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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Третье издание Словаря в основном соответст
вует второму изданию, опубликованному в 1970 r. 
Содержание его незнач ительно расширено за счет включения некоторых терминов из области м ате
матического моделирования гидрологических про
цеосов, вошедших в последние годы в гидрологиче
скую литературу, а также понятий, связанных с про
блемой оценки качес'Гва и охраны вод. Как и в пер
вых двух изданиях, в Словарь включены термины. 
охватывающие основные понятия из области гидро
логии суши, а также необходимый минимум терми
нов из области метеорологии, геоморфологии, геоло
гии, гидрогеологии, гидравлик:и, гидромеханики, тео
рии вероятностей и других наук, выводы и аппарат 
которых широко используются в гидрологии. 

Термины, включенные в Словарь, расположены 
в алфавитном порядке. Если слова, составляющие 
термин, пишутся отдельно, порядок их может быть 
прямой (воды поверхностные) или обратный (по
верхностные воды) . В Словаре, как правило, при
менен тот порядок, в котором эти термины пре-
имущественно используются в гидрологической ли

тературе. Некоторые термины разъясняются не в 
форме самостоятельной заметки, а в составе текста. 
относящегося к другому термину, имеющему более 
общий характер, но связанному с этим термином. 
В таких случаях в Словаре сделана необходимая 
ссылка типа : волны мелководья - см. ветровые вол
ны;  стокообразование - см. водообразование и пр .  
В тех случаях, когда при  объяснении термина  ис
пользуются в качестве определения другие тер
мины, р азъяснение их приводится в Словаре. 

При пользовании Словарем следует юлеть в 
виду, что среди рассматриваемых терминов наряду с достаточно общепринятыми и однозначно пони
маемыми, имеются и такие, о содержании которых 
существуют различные мнения. Сказанное осо
бенно проявляется в отношении терминов, заимство
ванных из смежных наук. Так, в Геологическом сло
варе ( 1 973 г.) отмечается ,  что в отношении поня
тия «фация» предложено около 1 00 определений. 
В гидрологии суши используется лишь весьма  огра· 
ниченное число этих понятий, в частности, ыри
веденных в настоящем Словаре. Известно, что на-
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ряду с основным термином «вечная мерзлота» ис
пользу ются термины «многолетняя мерзлота» ,  «мно
голетнемерзлые породы» «криолитозона» .  В гидро
логии широко используется термин «почвогрунт» ,  в 
геологии и гидрогеологии предпочитают употреблять 
раздел1ьно тер.м ины «почва1>> и «горная порода» или 
просто «порода» . Использование термина «почво
гру нт» в гидрологии суши регламентировано ГОСТ 
19179-73. Ш ироко из вестное у равн ение водного б а-
ланса может быть записано в форме су ммы и раз
ности всех входящих в него составляющих; в этом 
слу чае в отношении членов уравнения, представляю
щих собой в различных ситуациях или положитель
ные, или отрицательные величины, следу ет это от
м ечать особо текстом. Ч аще, однако, использу ется 
форма записи, при которой членом у равнения ба
ланса, принимающим в р азличных условиях или по
ложительное, или отрицательное значение, придает
ся одновременно знак «плюс, мину с» .  Такая фор
ма записи свидетельству ет о том, что этот член 
уравнения в зависимости от конкретных физико
географических у словий может иметь или положи
тельное, или отрицательное значение (например,  под
земный водообмен по контуру водосбора) . 

Эти пр имеры, число которых можно су ществ, енно 
увеличить, показывают объективные возможности 
диску ссий, часто возникающих вследствие ограни
ченности использу емой оппонентами информации. 
Иногда, конечно, подобные диску ссии являются след
ствием принципиальных расхождений в понимании 
преиму щества того или иного термина. 

В этих у словиях автор не ставил перед собой 
з адачу унифицировать терминологию, и следователь
но, в этом смысле рекомендации не являются нор
мативными. Задача Словаря более скромная: облег
чить специалистам гидрологам пользование специаль
ной литерату рой, в которой часто многие термины 

у потребляются без достаточно полного их объясне
ния. 

� 
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АБАКА (АБАК) - графическое 
(в  форме номогр аммы) решени,е у рав
нения, в котором иском ая величина 
зависит от определяющих ее двух 
переменных. При построении А. иско
м ая величина обыч но откладывается 
п о  оси ординат, одна из определяю
щих ее переменных - по оси абсцисс, 
а вторая представляется в форме си
ст емы изолиний в плос кост и  ху. 

АБЛ Я ЦИ Я  Л ЕД Н И КА - убыль 
зап аса воды в леднике в резу льтате 
та яния и испарения снега и льда.  За  
ме ру А.  л.  практически может быть 
принята величина стока воды, обра
зу ющейся от таяния ледника, имея в 
виду, что потери на испарение отно
сительно невелики. Иног да за  меру 

А. л. принимают величину слоя льда, 
стаявшего и испарившегося за ка
кой-либо период времени. 

АБРАЗ И О Н Н Ы Е  Б ЕРЕ ГА - бе
рега водоема, разру шаемые ветровы
ми волнами. 

АБРАЗИЯ - процесс разруше-
ния берега водоема под воздействи
ем на них ветровых волн. 

АБРИС Л ЕДОВОП О БСТА НОВ
К И  - см. Картирование ледовой об
становки. 

АБСОЛ ЮТ НАЯ АМ П Л И ТУ-
ДА - см .  Амплитуда колебаний гид
рологических характеристик. 

АБСОЛ ЮТНАЯ ВЛАЖ НОСТЬ 
ВОЗДУХА - количество водяного па
ра ,  содержащегося в единице объе
ма, выражается в г/м3• Между А. в. в. 
(а)  и у пру гостью водяного пара (е) 
су ществу ет соотношение 

1,0Se а= 1 + at' 

А 
если е выразить в миллиметрах, и 

О,81е а= 1 + at' 

если е выразить в миллибарах. Здесь 
t - температу ра возду ха, а= О,00366 
- коэффициент расширения возду ха 
при постоянном давлении. 

