных работах различают капптальпые, разрезные 
п спсциальпые Т. Напптальпые Т. обеспечивают вскрытпе место-
рояаденпя, разрезные Т. являются продолжением капитальных 
па каждом уступе; пзш создают первоначальпый фронт работ уступа. 
К специальпым Т. отпосятся водоотводные п вспомогательпые Т., 
обеспечивающие связь с поверхпостью. 
ТРЕЩНННЬге ВОДЫ — подземные воды, приурочепные к тре-
щиноватым скальным породам как изверженным, так п осадочным 
(песчаникам, кварцитам, пзвестпякам, туфам д т. п.). Эти воды 
перемещаются по системе сопряженных трещин — узхшх щелей 
различных раз51еров, образовавшихся и горных породах под воз-
действием тестонпческпх, климатических, геоморфологических 
п других (раьторов. 
ТРЕЩИННО-КАРСТОВЫЕ ВОДЫ — подземные воды в трещинова-
тых п закарстоваппых горных породах. Для них характерно турбу-
лептпов движение. 
ТРЕЩНННО-ПОРОВЫЕ ВОДЫ — подземные воды в пористых 
горных породах, разбитых сетью сообщающихся между собой 
п с порами трещпп. 
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ТРЕЩППОВАТОСТЬ ПОРОД — совокзттпость трспцто п горшлх 
породах разного пропсхождспля п разных размеров, обычно сооб-
щающихся между собой. Трещпповатость колппсственно выражается 
отпошсппем объема трещпп образца даштой породы к общему объему 
образца. 

По пропсхождешпо различают трещппы: тектопггчсскпе, отдель-
ности, пигострпванпя, усыхаппя, напластоваштя, гравптацпоппые, 
морозобоиныо п др. 
ТРЕЩППЬ! БОРТОВОГО ОТПОРА - трещины, образующлеся па 
высоипх берегах глубоких речных долин параллельно берегам 
вследствпо резкого перепада гсостапшеского давления. 
ТРПХОГПДРОФПТЫ — по Бепдемапу, 1950 г., экологпческая 
группа растеппй, водное пптаппс которых ос>'ществлястся препму-
щественпо за счет грунтовых вод. Корневая спстема Т. достигает 
капиллярной к а ш ш грунтовых вод. Сообщества .Т. могут служпть 
в определенных условиях пндпкаторалга грунтовых вод. Панболсе 
раснрострапепнымп Т. в пустынях п полупустынях Советского 
Союза являются: чагыр {Аг1етд81а агепап'а), черный саксаул (По1о-
ху1оп арЬуИит), адраспан (Ред:апип1 ИагшаЬ). 
ТРОПА — мпперал хпьшческого состава NазП(С0з)2•2П20. Т. 
очень редкий минерал, встречается в отложениях содовых озер 
вместе с содой. 
ТУЗЛУК (тюрк.) — пазванне рапы соляных озер в Казахстапе, 
Западной Спбнри, Заволжье. От этого слова происходит назваппе 
Тузлучного озера. 
ТУНДРОВЫЕ ВОДЫ — по В. С. Пльпну, подземные воды тупдры 
и севера, залегающие близко 1с поверхпостп. Для Т. в. характерны 
незначптельпая мпнералпзацпя п большое содержаппе оргапп-
чесюгх веществ. 
ТУРБУЛЕНТНОЕ ТЕЧЕНПЕ (циклоническое двшкеппс жидко-
сти) — течение яшдкостн (пли газа), при котором происходит иптеп-
спвпоо перемещенпе частпц (весьма малых объедгов среды), движу-
щихся по саьшм беспорядочным траекториям. 
ТЯЖЕЛАЯ ВОДА — 01шсь дейтерия — химическое соедипение тя-
желого пзотопа водорода (дейтерия) с хшслородом. В обычной воде 
Т. в. присутствует в колшюство 0,02%, Чистая 100%-пая тяжелая 
вода состава ВгО!^ имеет плотность 1,1056 (20° С), температуру 
кипения 4-101,42° С, температуру плавления -{-3,82° С и темпера-
туру наибольшей плотности г}-11,6° С. Т. в. по фпзико-хпмнчес1шм 
свойствам резко отличается от обыкиовенной воды. Она замедляет 
все хпьптческпе процессы п убийственна для жизнедеятельности 
организмов; используется в атомпых реакторах в качество замедли-
теля нейтронов. 

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ — газы, в состав которых входят 
первичные гомологп ложного ряда (предельные углеводороды) — 
метан, этан, пропан п бутан, а такжо первичные гомологп непре-
дельного ряда с двойными и тройными связями (этплен, ацетилен 
п пх гомологп). 
УГЛЕКНСЛОТНОЕ И СЕРНОКИСЛОТНОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ — 
процесс химпческого выветрпванпя, в результате' которого 
' 13* 



19С Углекислые води — Угол внутр. треиия 

образуются водорастБоримые соедписппл. Углекпслотпое оыветпц 
ваште цропсходпт под влпяппем углсиислоты п поды, вапрцмор' 
по следующей схеме: ' 

N32 АЬЗиОхв + СО2+21Г2О = Л'агСОзЧ-112Л1г5»208 • 1120-Ь 45Ю2; 

Л'огСОз —»• 2Ха* + С02-. 

Ссрпокпслотиос вивстрпваиио происходит иод плияинсм кислорода 
и води, папрписр, по следующей схеме: 

2 702+2И2О = 2Ре501 + 21 Гг804; 

Ке50 | — > Гс2» + 502- . 

На?©, — • 211» + 502- . 

Плагодаря образопаппю таких продуктов, как сериал кислота, 
серпокислотпоо выветрпваппе может развиваться н дальше без 
участия кислорода, к'ак это впдпо пз следующей схемы: 

1 . 1'ЬЗ + 1 1 2 5 0 4 = Р Ь 5 0 1 + 1125. 

2. Х з а Л и з и О ц +1^гЗО^ = КагЗОл + ПгЛ^З^аОв + 481О2; 

N82501 — • 2Ха» + 5 0 Г ; З^Ог — коллопдпъих раствор в подах. 

Углекислотоое вивстрпвапио может 
0с1тдсствляться во всех подземоых во-
дах впс аависпмостп от глубины пх за-
легаппя, так как во всех подзеьшых 
водах содержится то пли ппоо количе-
ство углекислоты. Глубина серпокис-

' ^ лотпого выветривапия определяется 
/ 6.пГ/см^ г л у б и п о н п р о п п к п о в е п и я кислорода и 

проду1ГГОВ с е р п о к и с л о т п о г о вывстрива-
Рис. 13. График яааясино- ПИЯ. В блаГОПрПЯТПЫХ УСЛОВИЯХ эта 
сти сдвигопщего усялпя {:) г л у б п п а (промытые п проточпыо с т р у к -
от в г р т и . « . п о г . „огго-3- д о с т и г а т ь 0 0 0 - 1 0 0 0 и.! 

УГЛЕКИСЛЫЕ ВОДЫ — воды, содер-
жащие в растворе свободный углекис-

лый газ (СО2) в колппсствс пе менее 0,25 г/л. Тигагчпые У. в. 
содержат СОа более 0,750 г/л. • 
УГЛЕКИСЛЫЕ ФУМЛРОЛЫ (мофетты) — п и з к о т е м п е р а т у р п ы е 
(не выше 100' С) фумаролы, выделяющие главным образом угле-
кислый газ и пары воды. 
УГЛОВЫЕ (стыковие) ВОДЫ (воды углов пор, по Цункеру; псиду-
ллрпыс поды, по Ферпсмоису) — воды, образующие кольцо вокруг 
точки соприкосновения двух частиц породи, находящиеся в углах 
пор п ограничепные водной поверхностью, подобной мениску в ка-
пиллярных трубках. От фуникулярных вод отличаются тем, что 
водяные кольца разобщены. 
УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕПНЯ — )Т0Л наклона прямолинейной 
части диаграммы сдвига грунта к осп пормальиых давлений 
(рис. 13). При давлсиип более 1 кГ/см^ У. в . т. грунтов — нрактп-
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псскп в е л т п п а постоянная. У. п. т. является показателем гпп 
трения в грунте, лозшпгающих при явлеппях сдппга и оказгГ; 
10ЩПХ сопротнвлонно сдвпгу. ш^члыва-
УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА - ^тол, прп котором пеукро-
плепныл откос псспапого грунта еще сохраняет равновесие плп 
угол, под которым располагается свободно пасыпаеьплй песок 
У. е. о. определяется в воздушпосухом состояплп п под водой 
УДЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА - отношешю веса водяного 
пара к весу влажного воздуха в том же оСгеме. Удельная влажность 
обычно измеряется количеством граммов водяного пара, содержа-
щегося в 1 кг влажного воздуха. 
УДЕЛЬНАЯ ВОДООТДАЧА — стпошепне объема гравптацпопной 
воды, свободно вытекающей из горной породы, к объему погоды 
УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЧАСТНЦ - суммарная поверхность 
частпц в сднппце объема горной породы. 
УДЕЛЬНАЯ ПОРИСТОСТЬ ПОРОД — отношепне объема пор 
породы к объему скелета. 
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ — теплоемкость 1 г вещества. 
УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОРОД — велнщша, обрат-
пая удельному элсктрпческому сонротпвлешпо пород (см.). 
УДЕЛЬНАЯ ЭПЕРГПЯ ПОТОКА (полпыГ! папор п потоке) — 
эпергпя медлеппо изменяющегося потока жпдкостп в данном живом 
сечепнп потока, отнесенная к едпппце весового расхода: 