АБСОЛ ЮТНАЯ С И СТ ЕМА В Ы
СОТ точек земной поверхности ос
нована на принятии в качестве ну 
левой поверхности среднего у ровня 
Мирово. го океана у бе регов конти
нентов. В СССР до п ринятия Бал
тийской системы высот были извест
ны абсолютные системы:  Балтийско
Ч ерно морская, Черном орская и Ти
хоок,еанская. 

АБСОЛ ЮТНАЯ ТЕМП ЕРАТУ-
РА - температура,  выраженная в 
граду сах абсолютной температу рной 
ш калы, у которой за  ну ль отсчета 
принята температура -273,16°С; обо
значается в К. (кельвин) . Для пе
рехода к А. т. ну жно к тем
перату ре по Ц ельсию прибавлять 
273 , 1 6°, наприм ер,- ! О0 С=-263, 1 6К.. 
Т емперату рная шкала, у которой за 
ну ль отсчета п ринимается -273°С, 
называется аппроксимированной абсо
лютной шкалой, а температу, ра, от
считываемая по такой шкале, - ап
проксимированной абсолютной тем
перату рой . 

АБСОЛ ЮТНАЯ Ш ЕРОХОВА-
ТОСТЬ - см. Шероховатость русла. 

АБСОЛ ЮП-I Ы й  МА КСИМУМ
наибол,ьшее (наивысшее) значение 
какой-либо гидрологической характе
ристики, которое может быть достиг
ну то в конкретных ф изико-географи
ческих у словиях в слу чае совпадени я 
всех у словий, благоприятству ющих ее 
формированию. Например, наивыс-
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ший расход весеннего половодья, 
представляемый как ф изически воз
можный предельный м аксимум, воз
никновение которого теоретически 
м ожно ожидать при наивысших воз
можных запасах воды в снеге, вы
сокой интенсивности снеготаяния, осо
бо  благоприятных условиях стока и 
совпадении снеготаяния с выпадением 
большого количества весенних дож
девых осадков. Поскольку в настоя
щее время не имеется методов оцен
ки вероятности появления такого м ак
симума, практическое использование 
устанавливаемых указанным поряд
ком величин остается неопределен
ным. 

В практике обычно под А. м. по
нимается наибольшее (самое высо
кое) значение какой-либо величины, 
характеризующей ·гидрологический 
режим водного объекта за достаточ
но длительный период наблюдений, 
наприм.ер, самый большой р асход во
ды в реке, наивысший уровень воды, 
наибольшая величина, гощового стока 
и т.  д. 

АБСОЛЮТ Н Ы Й  М И Н ИМУМ 
наименьшее (самое низкое) значение 
какой-либо величины, характеризую
щей гидрологический режим водного 
объекта или некоторой территории. 
Например, самый низкий р асход или 
уровень воды в реке н а  период на
блюдений, наименьшая величина го
дового сток.а и т. д. 

АБСОРБЦИЯ - поглощение не 
только поверхностью (в отличие от 
адсорбции) ,  но  всей м ассой жидко
сти 1распОJ1оженного над ней газа. 
В процессах, происходящих в водо
емах, особо важное значение имеет 
А. водой кислорода из воздуха. Ра
створимость газов в воде возраста
ет с понижением температуры и ее 
солености и повышением атмосфер
ного давления. В общем виде тер· 
мин А. может быть распространен и 
на процесс поглощения жидкостью 
( газом) проникающего света или теп
ла, но в таком поним ании он обыч
но не используется. В гидрологиче
ской литературе чаще применяют тер
мин поглощение. 

А ВТОКОРРЕЛ Я ЦИ Я-корреля· 
цпя ряда величин с этим же рядом, 
сдвинутым на некоторый интервал 
времени или расстояния. 

См. также корреляционная (ав· 
то корреляционная) функция. 
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АВТОМОДЕЛЬНАЯ О БЛАСТЬ 
Д В ИЖЕ Н ИЯ ЖИДКО СТИ - об
ласть, в пределах которой движение 
не зависит от какого-либо парамет
ра или функции. Так, турбулентное 
движение автомодельно от м олеку
лярной вязкости и соответственно от 
числа Рейнольдса. В этом случае в 
процессе гидравлического моделиро
вания при соблюдении геометриче
ского и кинематического подобия на
туры и модели гидродинамическая 
картина явления воспроизводится 
автоматически. Л аминарное движе
ние автомодельно от числа Фруда. 

АВТОХТО Н Н Ы Е  ОТЛ ОЖ Е-
Н ИЯ - см. Озерные отложения. 

АГР ЕССИ В НАЯ ВОДА - вода, 
обладающая свойством разрушать 
металлы, бетон и известковые клад· 
ки, возд:ействуя на них растворен
ными газами, солями или выщелачи
вая их составные части. Особо силь
но действует на бетон вода, содер
жащая соли аммония, квасцы, соля
ную, серную и другие кислоты. В 
воде, содержащей гидрокарбонаты 
кальция и м агния, может находиться 
и некоторое количество свободной 
угольной кислоты, которая, вступая 
в реакцию с углекислым кальцием 
( СаСОз) , переводит его в легкораст
воримый гидрокарбонат ка.1ьция 
(НС03) . Наряду с указанным процес
сом воздействия свободной угольной 
к·ислоты на карбонат кальция осу
ществляется и прямое растворение 
водой СаС03• Наиболее интенсивно 
процесс растворения идет под дей
ствием мягких вод, т. е.  с незначи-
тельной концентрацией Са2+ и со�-. 
Повышенная агрессивность мягких 
вод о бъясняется тем, что в этом слу
чае наряду с процессами воздейст
вия угольной кислоты более интен
сивно происходит и прямое р аство
рение С аСОз. Кроме указанного, при 
значительной водопроницаем ости бе
тона большое корродирующее дейст
вие на него м ожет оказывать вы
щелачивание не связанного с сили
катами гидрата окиси кальция 
Са (ОН) 2, особенно при значительном 
содержании в воде MgCl2, кюторый,  
вступая в обменную реакцию с 
Са (ОН) 2, вызывает образование хо
рошо растворимого хлористого каль
ция (СаС12) .  Агрессивность вод мо
жет существенно увеличиваться под 
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Б.';иянием сброса промышленных вод, 
содержащих различные активные в 
это;..1 отношении химические вещест-
ва. 