V ' 

где Л — ордппата рассматриваемой точки от горизонтальной нло-
Р Уа скости сравпепия; _ — папорпая высота; а — — удельная кпне-

т и ч е с к а я э п е р г п я в рассматриваемом сечеппи. 
УДЕЛЬНОЕ ПОГЛрЩЕППЕ ВОДЫ БУРОВОЙ СКВАЖИНОЙ-
р а с х о д в о д ы , п а г п е т а е м о й в сшзажину, выражеппый в л/мин, отпе-
с е п п ы й к 1 м п а п о р а п 1 длины испытуемого интервала горных 
п о р о д , п е р е с е ч е п п ы х с1шажпиой. 
УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТПВЛЕИПЕ П О Р О Д -
сопротпвлепие электрическому току 1 (плп 1 сл®) породы плп 
руды. У. э. с. в ы р а 5 к а с т с я в омах па метр (плп саптиметр). Величина 
обратная. У. э. с. характеризует электропроводность пород и руд. 
Горные породы обладают попнои проводиьюстью, завпсящед глав-
ПЫЛ1 образом от характера и степепп минерализации вод, заполня-
ющих поры; некоторые сульфиды обладают электронпой проводи-
мостью. По У. э. с. породы и руды дифферепцируются в очень м р о -
кпх пределах. Изверженные п метаморфичес1ше породы обычно 
имеют гораздо более высокие значения. У. э. с. осадочных пород 
болео ппзкое. Большппство сульфидных руд, а т а к ж е графит и ан-
трацит пмеют очень ппзкпо У. э. с. (порядка долей ом). 
У Д Е Л Ь Н Ы Й ВЕС — 1. Грунта (у) — отпошенпе веса абсолюшо 
с у х о г о г р у п т а (С^) к в е с у воды в объеме твердых частиц (Кя): "У^-рг' 

2. П р и р о д н о й в о д ы — отиошепие веса прпродпой воды к весу рав-

• п о г о объема д и с т и л л и р о в а н н о й воды при той }ке температуре 
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пли температуре ^ 'С У- Р- природной воды уволтпвастся 

с ростом ее мппсралнзацпп п может достигать для покоторых рас-
солов 1,2—1,3. 
УДЕЛЬИЬШ ОБЪЕМ — объем, заипиаемип сдиппцсй массы пс-
щсства. У. о. — ролтгшпа оСратпая плотпостп, выражается в слУг. 
В техпнко У. о. вещества выраясаетсл в мУкг нлп м^ /т . 
УДЕЛЫ1ЫП ДЕГэПТ СК'ВЛЖИПЫ — отпошеппо деСпта скважппы, 
пиряясеппого о л/сек, к поппжеппю уровня воды в сиваяпию в л . 
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ПОДЗЕМНОГО П0Т01СЛ — расход потока 

О подчемпих вод па сдпппду его шпрппы: д где д— удельпыи 

расхпд. О— расход всего потока, шпрппа потока. 
У1ГЛ0Н ПОВЕРХНОСТП ЛЮТОК'Л ГРУНТОВЫХ ВОД (средяиц 
}-кло1|) — отпошеппо разпостп от>1с%ок свободной поверхпостп воды 
в двух точках рассматрпваемого участ1га потока грунтовых вод, 
располо?кеппых о паправлеппп двпжеппя потока, к расстояппю 
межтту этпш! точками. 
УПЛОТНЕННОСТЬ ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ — з^$спьшеп11е 
пористости глпапстых отложеппи при пэмспешш впешпей нагрузки. 
В естествеппых условиях уплотпеппс пропсходпт под действлом 
веса отлагающпхся выше осадков. По мере уплотпешш прочность 
глпнистих пород возрастает. Д л я выражения степенп ^толотпенностн 
глиштстых пород П. Л. Прпклопскпм предложено выражение 

в/ — Е 
е/—Ер 

где А'^— по1;апатсль стенеип уилотпепиости; 
с — коэффпциепт пористости групта естествеииой структуры; 
в/ — Т1» же, прп переходе грунта из пластичного в текучее 

состояние; 
Гр— то же, прп переходе групта из пластичного в нолутвер-

дое состояние. 
Значения е/ п ер легко получпть пз оСычпих весовых значенви 

путем )-мпожеппя их па соответствующий удельный вес породы: 
е / = И 7 . т , ер = 1Гр.у, 

где И / и Ир — весовые влажности, соответствующие значениям е/ 
П Ср. 

Значения А'̂ ^прн различных эначепплх е приведены в с л е д у ю щ е й 
таблице. 

Зкачсипг! прплг-
д т н о а 

порпстсстп 

Зпачсппс 
показателя 

уплотисппости 
Состояние породы 

• - V Л ' ^ - 0 
0 < Л ' ^ < 1 

Педоуилопгсянос (харагсгсрпо для 
субаэральиых отложений) 

Н а ч а л ь н а я степень уялотпснпл 
Соотсстстпует нлостичному 
Переход в полутвердое 
Переуплотненное полутвердое 
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УПЛОТПЕППЕ ГРУНТОВ ~ повышеппо плотпости грщтов ислоп-
стипо умепьшсппя объема пустот п ппх (ул[спьи1сппв п о р п с т З 
Уплотисппо увелпчпоаст объемпый вес гр^-пта, повышает сопоота! 
олсиио его сжатию п вдаплпваппю (повшпаот несущую способность^ 
умспыпает возможность фпльтрацпп воды ттсрез грунт, способиостъ 
к плагопоглощеппго, осадке и т. п. У. г. обычпо протекает как ппо-
цесс вытскаппя из груптов газообразиой фазы (воздуха), вследствие 
чего происходит сближеппо твердых частпц, а групт, состоящий 
П1 трех фаз — твердой, жпдкои (воды) п газообразной, переходит 
и состояпис, блпзкоо к двухфазной спстемв — грунтовой массе. 
Максимальное уплотпеппе грунта содержит по болео 5% воздуха! 
Наибольшее уплотпеппе достигается прп оптимальной влажности 
грунта. 

ГТ|1И строительство дорог, аэродромов, гидротехнических соору-
жений У. г. проводится укаткой, трамбованнем, впброуплотнеиисм 
гидравлическим способом (намыв), а также сочетанием двух спо-
собов, иапрпмср вибрированием с пагиетаиием воды в грунт (гидро-
вибрироваиием). В совремепном строительство получает примененпе 
эффектпвпый способ глубинного уплотиепия слабых водонасыщен-
пых груптов осповапий сооружений так пазываемымп грунтовыми 
сваями, а также взрывами в С1шажппах. 
УПЛОТПЯЕМОСТЬ ПЕСКА — способпость песка изменять рас-
положение зереп прп встряхиванпп, что влечет за собой уменьтепие 
его порпстости. Д л я характерпстнки способности песков к уплотне-
нию можно пользоваться следующим выражением: 

Р: Емлкс ^мии 
-мин 

ли. если приведенную пористость заменить пористостью 

р^ '̂МЯКС ''мин 
'^мпп (1 ' ' 'макс) 

^макс» Рмпн —коэффпциеиты пористости песка п самом рыхлом 
и самом плотном состояниях; 

"макс Пм„„—пористость иеска в самом рыхлом и самом плотном 
состояниях. 

УПРУГАЯ ДЕФОРМАЦИЯ — деформация, псчезающая после пре-
кращепия действия вызвавших ее напряжений. 
УПРУГПЕ ЗАПАСЫ НАПОРНЫХ ВОД - по В. Н. Щелкачеву, 
запасы подземных вод, высвобождающиеся прп вскрытпп водо-
поспого пласта п снпжеппп пластового давления в нем нрп откачке 
(или еамопзлпве) за счет объемного расширения воды п уменьшения 
порового пространства самого пласта. 
УПРУГПЕ СВОЙСТВА ПОРОД — свойства, характеризуемые моду-
лем предельного растяжения, поперечного сжатия и-скоростью 
распрострапепия упругих волп. • 
УПРУГПП РЕЖИМ — по Б . П. Щелкачеву, режим пласта, при 
котором па поведеппе пласта в процессе его разработки существен^ 
сказывается упругость пласта и пасьпцающпх его жидкостей 
нефти п поды. 
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УПРУГОЕ СЖАТПЕ — >Т1ругая дсформацпя, вызоаппап дспствпом 
С1ТЛГ.Г, пормальпой к псследусмому ссчсштю п стремящейся сблпзпть 
тастп теля, рязделсплые сочепттем. 
УПРУГОЕМКОСГЬ ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА (коэффициент 
утгругосмкостп) — велтпыа , харацтсрпэугощля пзмспсппо полтппы 
упругого запася о пласте. Ь'озффпцпопт ягругосмкостп опро-
дпллстся по формуле 

рж + рпл. 