АДВ ЕКЦИЯ - перенос (принос) 
вместе с движущейся жидкостью 
(воздухом )  тех или иных присущих 

ей свойств (тепла, влаги, количества 
движения и др.). 

АДСОРБЦИОН Н Ы Е  СИЛ Ы -
см. Адсорбция. 

АДСО РБЦИЯ - способность ве
ществ притягивать и закреплять на 
поверхности своих частиц молекулы 
газов, паров и растворенных веществ. 
Пог.1отителями, или адсорбентами, 
могут быть как твердые вещества, 
так и жидкости, причем более ак
тивными адсор бентами являются 
твердые вещества .  Адсорбент погло
щает тем большее количество адсор
бируемого вещества, чем большей по
верхностью (в  частности, внутрен
ней) он обладает и чем выше кон
центрация поглощаем ого им веще
ства в окружающем пространстве. 
Закрепление частиц вещества на А. 
происходит под действием неуравно
вешенных молекулярных сил, прояв
ляющихся на его поверхности. Эти 
си.1ы называются адсорбционными си
лами. Они тем больше, чем больше 
суммарная поверхность частиц А. ,  
т .  е. чем ме.11ьче раздроблено данное 
вещество .  В гидрологии явление А. 
наибольший интерес представляет для 
случая поглощения частицами грун
та  парообразной влаги, находящей
ся в воздухе. При влажности воз
духа до 94 % количество влаги, по
глощенное почвой путем А" прак
тически равно максилюльной гигро
скопичности. Из этого следует, что 
понятия гигроскопичности и А. почвы 
мало различаются. В результате про
цесса А. формируется прочно свя
занная вода в почв� 

См. также абсорбция, сорбция. 
АЗО НАЛЬНОСТЬ ГИДРОЛО

Г И Ч ЕСКИХ Я ВЛ Е Н И Й  - особен
ности режима поверхностных и под
земных вод, отклоняющихся от за
кономерностей зонального распрел.е
ления гидрологических характерис
тик. Обусловливается в большей ме
ре воздействием местных природных 
условий, чем воздействием условий, 
характерных для всей р ассматрива
емой зоны в целом. Например, по
вышенный против райGнных норм 

сток меженного периода рек, выте
кающих из озер или имеющих кар
стовое питание, резкие колебания 
уровней подземных вод в зоне рас
пространения подпора от водохрани
лищ и т. д. 

В более общей форме А. г. я. 
иногда определяется понятием азо
нальные воды. 

АЗО НАЛЬНЫ Е  ВОДЫ - см. 
Азональность гидрологических явле
ний. 

АКВАТО Р ИЯ - 1) более или ме
нее определенны й  или изолирован
ный участок водной поверхности ес
тественного или искусственного во
доема или ( реже) водотока ; 2) уча
сток водной поверхности, ограничен
ной каким-либо инженерным соору
жением (А. порта) .  

АКВЕДУК - сооружение типа 
моста или эстакады с лотком или 
трубой, служащее для пропуска воды 
через овраги, каналы, дороги и в ус
ловиях, где непосредственное исполь
зование канала затруднительно. 

СиноНИIМ : мост-водовод. 
АККУМУЛЯТИ В Н Ы Е  Б ЕР ЕГА

нарастающие, выдвигающиеся впе
ред в водоем или реку берега, о6ра:
зованные накоплением наносов. 

АККУМУЛ Я ТИ В Н Ы Е  ФОРМЫ 
( Р ЕК И ВОДО ЕМО В )  - образ·ова
ния, ф ормирующиеся в результате 
отложения наносов. К главнейшим 
А. ф .  в русле водотока принадлежат 
гряды донных наносов и их более 
или менее обособленные части - по
бочнu, косы, осередкu и др.; в пре
делах дна долины и ее склонов -

прирусловые валы, пой.мы, аккуму
лятивные террасы, дельты; в при
брежной области водоемов - косы, 
аккумулятивные террасы, пересыпи, 
береговые валы, конусы выноса и др . 
Включение гряд донных наносов, по
бочней, кос, осередков и других вре
менных скоплений наносов в руслах 
рек в группу А. ф. не является об
щепризнанным, поскольку они обыч
но относительно малоустойчивы, сме
щаются вниз по течению, осущест
вляя при этом транспорт наносов . 

АК:КУМУЛ.ЯЦ И.Я - процесс на
копления в естественных и искус
ственных водных объектах, в отстой
никах инженерных сооружений, в по
нижениях местности или в иных ка
ких-либо емкостях продуктов эрозии 
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п абразии, воды, солей, донных осад
ков и т. Д. 

АККУМУЛ Я ЦИЯ ВОДЫ -
а) временное накопление на поверх:но
сти водосбора влаги в виде снежно
го покр ова, ледяной корки, талой 
или дождевой воды; б) увеличение 
запаса (накопление) подземных вод 
после снеготаяния или вынадения 

жидких осадков ; в) задержание воды 
в водохранилищах. 

А КТИВ НАЯ ПЛОЩАДЬ ВОДО
СБОРА - то же, что площадь одно
временного стока. 

АКТ И В НАЯ ПОРИСТОСТЬ -
совокупность пор и других пустот, по 
которым подземная вода может сво
бодно перемещаться в горных поро
дах, не испытывая заметного при
тяжения и трения со стороны сте
нок, так как эти стенки покрыты ги
гроскопической и пленочной водой. 
А. п. по объему соответствует водо
отдаче. 

АКТ И В НОСТЬ КАРСТОВОГО 
ПРОЦЕССА - см. Карст. 

А КТУАЛ Ь НАЯ СКОРОСТЬ -
действительная :мгновенная местная 
скорость движения частицы жидко
сти в фиксированный момент вре
мени. А. с. в фиксированной точке 
простр анства изменяется во времени 
(в общем случае и по  величине, и 
п о  направлению) . 

АЛЛ ОХТО Н Н ЫЕ ОТЛОЖЕ-
Н ИЯ - см. Озерные отложения. 

АЛЛЮВИАЛЬН Ы Е  ВОДЫ -
воды, залегающие в аллювиальных 
отложениях современных и древних 
речных долин. 

АЛЛЮВ ИАЛ Ь Н Ы Е  ОТЛОЖЕ
Н ИЯ - см. Аллювий. 

АЛЛЮВИ Й  - отложения в виде 
аккумулятивных форм в речных рус
лах и долинах. Различают А. гор
ных и равнинных рек, а в качестве 
основных фаций - русловую и пой
м енную. В ыделяют современный А., 
созданный в современных климатиче
ских условиях, и древний А. , сфор
мированный в геологические эпохи, 
отличающиеся иной водностью. 

Синоним: аллювиальные отложе
ния. 

АЛ ЬБЕДО - отношение колrи-
чества радиации, отраженной от ка
кой-либо поверхности, к количеству 
радиации, падающей на эту поверх
ность; выражается обычно в процен
тах. Различают интегральное (энер-
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гетическое) А. для всего потока ра
диации и спектральное А. для от
дельных спектральных участков ра· 
диации. В гидрологии обычно ис
пользуются сведения о величине ин
тегрального А. естественных поверх
ностей ( почвы, воды, растительного 
покрова, снега и т. д.) . Среднее зна
чение энергетического А.: чернозем 
1 4%, влажное паровое поле 5-7%, 
светлый песок 35-40 % , сельскохо
зяйственные культуры в разных фа
зах вегетации 1 0-25 % , травяной по
кров 20-25 % , лес 10-20 % , свеже
выпавший снег до 95 % , загрязнен
ный и влажный снег до 30 % ,  вод
ная поверхность ( при п рямой ради
ации) от 80-90%, когда солнце у 
горизонта, до нескольких процентов 
при высоком стоянии солнца, водная 
поверхностr, (при рассеянной р адиа
ции )  около 1 0%. 

АЛЬ П И Й СК И Е  Л ЕД Н И К И -
ледники с ясно выраженным фир.но
вым бассейном, находящимся в лед
никовом цирке, и одним ледниковым 
языком, р асположенным в долине. 

АМП Л ИТУДА КОЛ Е БА Н ИЯ 
Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕСКИХ ХАРАКТ& 
Р И СТИ К  - р азность между наиболь
шей и наименьшей величинами, ха
р акrгеризующими какое-либо гидро
логическое явление. Например,  раз
ность м ежду наибольшей и наимень
шей величиной годового стока з а  
какой-либо период, м ежду наивыс
шим и наинизшим уровнем воды, 
между датами р аннего и позднего 
вскрытия или з амерзания водного 
объекта и т. д. В зависимости от 
характера явления и периода разли
чают амплитуду суточную, месячную, 
годовую или многолетнюю. Иногда 
разность, полученную для многолет
него периода, называют абсолютной 
амплитудой. 

АНАЛ ИЗ ВОДЫ - определе-
ние физических, химических, биоло
гическ:Их и технических свойств воды. 
Из физических свойств обычно опре
деляют темпеrратуру, прозрачность 
(мутность) , цвет, вкус, запах. В ре
зультате химического анализа уста
навливают концентрацию ионов ВО' 
дорода (рН), количество двуокиси 
углерода (СО2) и р астворенного 
кислорода (02}, содержание железа 
(Fe), нитритных (NO;-) и нитратных: 
(N03-) ионов, фосфора (Р), кремния 
(Si) , ионов аммония (NHt), гидро-

карбонатных ионов (НСОЗ), ионов 
кальuия (Са2+) , магния (Mg2-) , суль
фатных (SQ4) и хлоридных (Cl-) 
ионов. А. в. с технической точки зре
ния имеет целью выяснить коагули
руемость 1со�ержащихся в воде ионов, 
обесцвечиваем ость, фильтруемость, 
коррозийность и умягчаемость воды. 
Биологические особенности воды, в 
частности состав и количество со
держащихся в ней бактерий, уста
навливаются в результате бактерио
логического анализа. 

А НАЛ ИТИЧ ЕСКИИ С ПОСОБ 
ОБРАБОТКИ РАСХОДА ВОДЫ -
вычисление величины расхода воды 
по формулам, без применения графи
ческих построений по данным изме
рений скорости течения и промера 
водного сечения. N\.одель расхода 
рассматривается как тело, сложен
ное из многогранников-призматои
дов. По скоростным вертикалям 
пр1изматоиды отделяются плоскостя
ми, норм альными гидрометрическому 
створу. Объем модели ( собственно 
величина расхода воды) представ
ляется как сумма объемов призм а
тоидов. Объем призматоида может 
быть вычислен в двух вариантах: 
1 )  принимая за  основание площадку 
между соседними скоростя�и верти
кали; 2)  считая, что верхнее и 
нижнее основания призматоида есть 
годографы (прямоугольниrш) . В пер
вом варианте могут быть учтены 
глубины, измеренные между скорост
ными вертикалями, а поэтому этот 
вариант может оказаться более точ
ным. 

Вычисления ведутся по следую
щим формулам: 

первый вариант 

Q = Kv1/(o,1) + 
+ ( V1 t Z/:; )/(1,2) + • • • 

... + ( Vn--1 + 'Un)f + 2 (п-1, п) 

+ Kvпf(n, О), 

второй вариант 

. + (Vn-1hп-1 + Vпhn) z + • • 2 (n-1, п) 

+ Kvnhnl(n, О), 

где Q - расход воды; v1 v2, • • •  , 
Vn - средние скорости на соответст
вующих скоростных вертикалях; 
f<o. 1), fo, 2), • • •  , ,f (n-1, n), f<n, О) - ПЛО· 
щади во�ного сечения м ежду соот
ветствующими вертикалями;  l <о, о. 
l<1.2). . • .  - расстояния между бере
гом и первой вертикалью, между 
первой и второй вертикалью, и т. д.;  
h1, h2, • • •  , hn - глубины на первой, 
второй, третьей ве�ртикалях и т. д. 
Коэффициент К для условий полого
го берега с нулевой глубиной и ско
ростью на урезе в первом варианте 
равен 0,66, во втором - 0,33. 