гдо п — ппристост». во.ришсиого пласта; 
] рж- ' ко.»ф1|ицпоит оигемипй упругости жидг.остп; 
Рпл — коэф'^^пцпспт оСъсотоц упр^тоСп! пласта. 
Велптппа коэ^Цфпцпсата 'птслетто равпа пзмспеппю упругого 

ппплса Л;пдкостп в сдпппце объема пласта прп пзменешш пластового 
лаплсппя па . 1 ат. 
УРПЛ ПОДЫ — лпппя перссепеппл водпой поверхпостп роки (озера 
плп любого пскусствеппого водоема) с поверхностью суши. 
УРОППНЬ воды ДППАМПЧЕС1СПП — уровепь воды в скважппс 
при пропзволствс пз пее откачшг. 
УГОПЕПЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — превшпсппс спободпои, или 
пьезометрппеспои,^ поверхпостп подземпых вод в даппой точке по 
отпоспсппю к любой плоскости сравпеппя (например, по отпоше-
ппм к уровшо 4горя). уровень ио/кет быть устаповпвшпмся плп 
пеустапоппвшпмся. 
УРОВНЕМЕР — прибор, показывающий положепио уровпя воды 
п сква.кипо плп другой горпой выработке. 
УСАДКА — умсньгаенпо объема горпой породи прп висыхаппп 
и про^герзаппп. Уменьшепис объема глпп прп висыхаипп проис-
ходит только лДо определеппой в е л т и п ы влажности, называемой 
пределом усадкп. У. мои:но характеризовать: 1) умеиьтепием 
объема плп длппм высыхающего образца (объемная и лппейоая 
усадка) п 2) влаигаостью прп пределе усадки. Влажность нрп пределе 
усадки перемятых, пасыщспных водо>1 образцов характеризует 
миппмальпую пористость глипистого образг^а, соответствующую 
максимальному значению его объемного веса. Наиболее пластич-
ные п наиболее способные к набухаппю глипистые породы дают 
папбольптзто усадку. 
УА\Д1;А ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ — ^'Мепыиеппе объема груптоп 
горных пород прп их промерзании. 
УСг\ДОЧНЫЕТРЕЩИНЫ— трещины, возникающие в породе вслед-
ствие 5'5геньшения объема (усад1а1), вызванной уменьшением влаж-
ностп. 
УСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - двпже-
пне, при котором поток сохраняет непзмеппимтг по времени все 
своп элемеппл: расход, направление, С1горость, иоперочное семе-
нпо п папорпый градиент. 
УСТРАНИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ — см. Жесткость води. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ Н СКЛОНОВ — способпость откосов 
п склоиов сохранять свои профили в течение длительного времени. 
УСТЬЕ СКВАЖННЫ — место пересечения скваишпон земпои 
поперхпости. 
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Ф 

ФЛГ.РПКЛ ПОДЗЕМНЫХ в о д (магазппнропаппе подземных вод\ _ 
с о п о к у п п о с т г , тсхппчсскпх мсропрпятпц паземшлх (спсгозалеп-
жапие, водоотподпщпе канавы, пзрьтхлоппс покрыппых отло/кегтп 
л др.) " подземпьгх {плотптш, поглощаготдпе колодцы п др.). паппа-
плсппых к сбору попорхпосттлх п атмосфсрптлх осадков п отподу 
тгх о толщу ллтосфори (п подопрогшцасмыо горпыо породы). 
ФАКТОРЫ ОПОЛЗАППЯ ~ все прпродпыо условия образпваппя 
оползпсГь Тормпп излпшппй. 
ФЛЦПЯ — горная порода (слоп, пласт плп часть слоя пласта), 
запплшющая опродслеппое место п геологическом разрезе. Опа 
иаходптсл в закономерном сочстаппп п связях с другими породами 
геологического разреза п отличается па всем своем протяжеппл оди-
наковым лито логическим составом п одинаковой флорой и фаупо!!. 
ф . — это одпородпый п одповозрастпып лптологичоскпй элсхгепт, 
представляющий низшую элементарпую едиши^у в таксопоми-
ческой снстемо формацпп (см.). 
ФПЗиКО-ГЕОЛОГПЧЕСКПЕ ПРОЦЕССЫ - процессы, вызыва-
ющие пзмепоппе земной поверхности под влияппсм физшюскпх 
и фпзико-хпмпческпх факторов. 
ФИЗПКО-ТЕХНПЧЕСКПЕ СВОПСТВА ГОРНЫХ ПОРОД-вод-
ные свойства горных пород, заключающиеся главным образолг в их 
влагремкостп, водопроницаемости, капиллярных явлениях и рас-
творшюстп. 
ФПЗПКО-ХПМПЧЕСКАЯ ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПОЧВЫ — свойство почвы содержать в составе потаенных кол-
лоидов поглощенные катионы, способные прп известных условиях 
обмениваться па другпе катионы, поступившие в почвепиый рас-
твор. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОГЛОТПТЕЛЬПАЯ СПОСОБНОСТЬ П О Ч В -
процесс молекулярной адсорбции растворегагах веществ па поверх-
постп мелкодпсперспых частпц. Прп этом происходит уменьшение 
копцентрацпп раствора данного компопепта. 
ФПЗПЧЕСКПЕ СВОПСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД - свойства, харак-
теризующие качество воды, определяемое прп помощи простейших 
физических приборов плп оргаполептпческп. К Ф. с. п. в. обычно 
относят температуру, прозрачность, мутность, цвет, запах п вкус. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ — раснадепие горной породы па 
обломки большей п меньшей величины без изменения ее химпче-
ского состава под влиянием: а) колебания тслшературы, что вызы-
вает пераопомерпое пзмененпе объема различных минералов, соста-
вляющих породу, п появлетю в пей трещин; б) замерзашш и от-
таиваппя воды в трещтгнах породы; в) растресгашаипя породы 
под воздействием корней растеппй. Различают пнсоляционпое 
выветривание, прп котором наибольшее зиачепие имеет не столько 
абсолютпая пелп^тна колебашш телгаературы, сколько их быстрота, 
п морозное выветрпваппе, прп котором происходят частые коле-
бан1гя температуры около точки замерзания воды. По характеру 
распада породы выделяют гранулярное, или минеральпое, вывет 
рпвание, когда порода распадается па составляющие ее минералы, 
п глыбовое, когда порода распадается па обломки, состоящие из 
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ряда иппоралоо матсрпиской породи п сохрапяюнияз 1с структур-
ггис особе оностп. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ПСПАРЕПИЕ— псе ииди испарсипи с сстсстпсппо» 
попсрхпостп, обусловлеппыс дейстписм чисто физических, а по 
физпологтескпх процессов, т, с. пспарепие с открытой подпой 
повсрхпостп водосиов па суию, с попррхности поди под покровом 
подвой растптельпостп плн с п о ш и под растительным покропом. 
Тсрмпп прпмспястся, когда пр» рассмотрении псппрсиия с поверх-
ности, пмсющ»^й растптсльпий покроп, хотят исключить траисп»-
рацпю п выделить часть, обусловлепиую только фиаическими про-
цессам а. 

В агрономической литературе ппогда под Ф. и. иопимастся 
пспареппо только с почвы под растительным покроиом. 
ФНКТПППЛЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОДЗЕМПЫХ ПОД - см. 
Скорость фчльтра{4чи. 
ФИЛЬТРЛЦИОИИЫЕ ВОДЫ — иодземпыо ооды, прошивающие 
п мелкопорпстые гораыо породи пзтем фильтрации, и отлично от 
флюацпониих подземных под, которые олиоаются п горные-породы 
по зияющим трсщппаз! и пустотам. 
Ф И Л Ь Т Р . и и Ю И И Ы Е ПОТЕРИ ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩА - по 
II. И. Пиндеману, разность между юелпчппой подземпого питания 
реки до устройства водохрапнлпща п после, 
ФИЛЬТРАЦИОИИЫП Э Ф Ф Е К Т — п о Д . С. Коришпскому, от-
ставапно растворенного вещества от р а с т в ^ а прп просачпваннп 
через полупронпцаемыо горныо породы, С Ф. э. может быть свя-
зано: дп(1к{.ерепцпальпое отлоягеппо компонентов прп просачива-
нии через тонкопорпстыо породы, отложеппо мппералов в зальбап-
дах жпл (отпрытыг трещипах) вследствпо просачпваппя раствора 
в боковые породы, а также растворенного вещества при фпльтрацпи 
раствора через грубопористыо породи с полоиштельпым градпеп-
том. Ф. п.. пмеет зпачеппе для объяспенпя пропсхождеппя мета-
»1орфпзоваппых пород » некоторых рудпых месторожденпй. 
ФИЛЬТРАЦИЯ — двпжепис яшдкостп в пористой среде под дей-
ствием гравптацпотшх сил. 
ФИЛЬТРОВЫЕ СЕТКИ — прочные плетепыо (ппогда штамповап-
пие) сетки, слркащпо фильтрующим покрытпем в фпльтрах труб-
чатых колодцев. Назначенно Ф. с, — задеряшвать частицы 
водоносной породи прп поступленпп воды в колодец. Ф. с. 
изготовляют пз лужепой медл, латупп, фосфорптпстой бропзы, 
нер;кавсющей стали и других материалов. С целью замепи метал-
лшеских Ф. с. менео дефицитпымп аптпкоррозпйяыми начато 
производство Ф. с. из пластических масс и стеклянного волокна. 
ФИЛЬТРЫ С1СВА/КИ11 — особые устройства, предпазпачеппыо для 
закрепления стенок водоприошой части с о а я о ш ы в рыхлых 
водопоспых породах. Ф. с. предохраняют стешш водоприемпон 
части скваячии от обрзтпеиия, ио пропускают частиц водопоспой 
породы внутрь скважины, по в то жо время свободно пропускают 
в нее воду. 'I». с. помещаются в пиншеи, водоирпеьгаой частп эксплуа-
тационной колонны труб и состоят пз трех основных частой: 
рабочей части, отстойника п надфильтровои трубы. 
ФЛУОРЕСЦЕИП — органическое сосдппспие, краситель; ' харак-
теризуется желто-зеленым спечепием (флуоресценцией) в щелочных 
растворах. В гидрогеологии применяется как индикатор 
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при определеппп скорости и папраплеппя двилссппл подзсмпых 