А НАЛО Г И Я  Г ИДРОЛОГИЧ& 
СКАЯ - см. Метод гидрологической 
аналогии. 

А НАЭРО Б Н Ы Й  ПРОЦЕСС -
процесс разложения животных и 
растительных остатк,ов в среде, не 
содержащей свободного кислорода. 

А Н ИЗОТРО П ИЯ ВОДО НОС-
Н О ГО ПЛАСТА - неодинаковость 
коэффициентов фильтрации по раз
ным направлениям водоносного пла
ста. 

А Н ИЗОТРО П Н Ы Й  ( В  ОТН О Ш Е
Н И И  КОЭФ Ф И Ц И ЕНТА Ф ИЛЬТРА
Ц И И )  ГРУНТ - грунт, величина 
коэффициента фильтрации которого 
р азлична для разных направлений 
фильтрации (т .  е .  зависит от направ
ления фильтрации) .  

См. также изотропный грунт. 
А Н И О Н Ы  - отрицательно з а

ряженные ионы. 
А НК ЕТ Н Ы Й  М ЕТОД ( И ССЛ Е

ДОВА Н И Й ) - получение сведений 
о режtИме водных объектов путем 
сбора информации от добровольных 
корреспондентов в форме ответов на 
заранее поставленные вопросы, ка
сающиеся времени вскрытия и за
мерзания водных объектов, момента 
установления наивысшего уровня, 
интенсивности и времени выпадения 
осадков, толщины льда и ряда дру
гих сведений, характеризующих вод
ный и ледовый р ежим водных объ
ектов. Применялся на первых этапах 
развития гидрологии. В настоящее 
время используется главным обра
зом для получения сведений о труд
но наблюдаемых и редко возникаю-
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щих явлениях, например о селевых 
паводках. 

А Н ОМАЛ И И  ВОДЫ - см . Вода. 
А НТ ЕЦЕД Е Н Т Н Ы Е Р ЕК И  -

реки, теюущие по тлубоким узким 
долинам, пересекающим поперек гор
ные цепи.  Относятся к древним реч
ным системам, сформировавшимся 
еще до последнего поднятия горной 
страны, причем скорость поднятия 
земной поверхности была меньше 
или равна скорости эрозионного вре
за реки. 

А НТИДЮ Н Ы  - гряды донных 
наносо,в ,  возникающие в потоках при 
сверхволновых rекоростях, т. е. при 
числах Фруда больше единицы. А. 
перемещаются вверх по течению пу
тем размыва низового ската гряды 
и намыва верхового. При этом на
растание верхового ската гряды 
происходит за счет отложения нано
сов, см ытых с низового ската выше 
р асположенной гряды. Таким обра
зом , антидюновая форма движения 
песчаных гряд не сопровождается 
переносом наносов внерх по течению 
даже в пределах одной гряды. 

А П П РО КС И М И РО ВА Н НАЯ АБ
СОЛ ЮТНАЯ Т ЕМ П ЕРАТУР НАЯ 
Ш КАЛА -см. А бсолютная темпера
тура. 

А Р ЕА ГРАФ И Ч ЕСКАЯ КРИ-
ВАЯ - один из вариантов кривой 
добегания стока. 

АРИДНАЯ ЗО НА ( О БЛАСТЬ) 
территория, характеризующаяся су
хим жарким климатом. где испаре
ние с водной поверхности существен
но превышает осадки. Постоянные 
водотоки отсутствуют, за исключе
нием рек, протекающих через А. з .  
и проносящих воды, сформировав
шиеся за ее пределами. От изредка 
выпадающих дождей формируются 
дишь временные водные потоки в 
пределах древних сухих долин (1см. 
вади, узбой). 

Грунтовые воды залегают г лубо
ко  и большей частью сильно минера
.тшзованы. Обычно в А. з .  расположе
ны пустыни .  

АРМАТУРА М ЕЛ ИОРАТ И В-
Н О Й  СЕТИ - наименование комплек
са сооружений, устройств и обору
дован1ия, используемых на ороситель
ных, осушитс11ьных и обводните.1'JЪ
ных системах. Сюда относятся соору
жения:  а) регулирующие количест
во протекающей по каналам воды, 
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горизонты воды в них и скорости 
течения (быстротоки, перепады) ; 
б) обеспечивающие подачу воды ка
налами через различные препятствия, 
в том числе через другие каналы 
(акведуки, дюкеры) ; в) регулирую-
щие качество воды (отстойники) ; 
г) обеспечивающие тр анспортные 
ком муникации (мосты, трубы) . 

Сооружения оборудуются уст
ройствами и приборами для фикса
ции уровней и расходов воды. 

АРТЕЗИАНСК И Е  ВОДЫ -
находящиеся под напором подзем 
ные воды, заключенные между во
донепроницаемыми пластами и з а 
полняющие р асположенную :-.1ежду 
ним и  водонепроницаемую породу 
или циркулирующие по трещинам. 
Геологическая структура более или 
менее значительного р азмера ,  со
держащая в себе напорные п.1асто
вые воды, называется артезианским 
бассейном. Места выхода арте
зианских водоносных пластов на 
земную поверхность обр азуют об
ласть питания и зоны разгрузки 
А. в. В колодцах и скважинах. 
вскрывающих артезианский водо
носный пласт, вода под напором 
подни:vrается и устанавливается на 
уровне, соответствующем высот
ному положению области питания. 
Уровень, на которо� устанавли
вается вода в скважине, называет
ся пьезолtетрическuлt . Разность от
меток пьезом,етрического уровня и 
уровня залегания водоносного пла� 
ста ,составляет высоту напора А. в. 
Скважины, выход из которых :рас
положен ниже отметки области пи
тания, называют фонтанирующими� 
а воду, поступающую из них, - са
моизливающейся. 