Ф Л У О Р Е С Ц Е Н Ц И Я — одпп пз ппдов люмписсцепции, при кото-
ром возбулсдеппо молекул псщестпа л вызипаемоо вследствпе этого 
свспоппе происходит под поздсйствпем поглощеппя л^'чистой эпер-' 
г,111, с этоп целью пспытусмое вещество обитпо облучают ультра-
ф и о л е т о в ы м свсто^[. В ОТЛПЧ1ГО от фосфоресцепцпп возбуждеппое 
с в с ч с п и о прп флуоресцепцип продол/кастоя недолго {долп секувдт.!) 
поело прекращеппя освещеппя. 
ФЛЮЛЦПОППЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ - воды, протгкающпс 
и горпыо породы 1Го крупным зияющим трещппам п пустотам путем 
плиуоппя, в отлпчпо от фпльтрацпоппых, которые фпльтр5тотся 
через мелкопорпстыо породы. 
ФЛЮИДЫ (лат., ил1Дкость) — в псфтепромысловои геологии ~ 
вода, пефть, газ. 
ФОНОВЫЕ ВОДЫ регпопальпо распрострапеппые в районах руд-
ных месторожденпй воды, хпмпческпп состав которых не подвер-
гается воздействию рудных тел п первипиых п втортпых потоков 
рассеянпя месторождении. 
ФОНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (величины) — содержаппя компонентов 
химического состава, рП п ЕЬ, типичные для фоновых вод. 
ФОНТАНИРУЮЩИЕ СКВАЖИНЫ — самоизлпвающпе скважпви. 
(Прпблпзптельшлл сппогшм), 
ФОНТАННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ — в нефтяной гпдрогеологпп — 
способ эксплуатащш (пефтяпых) пластов, прп котором нефть изли-
вается пз скважпны па поверхность за счет пластовой энергии, 
восполняемой извне путем поддержания в залежи пластового давле-
ния пагпетаппем поды за контур пефтепоспости пли газа в газовую 
шапку. 
ФОРМА КОПСПСТЕНЦИН ГРУНТА — по В, А. Прпклопскому, 
степень подвпжпостп частиц,' слагающих групт, определяемая 
палпчпем п характером коллопдпих п водпых связей между нпмп. 
Ф. к. г. определяет текучесть грунта. 
ФОРМАЦИЯ — 1. В геологпп— полифациальпый комплекс (соче-
тания, сообщества) горных пород, - парагепетпческп обособляемый 
в различных тектонических зонах земной коры в отдельные периоды 
се эволюцпоппого развития под влиянием одинаково направленных 
тектонических п климатических фа1П"оров. 2. В пшксперной гео-
логии (по И. Б . Попову) — класспфпкацноппоо подразделение, 
объединяющее пгокеперно-геологпческпо грунты пород (см.) п гео: 
лого-гепетическпе комплексы (см.) п характеризующее основные 
особенности пх хштко-лганерального состава, структуры л тек-
стуры. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗОИ МЕРЗЛЫХ ПОРОД, ГРУНТОВ (криолп-
тозоп) — вознпкповеппе, увелпчеппе мощности, понпжеппе тем-
пературы, расширеппе площадп п >т«еньшенпе прерывистости мерз-
лых толщ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДАННОГО БАССЕЙНА-
по Б. Лпчкову, совокупность природных процессов, которые прн-
велц к созданлю вод как дппамш1ес1шх сконлепни внутри зе>шои 
коры со всеми характерными пх признаками, т. е. определенными 
колпчествешшмп показателями, типичным хиьшчсскпм п газовым 
составом, определепнымп температурамп и скоростямп движения. 
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О т процесси протекают длптельпос время, охватывающее целые 
эпохи п даже перподи, поскольку они связаии с историей осадко-
образопаппя п историей разоптпл гсологтескпх структур. 
ФОРМУЛА КУРЛОВА — прием паглядпого пзобра'/кешш хими-
ческого состава природной воды. В атоп формуле, выражаемой 
в ппде псевдодроОи, в числптсло п и ш п в процеит-оквпвалеитах 
в уСыпающеи порядке аппооы, а в зпамеаатсле в таком же порядке 
катпопи. Иопи, прпс)тств)тощпо в 1{оличегтвах меисе 10% оке 
(из распета сргмы аппопов п суммы катионов по 100?^ вка каждая) 
в формулу ие впосят. К символу поиа приписывают его содержа-
ние в процснт-эквпвалситах (в целых т е л а х ) . Опереди дроби 
гокращеипо указывают величипу минерализации (Л/) в е/л (с точ-
ностью до одоого ДССЯП1ЧПОГО апака) п компоненты (в том числе 
газы), если спи прадают водо специфические свойства (СО2, ПгЗ, 
Пг~, радиоактивность и др.), а сзади дроби — температуру 
и добит води в мУсутки. Папршгер: 

г п . г.» .. СМОИСОзЗО80^22 , , , 

ФОРМЫ ПЫРАЖЕПНЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО ЛИЛ-
ЛИЗА ВОДЫ—I) в весовых количествах растворенных веществ в 1 л 
води (ипогда 1 кг воды); 2) п эквивалентных количествах раство-
реппых веществ о том и;с обьеме (или весе); 3) в процент-эквивален-
тах {% лкв). В гидрогеологической практике принято весовые 
количества макрокомпонептов выражать в мг/л, а эквивалентные 
количества попов — в лг'окв каждого попа в 1 воды (мг-жв/л). 
Пересчет в мг'якв производят п>'тем деления результатов ана-
лиза, выраженных в мг/л, па Э1:випалсптный вес соответствующего 
попа (еще проще содер;кацпс ионов в .нг •С1гв/л вычислять по спе-
циальиым, изданным в СССР таблицам). Пересчет результатов 
анализа воды в процепт-эь'вивалептпую форму проводится для 
сопоставлешш химического состава природных вод различной 
мпперализацип и Солее ясного представления о соотношениях между 
иопамп одиой и той жо воды. Для вычислеппя %окв принимают 
су>гму мг-»к0 апиопов (2 Л), содержащихся в 1 л воды, за 100% 
и вычисляют процент содержания каитдого апнопа в лг-дкв по 
отношению к этой с>'м>1е. Лпалогпчпо поступают п с катионами, 
принимая е р ш у мг '»кв катпонов (2 К) также за 100%. В прошлом 
употреблялся расчет, когда с>1шу мг-вкв аппопов и мг-экв 
катионов принимали по 50% оке г^аждую. Некоторые гидрохимики 
предпочитают такой расчет и в настоящее время. 

Сумма мг-акв всех катионов анализируемой пробы воды теоре-
тически доллша быть равна о и м о мг'Зкв всех содержащихся 
в той н.'с пробе апиопов. Практпчески в полном анализе, 
когда все попы определены апалитическп, точного совпадеппя цифр 
ввиду погрешностей анализа не бывает. Для массовых гидрохими-
ческих анализов допустимая погрешность анализа рассчитанная 
по формуле 

У л + У и 
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/гдо 2 Л и 2 К соответствешго сумми и.г.^жв ашюиоп и катлопов^ 
ПС должпа превышать для вод с содержаписм 
15 мг'эпв}л± 2 о/о отпосптольпых (для вод с меньшей мппеоали-
зацпей допустпмая погрешность увелтпвается). ^ 
Р е з у л ь т а т а н а л и з а п о п о в , в ы р а } к е п п и й 

р а з л и ч н ы х ф о р м а х 

К а т и о н ы 

Содержание 
Аипопы 

Содержание 
К а т и о н ы мг/л мг'окв/л % вка 

Аипопы 
мг/л лг.8кв/л % вкв 

N3+ 78 3,39 34 С1- 125 . 3.53 ЗС 
К+ 0 0,23 2 8 0 

4 83 1.73 17 
80 44 N 0 " 5 0,08 1 
24 1.97 20 псо]" 27С 4,52 4П 

И т о г о 10,03 100 И т о г о 9,86 100 

В указаппой форме выражают также результаты определеппп 
тех мпкрокомпопептов, палпчпо иоппой струтстуры которых уста-
новлено (паирпмер, Ге2+, В г , Д", КОг, п др.). Что касается 
микрокомпопептов, форма пахонодепня которых в прпродшлх во-
дах ПС ясна, то их выражают только в виде весовой формы в рас-
чете па чистый элемент (Си, 2п, РЬ, Нр, Мо п др.). Вводу крайпо 
пезпа 'гательпого их содержаппя в водах обычно применяют весо-
вые единицы — ьшкрограмм па литр {мкг/л). 

В бальнеологической практике еще употребляется вместо 1юппоа 
атомная форма выражения анализа для некоторых компопсптов. 
Например, N08 , N 0 ^ п К Н / выражаются в виде N. Прпмеыешге 
такой форьш оправдывает себя при пзученип общего баланса ос-
новного атома во взапмопереходящих попах (N111 ^ N05" КОз). 