См. также напорные (восходя
щие) воды. 

АРХИМЕДОВА СИЛА - сила, 
действующая на тело, полностью 
или частично погруженное в жид
кость (газ) , направлена вертикально 
вверх и равна весу жидкости в объ
еме погруженного тела. Велячина 
А. с .  не зависит от давления на сво
бодной поверхн ости, а при постоян· 
ной плотности жидкости и от глу
бины погружения тела. 

Коэффициент а, учитывающий 
влияние А. с. на vменьшение веса 
единицы объема погруженного в жид-

·1 

, 

кость тела, называют множителем 
Архимеда 

Ps а==--1, 
р 

где ps - плотность погруженного в 
жидкость тела; р- плотность жид
кости. Для воды a=ps-l. При ана
лизе движения наносов в речном по
токе, имея в виду, что ps обычно 
равно 2,65, множитель А. с. прини
мают постоянным и р авным 1,65. 

Си1нонимы: гидростатическая си
ла, подъемная сила. 

АРЫК - местное название кана
ла оросительной системы в Средней 
Азии. Это понятие объединяет кана
лы от мелких, подводящих воду не
посредственно к месту потребления, 
до крупных м агистральных с расхо
дом \ЦО 100 м3/с и более. 

АСИММ ЕТР ИЧ Н Ы Е  ДОЛ И-
Н Ы  - р ечные долины, имеющие в 
плоскост1и поперечного сечения скло
ны р азличной крутизны и протяжен
но,сти. 

АТМОСФ Е Р Н О Е  ИЗЛУЧ & 
Н И Е - поток тепла от атмосферы в 
форме длинноволновых инфракрас
ных волн от 4 до 1 20 мкм и с м ак
симумом около 14,5 мкм. Часть 
А. и .  (около 70 % ) , направленная к 
земной п оверхности, называется 
встречным излучением атмосферы, 
остальная часть, направленная в ми
р овое пространство и называемая 
уходящей радиацией, обусловливает 
потерю тепла Землей как планетой. 

АТМОСФЕ Р Н Ы Е  ОСАДl(И -
см. Осадки. 

АТМОСФ Е Р Н Ы Й  СТО К - вы-
нос влаги воздушными течениями в 
форме водяного пара за пределы 
ра1ссм атриваем ой территории. 

АЭРАЦИЯ ВОДЫ - обогащение 
воды кислородом с целью улучшения 
ее качества ;  достигается продувкой 
воздуха чер�з воду или устройством 
водопереливных сооружений, облег
чающих поступление воздуха в пере
ливающуюся струю воды. 

АЭРАЦИЯ ПОТОКА - насыще
ние водной м ассы потока воздухом ,  
происходящее п р и  больших скоростях 
движения воды. А. п. ,р азвивается 
или в результате механического во
влечения в поток .воздуха, или путем 
засасывания его при пониженном 

давлении в потоке, возникающем в 
результате интенсивного вихреобра
зования. Достаточно интенсивное ме
ханическое вовлечение в поток ча
стиц воздуха может происходить в 
условиях сверхволновых скоростей 
потока, когда на его поверхности 
возникают волны, захватывающие при 
своем движении частицы возду
ха, которые затем в результате тур
булентноrrо перемешивания р аспрост
,р аняются и в глубь потока�. 

Явление засасывания потоком 
воздуха возникает при скорости по
рядка 14-15 м/с, когда внутри пото
ка пониженное давление достигает 
такой величины, при которой может 
осуществляться это явление. От аэра
ции поток р азбухает, и скорость его 
уменьшается; кроме того, значитель
но возрастают поперечные движения 
и диссипация энергии. 

АЭ РОБ Н Ы Й  П РОЦЕСС - про
цесс разложения животных и расти
тельных остатков микроорганизмами 
в среде, содержащей свободный кис
лород. 

АЭРОМЕТОДЫ В ГИДРОЛ О· 
Г И И  - исследования гидрологиче
ских явлений с помощью р азличных 
способов их фиксации с воздуха 
(с самолета, вертолета, воздушного 
шара,  дирижабля, воздушного змея, 
вышки и т. д.) специальными прибо
р ами. Наиболее р аспространенным 
методом фиксации является аэрофо
тосъемка и картирование с самолета 
(аэровоздушная р азведка) .  Аэроме
тоды позволяют быстро получать 
м ассовый м атер1иал и характеризо
вать почти мгновенное состояние ря
да гидрологических процессов сразу 
на больших пространствах. По аэро
фотоснимкам уточняются водоразде
лы рек и озер, определяют,ся бессточ
ные площади, распределение по во
досборам р азличных угодий ,  разме
р ы  озер при р азличном 1их наполне
нии, границы разливов, пути стека
ния воды по склонам , изучаются 
закономерности залегания и схода 
снежного и ледяного покрЬва, фор
мы и процессы разрушения берегов 
водохранилищ, русловые и поймен
ные морфолог1ические образования и 
их деформация, успешно применяется 
аэрофотосъемка для изучения вет
ровых волн, течений в водоемах и 
скоростного поля потоков. Прово
дЯТ!СЯ р аботы uo применению аэро-
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фотосъемки для непосредственных 
измерений р асходов воды. 

АЭРОТ Е Н К - сооружения для 
биохимической очистки сточных вод 
путем аэращии их в смеси с актив
ным илом. 

АЭРОФ ИЛЬМ - экспонирован
ная и обработанная в лаборатории 
аэропленка, имеющая негативное 
изображение местности. 

АЭРОФИЛЬТР - сооружение 

БАЗАЛЬН Ы Й  СЛО Й - слой 
наиболее крупных русловых отложе
ний, состоящий из частиц, которые 
не поддаю11ся р азмыву современным 
потоком ; образуется в результате 
многовековой деятельности потока 
ПО ПОДМЫВУ 1ИМ СКЛОНОВ ДОЛИНЫ И 

перемещению русла в плане, в ходе 
которого крупные частицы попадают 
на  дно· русла и образуют слой труд
норазмываем ых отложений, залегаю
щий под подвижными русловыми об
разованиями и поймой. Б. с. ограни
чивает или замедляет врезание русла; 
может быть нарушен при резком 
снижении базисов эрозии. 

БАЗ И С Д Е Н УДАЦИ И - см. Де
нудация. 

БАЗИ С  ФОТО ГРА Ф И РОВА-
Н ИЯ - расстояние м ежду главными 
точками двух перекрывающихся 
снимков. 

БАЗИ С ЭРОЗ И И  - высотная 
отметка, которая определяет ниж
ний предел врезания русла рек:и. 
Различают нижний или главный Б. э. 
и местный Б.  э. Для рек, впадающих 
в море или озеро, главный Б.  э. опре
деляется уровнем воды этих водое
мов, местные Б. э. определяются наи
низшими отметками воды на  устой
чивых порогах или наиболее мелко
водных (лимитирующих) перекатах. 
Понятие Б. э., определяющее только 
энергет1ические возможности потока ,  
нельзя отождествлять с высотной от
меткой, до которой возможно углуб
ление дна русла, так как она может 
быть ниже Б. э. Например, отметки 
дн а  русла р. Волги на предустьевом 
участке на 36 м ниже среднего уров
ня Каспийского моря.  Изменение 
высотного по,1ожения Б .  э. влечет 
за �собой изменение интенсивности 
эрозионного процесса. 
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для биохимической очистки сточных 
вод путем фильтрации через специ
ально подготовленный крупнозер
нистый м атериал при искусственной 
аэрации. 

АЭРОФОТОСЪЕМКА ПЛАНО-
ВАЯ - аэрофотосъемка, при кото
рой главная оптическая ось аэрофо
тоаппар ата отклоняется от вертика
ли на  угол не более 3� 

БАКТЕР И И  - простейшие одно
клеточные орган1измы, размер кото
рых находится в пределах несколь
ких микронов; размножаются путем 
простого поперечного деления :\1ате
ринской клетки. Различают Б.: ана
эробные, не способные р азмножаться 
в присутствии воздуха или кис.1оро
да; аэробные, нуждающиеся в сво
бодном кислороде воздуха или в мо
лекулярном кислороде, ра1створенном 
в воде; денитрифицирующие, покры
вающие свою потребность в кисло
роде путем редукции нитратов или 
нитритов, нитрuфицирующие, покры
вающие свою потребность в энергии 
путем окисления аммиака в нитраты 
и нитриты; автотрофные, использую
щие в качестве источника углерода 
углекислоту или ее соли; гетеротроф
ные, усваивающие углерод готовых 
органических соединений; про,иежу
точные гетеротрофные, усваивающие 
углерод готовых органических сое
динений, но способные включать в 
свой обмен и угольную кислоту; же
лезобактерии, поглощающие раство
ренные в воде закисные соли желе
за и превращающие их в гидрат 
окиси железа;  серобактерии, исполь
зующие уrJLекислоту как  единствен
ный  источник углерода . Различают 
собственно серобактерии, откладыва
ющие серу  внутри клеток, и тионо
вые Б ., не откладывающие ее вну
три клеток. По отношению к терми
ческим условиям Б. делятся на: 
психрофильные с оптимальной темпе
ратурой развития около 20°С ; мезо
фильные с оптимальной температу, 
рой развития в пределах 20-35°С; 
термофильные с оптимальной темпе
р атурой развития от 30 до 6О0С; 
развитие может происходить до тем
пературы 80°С. 

\ БАКТЕРИО Л О Г  И Ч Е С К И А 
АНАЛ ИЗ ВОДЫ - определение со
держания в воде бактерий, их видов 
и численности. Доброкачественность 
питьевой воды характеризуется чис
лом юишечных палочек в 1 л воды 
(коли-индекс) ,или количеством (в  
миллилитрах) воды, приходящейся 
на одну кишечную палочку (коли
титр) . 

БАЛАН СОВЫ Е  ПОСТЫ -
комплекс установок для производст
ва наблюдений над элементами вод
ного баланса в пределах малого во
досбора, включая измерения стока, 
атмосферных осадков, испарения с 
поверхности воды и суши, влажности 
почвы в з оне аэрации и основных 
метеорологических элементов. Строго 
регламентированной программы не 
имеют и в организационном отно
шении не выделяю11ся в виде само
стоятельного структурного сетевого 
подр азделения Гидрометеослужбы. 

БАЛАНСО В Ы Й  М ЕТОД - сов-
местное р ассмотрение, доведенное до 
количественной оценки, для опреде
ленной ограниченной территории (во
дотока или водоема) всех элемен
тов, влияющих на  измерение водной 
массы (метод водного баланса) , со
держащих в ней примесей (метод 
солевого баланса, баланса вещества) 
и присущих ей свойств (метод теп
лового баланса, баланса энергии) за 
избранный промежуток времени. В 
соответствии с этим понятием при
ход воды (солей, вещества, тепла) 
в данный контур (водоток или во
доем) и расход воды ( солей, вещества, 
тепла) из него в сумме должны рав
няться увеличению или уменьшению 
рассматриваемой величины в конту
ре ( водотоке или водоеме) . Таким 
образом, понятие водный ( солевой, 
тепловой и т .  п.) баланс есть частная 
формулировка основных физических 
законов сохранения материи и энер
гии. 

См . также .четод водного балан
са, метод теплового баланса. 

БАЛ А Н С  ПОДЗЕМ НЫХ ВОД -

соотношение кюличества воды, попол
нившей запасы подземных вод р ас
сматриваемого объема почвогрунта, 
с количеством воды, израсходован
ной из этих запасов за некоторы й  
период времени. Исследование Б .  п .  в .  
п озволяет установить закономерности 

питания и режима подземных вод 
в связи с процессами влагооборота. 

БАЛ КА (в некоторых местностях 
лог) - вытянутое углубление на  по
верхности водосбора водноэрозион
ного происхождения, с пологими з а
дернованным и  склонами и широким 
плоским дном, как правило, без по
стоянно действующего водотока. 
Многие Б. сформированы деятель
ностью талых вод в конце леднико
вого периода. Разновидностями Б. 
являются ложбины, лощины. 