Еще сравпительпо недавно вместо поппой формы выражеввя 
анализа воды часто употреблялись солевая форма, выражающая 
анализ воды в виде гипотетических солеи (КаС1, Са(11С0з)г, Са504 
и т. п.), и окиспо-ангидрпдная форма, прп которой результаты 
анализа выражались по аналогии с результатамп анализа руд 
и мпнералов (Nа20, СаО, 8О3, КгОб и т. п.). В настоящее время 
эти формы, как по соответствующие истинному состояшпо ком-
понентов, содержащихся в природных водах, не употребляются. 
ФРАКЦИЯ ГРУНТА — группа зерен рыхлой породы, характе-
ризуемая определенной амплитудой крупности. 
ФРЕАТПЧЕС1ШЕ ВОДЫ — колодезные воды. Термлп «фрсатд-
ческио воды» предложен А. Добро в 1887 г. В гидрогеологпп ои 
употребляется часто, по в разных значениях, чаще всего как спно-
нпм термина «грунтовые воды». О. Меинцер рекомендует этот тер-
мпп в качестве международного. О. К. Ланге называет Ф. в. все 
капельпо-жидкие подземные воды пезавпсилю от того, грувтовые 
опп пли межпластовые, безнапорные пли напорные, которые могут 
быть пспользовапными колодцами. Термнп «фреатические воды» 
следует употреблять в значепии, предложенном О. лапге. 
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ФРЕЛТОФПТЫ — ГШ О. МеГащеру, экологмческяп группа расте-
ппГг, волпос питзппв которых осущестоляется за счст грунтовых 
пол. Корневая система Ф. достпгаст уровня груптопых под. СооС-
П1сстпа Ф. могут слуия1Т1. падежнилш н достопориимп «пдпкато-
рямп груитових вод, особенно в пустыпиих областях. Для пустип-
шлх п полупустиптлх зон Соостсиого Союза вмлвлемо спышс 
/«О растении пз эколоппсскон группы Ф. ИйпПолсо расггростраисн-
1ги\1П являются п"Г1 — !.ах1^гагИх $ри:п(1ет, солод1са — С1\]сцтги1га 
йЫЬга, —Еиа^пт ап^иШ}о11п, тамарикс — Глтдг/х Ыар^а 

— Ла1оеп(тип $[гоЬ11гсеип}, верблюжья колючка — (^отл-
л . я А ) А 1НаЦрки8а1На11. чппгпль — ИаНтобепбгоп 11о1о11(!П(1гоп. 

Рптм развптпя Ф. по зависит от ссзоппостп випадсппя отмос-
фсрпих осадков, благодаря чему опп всегда выделяются темпо-
плп яркозелепым пветом па иестиостп п пмеют спедпфпческоо аэро-
фотопзображеонс. Ф. характеризуется высокой иптепспвпостьго 
трапсппрацпл п, следовательпо, оказывают с^тцествеппое влпяппс 
па реяоо! п засолеппе грунтовых вод. 
ФРОНТ ВППТЫВЛ1ПШ — фактическая граница пропикиовспия 
воды, поступающей с поверхпостп в групт. 
ФРОНТ СМЛЧПВЛНПЯ — граппца, до которой произошло лишь 
персмсщеггас оачальвой вда;кпостп б.чагодаря выталкивающему 
действию явпя:)-щейся сверху воды. 
ФУМЛРОЛЫ — выходы горячего вулкаппческого газа в виде 
струек д спокойно паряпшх масс из трещин па поверхпостп 
вулкана плп педавпо образовавшихся лавовых потоков п покро-
вов. В зависимости от местоположеппя п источника пптапия Ф. 
подразделяются па первичные (постояппие) и вторичные (времен-
ные). Перпяплые Ф. связаны с гкерлом действующего вулкапа 
п располагаются па дне п впзтрсппих стенках кратера, а таюке па 
впешпем склоне, по обычно недалеко от кратера. Вторичные Ф. 
наблюдаются только па поверхпостп лавовых поток'ов. К вторич-
ным относятся та1икс Ф., образующиеся па мощном покрове только 
что отлолссппого рыхлого вулканического матерпала. 

Деятельность ф р и р о л сопровождается выделением пз зкерла 
побочных кратеров л мио^очпсленш^x трещип водяпого пара п раз-
личных газов. Среди последних преобладают ПгЗ, 8О2, СО2, СО, 
И, О2, N2, Лг, 01, Р . Т е м н е р а т ^ а газов высокая (до 700' С). 
По всех струях преобладают пары воды, которые составляют 60— 
9Э,9?л общего объема выделений. В вулкапическпх районах выде-
леппо каров п га.^ов достигает иногда гравдтюзцых размеров. Так, 
в долине «Десятп тысяч дымов» па Ллйске вырываются в воздух 
моллпоны кубпчссьт1Х метров паров п газовых струй, доставля-
ЮПЦ1Х па поверхность 23 мл п. л/сек пара при температуре ООО" С. 
Вместе с пара>га воды здесь выходит в воздух в течеппе года 
1250 тыс. т 1 1 С 1 п 2 0 0 тыс. т ПР. По химическим особенностям 
среди фумарольпых терм выделяются воды трех типов: кислотно-
сульфатные, кислотпо-сульфатпо-хлоридпыо плп хлорпдпо-сульфат-
пые п щелочпо-хлорпдпо-патриевые. 
ФУПИКУЛЯРНЛЯ ВОД/V— по Ферпсмопсу — капиллярная вода, 
удеришваемая в местах сонрикосповепия отдельных зерен в гор-
ной породе силами поверхностного патянгепия. Противопоставляется 
пендулярной воде, отдельные водяпыо кольца которой вокруг 
точек соприкосновеиия частпц породы пе сливаются п разобщены 
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о д п а от дрзтои. Колосов Ф. в. позывает ппточпимп водами, 
•л . Ф. Лебедев отрицает существоваппо Ф, в. в природе, кроме 
псбольшпх блоков пород. 

ХАКИ (какн) — мелкие бессточные водоемы с солепой водой и гря-
зями. Местпоо пазваппо в Прикаспийской ппзмеппостп. 
ХАУЗ (басссйп) — в Средпей Азпп — пскусствеппый водоем для 
х р а и е п п я запаса воды на перпод прекращеппя подачп воды по 
каналам. X. бывают проточного п ковшового типа, земляные, ка-
менные, хшргаппые, бетоппыо п железобетоппые. X. проточного 
тппа устраиваются прп каналах с небольшой мутностью воды; 
они работают по прппдппу действующего отстоппнка. X. ковшо-
вого тппа строят пепосредствеппо у капала, они работают как псрпо-
дпческп действуюп^по отстойншш. Полезная емкость п число X. 
завсспт от размера водопотребленпя (паселешюго пункта, поле-
вого стана, яшвотповодческоп фермы) п от ьшкспмальпого перпода 
закрытия капала. 
ХЕМОСОРБЦПЯ — см. Сорбция. 
ХИМИЧЕСКАЯ А к т и в н о с т ь ПОРОД — свойство пород повышать 
рП вод, иа которое опп оказывают влияние. С. С. Смирнов по 
химической актпвпостп подразделяет минералы па следуюш;це 
группы: активные, полуаггпвпые п неактивные. П. А. Удодов, 
11. П. Опуфрпенок и П. В. Кристаллов выделяют следующие классы 
пород: I — аптпактпвпые, II — нейтральные, III— весьма слабоак-
тивпыс, IV — повышепно активные, V — сильно активные. Хими-
ческая активность пород является одним из факторов, определяющих 
карбопатпость окружающей обстановки. 
ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДиЫХ в о д - с м . 
Классификация вод по химическому составу. 
ХИМИЧЕСКАЯ ОСАДОЧНАЯ ДИФФЕРЕПЦПАЦИЯ - разделе-
пне находящихся в растворенном состоянии веществ путем носле-
довательпого выпаденпя пз раствора отдельных частей. Последо-
вательность выпадеппя из раствора определяется степенью рас-
творимости того пли иного соединения и общими физпко-хпмпчо-
скпмп условиями (копцентрацпей, температурой, давлением). В пос-
леднее время существеппов зпачепие придают величине рИ и окнслп-
тельно-восстаповптельпому потенциалу среды. Выпадение рас-
творенных в водо веществ, по Л. В. Пустовалову, идет в следующем 
порядке: охшслы, сплпкаты, карбонаты, сернокислые и галоидные 
солп. По мпепию И. В. Страхова п некоторых других авторов, 
схема X. о. д., предло7кепиая Л. В. Пустоваловым, уже не может 
считаться удовлетворительной, поскольку она не учитывала раз-
личий типов бассеипов, их солепоспостп, климатических усло-
вий п пр. 
Х И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З В О Д Ы - определение химического 
т в а р а с т в о р е п п ы х в в о д е веществ . И з многочисленных видов 
X . а . в . , о б у с л о в л и в а е м ы х т е м п п л и иными целями псследоваппи, 
п р и г е о л о г и ч е с к и х р а б о т а х в ы д е л я ю т о б щ и й х и м и ч е с к и и 

а п а л и з в о д ы , д а ю щ и й наиболее о б щ у ю характеристику 
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хпмптсского состава подземных вол: фптпсскпх споистп, рН 
ь'олп'юотвсппого содор/каштя папболсо распрострапсппых газов 
(СО;, НаЯ, О2), маирокохгаонсптов хпмпчсского состава (см.) ц прп-
Плил.тпгаон характеристик» общего содерл.'аипл ростворохшых 
о р г я т т о к п х юсщсстп (окислясмость). 

Обгцпй хпмтескпй апллпз води условно разделяют па трп 
типа: п о л п ы й, с о к р а щ о п п ы п » п о л о в о й. Первые 
дпя тппа опалпза выполняются, как правило, в стациопарпых 
лаПорлторпях папПолес то1оымп исовершеппымп мстодамп. Газтгца 
мея'лу пнмн состопт в том, что в полном ппалпзо определепио 
ПП1ГОП патрпя п 1:алпя выполняют эксперпмептальпо. Это позво-
ляот коптролпровать качество анализа по суммам эквпвалепт-
пих сол<»ря:анпй катионов п апиопов. В сокращеппом анализе 
гумма содержа ПИЯ попов патрпя п калия вычисляется по разности 
мояслу суммой лЛ'Акв апиопов п общей жесткостью (в иселезпстых 
водах к о'^щей гкссткоста добавляется ;келсзо), что исключает 
контроль качества апалпэа по рчазаппому 1I^>ппиппу. 

Полевой апалпз выполняется в'полевой оистаповкс при помощи 
полевых гпдрохпмическпх лабораторий (см,). П этпх случаях для 
определецпя ряда компопептоп приходится пользоваться менее 
точными методэип. Кроме того, в полевом апализо иногда опускают 
онределсппо некоторых компонентов (пптрат-поп, окислясмость 
п. др.). Прп отмечеппых педостатках полевого апализа все жо пеоб-
ходнмо помшггь, что для мпогпх ь'омпопептов химического 
состава подземаых вод аоалпэ, выполненный мепее точными 
методами, по пеиосредствеппо у водопупкта плп сразу поело 
отбора пробы, может дать более правпльпыс результаты, чем 
выполпепаый очеш. точпым1Т &гетодамп, по спустя продолжитель-
ное время после отбора пробы. Прпчппой этого является пзмепс-
ппо химического состава подземпой (природной) воды прп храпе-
ппи пробы (процессы окпслеппя п восстаповлепия, деятельность 
батстерпй п т. п.). Особенно недопустимо определеппе через боль-
гаир срокп так называемых неустойчивых компопептов (газы, рП, 
Го'*, Ге^*, азотсодержап^по компопепты, иногда НСО3 п неко-
торые другие). 
Х П М П Ч Ш ; » СВЛЗЛПИЛЯ В О М — пода, содержащаяся в кри-
сталлической решетке минералов. В. П. Вернадский различает 
хпмпчесю! связанные воды следующих видов: 

1) копстптуцпонпую, наиболее прочно связанную с крпстал-
л1Г1есьой решст1;ой мпперала и выделяющуюся скачкообразно 
лпшь прп очень высо1:их и притом вполне определсппых для каждого 
мнперала температурах (несколько сот градусов); выделяется в ко-
личествах, строго определенных для каждого мпперала; 

2) кристаллпзационпую, менее прочно связанную с кристалличе-
ской рсп1еткой мпперала п выделяющуюся скачкообразно при более 
ипз1.'их, также вполне определсппых для каждого минерала тем-
пературах; 

3) цеолптную, связанн^чо с минералом паименсо прочно п вы-
деляющуюся непрерывно по мерс пагревашгя мнперала при более 
нпзкпх п пеонределепных температурах; часть цсолптпои воды 
выделяется прп температуре 100" С. 
ХИМИЧЕСКИЕ (хсмогеппые) ОСАДКИ — отложепия, выпавшие 
из раствора в результате химических и бпохпмпчес1«их реакций 
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Т1ПП измспсипях температуры воды. К X. о. отпосятся разлпчпые 
Г1?ли (галпт, калипыыо п др.), искоторыс пзпестпякн и кромппстыо 
ппполы, доломиты и т. п. Папболсо пптспспвпо процесс образова-

ХИМ1ПСС1ШХ осадков происходит в оамкпутых п полузамкпл'тых 
Гпгггппах, где растворы обладают высокой «опцситрацпой. 
Й Ш П Ч Е С К О Е 'у1гГЕПЛЕ1111Е ПОРОД - увелячеппе про^постп 

ппп помощп хпмпясскоп обработки их. 
ХИМ11ЧЕС1С11П ТИП ПОДЗЕМНЫХ ПОД - соотпошсппе по ве-
лпплпо содсржаппя аппопов п катпопов. В пазпаппп хпмтсского 
типа иод впереди ставится пазвашю попов, имеющих большие со-
пср?каппя. 

Пазвапия аппопов ставятся впереди пазваппй катпопов. 
П зависимости от степепп дстальпостп характерпстикп хилтческого 
типа вод НЛП цеобходимостп выделить ту пли ппую особеплость 
химического типа оп может быть пазвап по одному аппопу пли 
по одному катиону, по двум аппопам, по двум катпопаМ: пли, па-
копец, по двум аппопам п двум катионам. Так, например, воды, 
состав которых выражен формулой ^^а^з ' 

и а з в а п ы сульфатными плп кальциевыми водами; сульфатпо-гидро-
к а р б о п а т п ы м и ; кальциево-патрпевыыи; сульфатно-кальциевыми плп 
сульфатно- гпдрокарбонатпо-кальцпево-патрпспыми. 

В некоторых работах названия химического типа вод строятся 
ипаче: большие по содержанию компопепты ставятся в копце. 
Часто в пазванпе хпмпческого типа вод включают только 
компоненты, входящие в формулу Курлова, т. е. имеющие более 
10% оке. 
ХИМИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРПВАППЕ — процесс разрушения гор-
ных пород под влиянием хпьппеского действия грунтовых вод, 
атмосферных агентов п пр.; сопровождается раствореппем, выще-
лачпваппем п пзмепеппем хпмпческого состава пород. Например, 
полевые шпаты прп хпмлгческом выветрпванип превращаются в глпиы. 
ХЛОПУШКА («глухарь») — прибор для замера уровня воды в вер-
тикальных горных выработках (скважппах, шурфах, колодцах). 
Представляет собой металлическую трубку длиной от 5 до 10 сл 
п до 5 см в диаметре, па конце которой вделана втулка с крюч1{ом 
или кольцом, к которому привязывается шнур пли бечева. При 
достижешш X. поверхности воды получается характерный глухой 
звук. 
ХЛОРГ.РОМПЫП КОЭФФПЦПЕПТ—но А. П. Виноградову, от-
пошепие весовых копцептрацпй попов хлора к попам брома в при-
родных водах. Д л я подземных вод ^ коэффициепт отражает 

Вг~ 
степень промытостп подовмещающпх пород водаш! 1шфильтра-
Цпонпого пропсхождеппя. Прп этом подразуьювается, что поровое 
пространство пород-коллекторов до полной регрссспп моря било 
заполпеппо древними морскими водами, в которых отпошепие ^ 
равно плп близко к 300 (по аналогии с водами совремепного океапа). 
,̂10 мере проппкновеппя в' пласты ппфпльтрацпоппых вод и раз-

оавленпя гош первичных морских вод хлорбромный коэффициент 
возрастает, достигая 1000 и более. 

Заказ 366 
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ХЛОРПДПЫЕ ПОДЫ — прпродяие поди, преобладающпи аппопом 
хюгггтсского состава которых является хлор-поп. 
ХЛОРКАЛЬЦНЕВЫП ТПП ВОД — по В. Л. Сулппу, прпродпио 
поди, писющпе соотношетгая 

г К а ^ , г С 1 — г К а _ , 

Води хлоркальцпсвого типа хара1{терпи для глубоких частей 
крупных депрессий (сппсклпз, предгорных прогпСов п т. п.) п для 
ипоглх псфтяпих месторождсппй. 
ХЛОРМАПШЕВЫП ТПП ВОД — по В. А. Сулппу, природные 
поли, пмсющпо соотпошсппя 

г К а ^ ^ гС1—г N0 ^ , 
< 1 П — 7 7 ? : ; — < гС1 ^ г Щ 

Виды хлормагпнсвого тпоа отвечают морской обстановке сущест-
сопа1[пя п форипроваппя вод. 
ХЛОРПЫП КОЭФФИЦИЕНТ — отпошеппо количества солей, со-
дсржащпхся о прпродпой воде, к содержаппю хлора. 
ХОЗППСТВЕППО-ППТЬЕВЫЕ ВОДЫ — природные воды, псполь-
зусмыо для питьевого п хозяйствеппого Бодоспаб/кештя. 
ХОЛОДНЫЕ ВОДЫ ~ води с температурой от 4 до 20° С. См. 
ИАасп1фика1{11Я подземпих вод по температуре. 

ц 
1(ВЕТ ВОДЫ — одпо пз фпзпческпх свойств води (см.). Чистые 
воды беспветпи. 11е1соторис прпмесп прпдают воде различную 
окраску. Особешю характерна для природных вод желтоватая 
(ппогда пптепсивпо бурая) окраска. Она возникает большей частью 
от палпчия в воде растворенных гумпповых веществ (папример, 
в болотпых водах). Иногда желтая окраска обусловливается кол-
лоидной гпдроокттсью железа. Рейса встречаются води, обладагопщс 
ппой окраской (зслсповато-гол>'С>то окраску придают воде боль-
шие количества солей записного железа; голубая окраска, обус-
лоолсппая солялт меди, бывает ппогда у кислых рудппчных вод 
п т. п.). Колпчсствеппо желто-бл^уто окраску определяют в гра-
дусах по платппо-кобальтовой шкале. 
ЦЕМЕНТАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД — способ повышения мополит-
постп п у11епьшсппя водопроппцаемостл трега^иноватых горных пород 
путем пагнетаппя в ппх через систему скважин цементного раствора. 
ЦЕМЕНТАЦИЯ а г В А Ж И Н — способ предотвращеппя сообще-
ппя подзе^пшх вод разлпчпых водопоспых горизонтов по затруб-
пому пространству пли через ствол с м а и п п ш . Д . с. производится 
путем пагпетаппя под большим напором в затрубпое прострапство 
спсцпальпых быстросхватывающпх цементов. 
ЦЕНТРАЛЫГАЯ СКВАЖИНА — опытная С1и}ала1на, пз которой 
проводится откачка прп палпчпп наблюдательных скважин (опыт-
ный куст С1ша;кпп). Б отлпчпе от паблюдательпых Ц. с. имеет 
обычно больший диаметр, оборудована насосом, фильтром, емко-
стью для замера количества откачиваемой воды, водоотводным 
устройством (трубопроводом, лотком) п т, п. 
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Ц Е О Л П Т П А Я ( т д р а т п а я ) ВОДА — часть крпсталлвзаппоппой 
води, которая может пиделяться п вновь поглощаться без разру-
шеипя кристаллической решетки ыпперала. (Сл1. Вода в минералах) 
Частично прямое удалеппо Ц. п. может быть осущестплепо без вагюе-
ваппя в среде с малой упругостью водяпых паров. Прп пагреватш 
ц . в. выделяется постепепло и в большом интервале телператуо 
без парушеппя физической однородности пещсствеппого сой-ава 
по с пзмепонпем всех физических свойств минерала (ирозрачиости' 
показателя преломления п т. п.). Выдолоиие Ц. в. из минерала 
происходит с поглощением тепла, по так как оно идет в большом 
пптервало температур, то соответствующий эндотермический эА-
фс1гг па кривых пагревапия по типичен п по люжет служить диаг-
постическии признаком д л я распознавания природы шгаепалпп 
Па кривых нагревания он обычно пакладьгоаотся па соот! 
ветствующио эффекты, связашше с выделением копституцпон-
нои и крссталлизадпоппои воды, сопроволодающиеся разрушением 

~ в склоне. 

- а д н н а в склоне. 

ЦПРК ОПОЛЗЫЕВЫП - См. Ополэпееий цирк. 

ЧАСТиЧПО СВЯЗАННЫЕ (молекулярные, адгсрептныс) ВОДЫ— 
подземные воды, которые молекулярпо тесно связаны с поро-
дой и не могут быть извлечены обьгшымп каптажпымп сооругкепиямп 
и нрнборами. 
ЧАСТОТА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ - см. /Глдрки. 
ЧАТМАГП — каменистые копусы выноса («камешгакш). 
ЧАША ОЗЕРА (водохрапилища) — часть котловины (долины), 
заполненная водой до высоты максимального подъема уровня. 
ЧЕТОЧПАЯ ВОДА — по Коссовпчу, вода, находящаяся в капил-
лярных трубах с сужениями и расширениями пли заключенная 
между гофрпрованпымп пластппхсамп. В пустотах горных пород Ч. в. 
могут удерживаться в болео высоких колонках, чем обычные капил-
лярные воды. 
ч и с л о ПЛАСТИЧНОСТИ ГРУНТОВ — см. Пластичность глини-
стых пород. 

ш 
ШАХТА — производствеппая единица горного предприятия, осу-
ществляющая добывапиё полезных ископаемых иодзеьшыми гор-
ШАУ работами. 
ШАХТНОЕ НОЛЕ — месторождение или его часть, отводимая 

шдхте для разработки, 
^ г ^ \ (рудиичпые) ВОДЫ — подземные (иногда иоверх-
ют\ проникающие в горные выработки и оказыва-
ммтп ^определенное влияние па условия вскрыши и эксплуатации 
вые п^г^^"^®"®"' горных выработок, вскрывающих сульфпд-

в рудные тела и угольные пласты, обогащенные ипритом, обычно 
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ПЯ010Г 11п.1кий рН (шюгдз дажо-<1) п високоо содержаппо суль-
фат-попа (в том числе свободпой ссрпой кислоты), а также железа 
(ппогда десятка г/л), алюмиппя п других металлов. Такие Ш. п. 
ПГ1ТСЯСИППО корродируют подоотлиппио сооружения (устаиопки). 
ПЮР — см. Сор. 
ШППКОПОБ БУРЕНИЕ — буропив с к в а ж т с-помощью праща-
телыгого буролого станка, спабжсппого вместо обгл'гаих буровых 
штааг шпеком (улпткои), т. с. опптопымп штапгами, япляюпигмися 
транспортером для подъема па поверхность пибурппаемои па забое 
скоажиам горной породи. Ш. б. гапроко применяется для бурспил 
рялпедо'ших оа поду скваиош при неглубоком залегаппц под-
:1емпих под (до 50 л) п палп^пп о разрезе рыхлых песпапо-глтш-
СТ1ЛХ пород. 
ПШРУДЕЛЬ — посходящпй пстоппик с газопапорпой плп газо-
паропапорпой водпй, поднимающейся под поздепстпнем давления 
гяза пярл) 1ия пследстпио растворения газов в воде. 
ГОУРФ (дудка) — всртпкальпая или иаклопная подземная выработка 
(обычно иллого сетепия п небольшой глубппы), имеющая поно-
средствепный выход па земную поверхпость п предназначенная 
для разпедкп полезных пскопае^п^x, для вскрытпя и онробовання 
под п т. п. 

щ 
1ЦЕПЕ11Ь — рыхлые сконлеппл пеокатаппых остроугольных об-
ломков горных пород размером от 10 до 100 .ч.ч. При цементации 
Щ. образует брекчгао. 
ЩЕЛОЧПОГГГЬ ВОДЫ — свойство, обусловленпое наличием в воде 
пппопоо слабых кислот, главным образом угольной кпслоты. Эти 
аппопы, гилролшулсь, образуют гидрокспльпые попы, например: 

С О ^ ' - Ь Н а О — У Т 1 С 0 Л - 0 1 Г -

ПСГ-Г-ЬПаО — V ИгСОзЧ-ОИ-

Термпп «щелочные воды» прп5гсняется главным образом прп сашт-
тарпо-гпшсппческпх псследовашшх природных вод. В геологи-
ческой службе почтп не пспользуется. 
ЩЕЛОЧНЫЕ ПАРЫ СОДЫ — по В. П. Вернадскому, пары €N03 
[I стратпсфере п иагмапгческой оболочке. 
ЩЕЛОЧНЫЕ ФУМАРОЛЫ — фзиаролы с температурой 200— 
'100' С, которые выделяют пары поды, газ аммиачных солей п воз-
юны нашатиря, сульфатов аммония п фторидов. 

8 
0ВТГОФ11ОЕ БОЛОТО — пизипное болото препмуществеппо мине-
рального пптаппя. (СЬ1. Болото). 
ЭКВИВАЛЕНТ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ — по О. Мейпцеру, отпо-
шсппе в процепггах веса воды, удержаппой в почве плп породе после 
цептрпф>тпроваппя образца (в 1000 раз больше спли тяжести) 
к весу образца. (Э. в. п. относптельпый спноппы термина «пле-
почпаяХ^влагоемкость». Термпп пзлпшппй). 
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ОКВПВАЛЕПТПЫП ДИАМЕТР ЧАСТПЦ ПОРОДЫ - дпамето 
с ф е р п ч е с к п х частиц (такого же удольпого веса, как частпцы породы) 
с к о р о с т ь падеппя которых в воде одппакова со скоростью падстя 
в водо частиц породи. ^ 
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ (прпвсдсипып) КОЭФФПЦИЕПТ ФЦЛЬТ-
РЛЦПН—по П. Я. Кочппой срсдпий коэффициент фпльтрацпп 
подопоспои толщц прп двшксшга воды по папластоваппю. 
ЭКВППОТЕИЦПАЛЬПАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - поверхпость равных 
папоров. 
ЭКВППОТЕНЦПАЛЫ (лпппп равных папоров) — лпппп, перпеп-
дпкулярпыо к лпппп токов, Проогощп этпх лпппй па горпзопталь-
путо плоскость называются гпдропзогппсаип (сслп водопосшга 
горпзопт пмсет свободную поверхность) плп гпдропзопьезаып (если 
ооды папорпые). 
ЭКЗАРАЦИЯ — ледппковоо выпахпваппо. 
ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ — процессы, пропсходящпе в поперх-
постпых частях зсьгаоп коры под действием внешних спл. Про-
являются в разрушешш горных пород, переносе продуктов разру-
шеппя, пх отложении п образовании новых осадков, а также в фор-
ыировашт рельефа земной поверхности. 
ЭКРАППРУЮЩИЕ ПОРОДЫ — 1. Горные породы ненронпцае»гав 
плп плохопроппцаелшо для рудоносных растворов (плп флюпдов). 
Служат препятствием (экраном) для пх движения, тем вызывается 
усплеппое рудоотложенпе у контактов с такпьш породами. 2. 
В нефтяной геологип и гидрогеологии — породы иенропицаемые 
для нефти, газа п воды. 
ЭКСПЛУАТАЦПОППЫЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМПЫХ ВОД ~ рас-
ходы подземных вод в м^сутки, которые могут быть получены 
рацпопальнымп в техппко-экоиолшческом отношенпп каптажными 
сооружехпшмп без ухудшения эксплуатационного ренаша п ка-
чества воды в течешхе амортизационного срока каптажпых соору-
жений. 
ЭКСПРЕСС-МЕТОД — метод исследования, обеснетавающий 
весьма быстрое (по более нескольких часов) получение резуль-
татов. 
ЭКСТЕНЗОМЕТРСВПБРПРУЮЩПМП СТРУНАМИ — прибор для 
измерения напряженпп по натяженшо струн. 
ЭЛЕКТРОГИДРОДИПАМИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ (ЭГДА) — ана-
логия, существующая между установившимся движением грунто-
вых вод и движением электрического тока, описываемых прп по-
мощи дифференциальных уравпенпй одного и того же вида. Эта 
аналогия была использована Н. И. Павловским (1918 г.) для 
эксперимеитальиого решения ряда задач, встречающихся при изуче-
нии потоков грунтовых вод. Метод ЭГДА применяется в гпдро-
геологип для моделирования двухмерных задач фильтрации много-
чпсленпымп новейшими прибора»ш (подпор подзелпшх вод, приток 
воды к в о д о з а б о р а м п водопонпзительпым установкам, фильтрация 
в обход плотины, расчеты дренажа п пр.). 
ЭЛЕК'М'ОДРЕИАЖ (электроосмотическое водопонпнгепие) — ис-
кусствепнй понюкепие уровня грунтовых вод в слабопрошщаемых 
гпуптах посредством откачкн воды из систслш скважип с усилением 
водоотдачи грунта действием пропускаемого через пего постоянного 
электрического тока (см. Электроосмос), . 
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ОЛПКТРООСДЮС— !. Дпни;епис 5К11Дкостп чегсз диафрагму (полу-
проппцаеную перегородку) прп пропускапил постояцпого тока 
псреэ ату яшдкость. 2. Двшпсппо поды о груптах под влппппсм 
постоягаого электрппеского тока, вызывающего осушсипо групта 
п яоно вокруг пологетттсльпого электрода и скоплсппо води у.лтрц-
цательпого элеь-грода. Явлеппя Э. лежат в оспово элсктродропаяса 
прп проходке карьеров, строптсльпых котловапоо п других выра-
боток в обводпоппых гр)тгтах, 1ара1ггерпзугощпхся слабой водоот-
дачей. 
ОЛЕКТРОПРОПОДНОСТЬ воды — свойство води пропускать элек-
т р т с с к п й ток. Велочила электропроводпостп природных вод за-
виспт о осповцом от копдептрацпи растворепиих солей и от тем-
псратури. По велишпе эле1ггропроводпости можпо приближеипо 
судить о степепп мпиералпзацпп води. 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ (катофорсэ) ~ двпжеппо взвсшоипых в жпд-
кглтп плп газообразпой среде твердых, лшдких или газообразных 
дпспсрспых пастиц под влилпием прпложеппого извпо электри-
ческого папрллсеппя к противоположно заряженным электродам. 
Наблюдается в груптах прп электродрепажс (см.). 
ПЛЕКТРОХПМиЧЕСКЛЯ КОРРОЗИИ — коррозпя под дейст-
ппеи электролита, прп которой попы металла переходят в раствор 
II происходит перепое электронов к другим участкам поверхности 
металла. Осповпым условием для протекания Э. к. является палк-
чпс электролита. Э. к. часто наблюдается в металлических частях 
водозаборных сооружений (например, в фильтрах водозаборных ) , 
ск'важтга п т. п.). , 1 
ПЛЕКТРО.ХПЛиЧЕСКПП СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ П О Р О Д - ) | 
способ >т1сл1пспия прочпостц пород прп помопщ химической П элек- ' 
трпческ'ой обработки. ^ 
ЭЛЕМЕПТЛРПЬШ ВОДОСБОР — папмепьшая площадь водосбора, 
имеющая ясно выраженное русло; последнее является притоком 
пысшего порядка в речной снстеме. Иногда термпп применяется 
для обозначения части склопа с пскусствеппо о1:оптурсвпым водо-
сбором. 
ПЛЕМЕПТЛРПЫП РАСХОД ВОДЫ — площадь эшоры(гидрографа) 
скоростей па вертикали; выражается в мЧсек. ^ 
ПЛЛИПС НАПРЯЖЕПИП — график, изображающий (в плоской 
задаче) папряжепнос состояние в заданной точке. 1 
ЭМА11 ~ единица измерения количества эмападпй радия и литре ' 
поды, равная 1 ' К г 1') «гюри/л = 0,275 ед. Махо (см.). -
ЭМПИРЦЧЕСКПЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИ- • 
ЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ — формулы, в основу которых положен 
грапулометрпческнй состав пород, полученный лабораторным 
путем. Применяются для орпентировочного определения коэф-
фнцнепта фпльтрацпп при рекогпосдпровочпых псследованпях. 
ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ — процессы, обусловленные внутрен-
ни^ш спламн Земли, п вызываюпцтс подъем магмы, вулкапичсс1спе 
явлеппя, землетрясения, медленные поднятия п опускания земной 
коры, смятие ее в складки, а таюко формироваппе рельефа. 
ЭНЕРГИЯ ВОЛНЫ — механическая энергия (кппетпчсская и по-
тепцпальпая), отнесенная к полному объему волпы п возникающая 
в этом объеме в результате колебательного движения испдкостп. 
ЭНЕРГИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ — но К. К. Гедройцу, энергия, с ко-
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торой различимо зсатпоша поглощаются п удерживаются породой 
в процессе катподпого обмена. Если породы обработать растпором, 
с о д с р / к а щ п л г оиппвалептпые колпчсства ряда катпопов, то ока-
иготся, что одпп пз птгх будут поглощепи в большелг, а другие в мспь-
шом колпчсстпс, Э. п. разлтоых катпопов ааппспт от валсптпостп 
и атомпого веса: катпота, пмсюп^по большой атомпьтп псс п боль-
пгую валсптпость, обладают п большой опертой поглощеппя. 
ОПИГЕПЕЗ — вторпчпьтс процессы, обуслоплпватощпе любое по-

,слсдугощое пзмспсппс п повообразоваппо в горпой породе втсрпод 
со сущсстповаппя в земпой коро. К процессам Э. отпосятся: пс-
рокрпсталлпзацпя, старсппо коллоидов, рост копкрсцпй п пзо-
лпровапаых крпсталлпческпх вкраплстгаков, возпикповеппе более 
устойчивых мпперальпых модпфпкацпй за счет мепое устойчивых, 
хпдшчсскос взатюдействпе составных частей породы, дегидратация 
плп гпдратацпн п цемептацпя. Терлгпи недостаточно определенный 
п потому п0 общепринятый. 
ЭПЮРЛ 11Л11РЯЖЕ1ПШ — графяческое изображение изменения 
иапряжеппя по какому-либо сечеппю.. 
ЭПТРОППЯ — физическая величина, характеризующая тепловое 
состояппо тола (плп системы тол) с молекулярпо-кипетпческой 
точш! зрепия. Э. — мера вероятности осуществлеппя данного 
состояния системы. Чем больше Э., тем более вероятно состояние 
системы. 11а]^пмер, распределенне газа в сосуде с равномерной 
плотностью болео вероятно, чем концентрация газа в одной части 
сосуда. Соответственно Э. газа в первом пз указанных состояний 
больше, чем во втором. Прп всех процессах, совершающихся в зам-
кнутых системах, Э. плп возрастает (необратимые процессы), пли 
остается постоянной (обратимые процессы). 
ЭРЛИФТ — устройство для подъема жпдкостп с помощью сжатого 
ъоздуха, применяется главным образом для пзвлеченпя нефтп п воды 
пз бу^-овых скважин па поверхность земли. Термин не соответствует 
понятло. Правильно «эрэскалатор». 
ЭРОЗИЯ (размыв) — процесс разрушения горных пород водным 
потоком, вследствие чего происходит углубление и расшпреппо 
его русла. 
ЭТЛЖП ВОДОНОСНЫХ ПОРОД — отдельные чаСтп плп слои 
ВОДО.П0СП011. породы, пе полностью разделенные выклинивающимися 
водоупорными слоями плп лппзааш, в обход которых осун^ест-
вляотся гидравлическая связь между водоносными частями породы. 
Э. в. п. имеют общую пьезометрическую поверхность, поэтому 
откачка из одного этажа вызывает попиженпе уровня во всех выше-
лежащих этажах. Иногда этажи выделяются по стратигра-
фическому принципу (палеозойский, мезозойский, кайнозойский 
п др.). 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОРИСТОСТЬ — излишний синоним термина 
«активная пористость». См. Пористость. 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ — проницаемость пористой 
среды для какой-либо лшдкостп пли газа прп одновременном налп-
чпп в породе с м е с п пх (газ—нефть, вода—пефть, газ—нефть-
вода). Э. п. породы для данной жпдкостп плп газа зависит от сте-
пени пасышепностп пор породы этой жидкостью плп газом. 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР ЗЕРНА ПОРОДЫ — см. Кривая 
гранулометрического состава. 
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Ю О Е Н И Л Ь и Ы Е в о д ы — по Э. Зюссу, поды, образующиеся пз 
паров, и, возмоишо, лз дпссоцппроваппшлх атомов II п О па боль-
ших глубпиах. Начало этим водам дают лпбо газовые магматпчс-
скпс видслеппя, лпбо тс вод1л, которые в качество крпсталлпзацпоц-
пой или копституцпоппой годи входят в состав так иазьгвасмых 
гпдрапшх мипсралов. Ю. в» п чистом виде па эсмиую попсрхиость 
по вытекают. 

Я 

ЯРУСПЫП ВОДОЗАБОР — водозабор, состоящий пз группы рас-
пологкспиых близко одпа к др)топ эксплуатацпоппых скважпп 
пссовсршеппого типа, оборудоваппых фильтрами па различных 
пптервалах глубин мощпого водопоспого горизонта. 
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