БАЛ Т И Й СКАЯ СИ СТЕМА В Ы· 
СОТ - система абсолютных отметок 
земной поверхности; в СССР узако
нена П остановлением Совета Ми
нистров СССР № 760 от 7 апреля 
1 946 г. Нулевая поверхность этой 
системы совпадает с нулем футшто
ка  (водомерного поста) в г. Крон
штадте (остров Котлин в Финском 
заливе Балтийского моря) . 

БАР - вал, обр азованный отло
жениями рыхлого обломочного мате
риала, выступающий из воды и рас
полагающийся на некотором рассто
янии от берега. Формируется на 
участке мелководья, возникающего 
в результате поднятия прибереговой 
зоны.  В пределах этого м елководья 
происход1ит разрушение ветровых 
волн и отложение приносимых ими 
продуктов р азрушения дна и бере
гов моря, идущих на формирование 
Б. Между Б .  и берегом р асполагает
ся водное пространство (лагуна) , 
соединяющееся с морем протоками, 
пересекающими Б. 

БАР УСТЬЕВОЯ - мелководная 
зона, располагающаяся в пределах 
устьевой области ре�и ( предустьево е  
взморье) и образующаяся вследствие 
отложения наносов, выносимых ре
кой. Б .  у. обычно имеет форму вала, 
изогнутого очертания в плане, выпук
лостью обращенного к морю (в  слу
чае р асположения его в зоне преоб
ладания энергии речного течения) 
или в сторону берега (при располо
жении его в зоне преобладания энер
гии морских течений) . Иногда Б. у., 
выступая над поверхностью воды, 
изолирует �стье от предустьевог� 
пространства моря.  

БА РБОТАЖ - способ создания 
циркуляционных течений в мало
подвижной воде; достигается сосре
доточенной подачей воздуха в от
дельные точки по г.1убине. Приме-
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няется для перемешивания воды по 
верт,икали при очистке ее от приме
сей, для фиксирования незамерзаю
щих полыней и пр . 

БАССЕ Й Н  РЕ К И  ( ОЗ ЕРА) -
часть земной поверхности, включая 
толщу почвогрунтов, откуда проис
ходит сток вод в отдельную реку, 
речную систему или озеро. Бассейн 
каждой реки (оз·ер а) включает в 
себя поверхностный и подземный во
досборы. Поверхностный водосбор 
представляет собой участок земной 
поверхности, с которого поступают 
воды в данную речную систему или 
отдельную реку (озеро) . Подземный 
водосбор образуют толщи почво
грунтов, из котор ых вода поступает 
в речную сеть (озеро) . В общем 
случае поверхностный и подземный 
водосборы не совпадают. Однако в 
силу больших з атруднений в опре
делении границы подземного водо
сбора  обычно при р асчетах и анали
зе явлений стока за величину Б.  р. 
принимается только поверхностный 
водосбор, и вследствие этого не де
л ают р азличия между терминами 
речной ( озерный) бассейн и речной 
(озерный) водосбор. Возникающие 
ошибки в результате условного 
отождествления р азмеров бассейна и 
поверхно:стного водосбора могут ока
заться существенными только :цля 
малых рек, а также для более круп
ных рек, протекающих в геологиче
ских условиях, обеспечивающих хо
роший водообмен м ежду соседними 
бассейнами (например, карст) . 

БАССЕ Й Н-И НД И КАТОР (по 
А. В .  Оnиевскому) - м алый водо
сбор, р асположенный в одинаковых 
физико-географических условиях с 
водосбором большой реки; сток, 
l:шблюдающийся на Б. -и" принимается 
в к ачестве характеристики величины 
водоотдачи в больших речных бас
сейнах и используется для предвы
числения их гидрографа на  основе 
генетической формулы стока. Воз
можность такого предвычисления 
основывается на том, что сток н а  
малом водосборе завершается р ань
ше, чем на большом. 

БАСС ЕЙ Н  Л ЕД Н И КА - зона 
расположения ледника, в пределах 
которой происходит накопление твер 
дых атмосферных осадков. 

БАССЕЙ Н ПОДЗЕМ Н ЫХ ВОД
зона распространения одного или 
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нескольких водоносных пластов, име
ющих общее направлен:ие разгрузки. 

БАССЕЙ НОВО Е В РЕМЯ ДОБЕ
ГА Н ИЯ - параметр расчетных схем, 
в частности используемых для вы
числения м аксимальных расходов 
воды, характеризующий в осреднен
ной форме врем я концентрации (до
бегания) воды с водосбор а до р ас
сматриваемого р асчетного створа. 

БАССЕЙ Н ОВОЕ Р ЕГУЛ И РОВА
Н И Е - перераспределение стока во 
времени в рассматриваемом замыкаю
щем створе по сравнению с ходом 
поступления воды на водосбор. Яв
ляется :следствием временной аккуму
ляции части снеговых и дождевых 
вод в 1русле, на пойме, в озерах и в 
различных понижениях бассейна, а 
также в почвогрунтах. Б. р . обычно 
возрастает с увеличением площади 
речного бассейна. 

БАТ И ГРАФ И Ч ЕСКАЯ К Р И-
ВАЯ - график, характер.изующий из
менение площади поверхности (зер
кала) водоем а или его объема с из
менением глубины высотных отме
ток, соответствующих р азличным 
уровням наполнения водоема. Пер
вая обычно называется кривой пло
щадей, или зеркал, вторая - кривой 
обие.мов, или емкостей. 

БАТИМЕТ Р И Ч ЕСКАЯ КАРТА
карта, на которой Изолиниями изо
бражено распределение глубин в озе
ре или водохран1илище. 

БАТОМЕТР:- прибор для взятия 
проб воды или транспорти:руемых 
поток!Ом наносов. Известны Б. для 
отбора проб с целью определения: 

- физических свойств воды и со
става р астворенных в ней веществ 
(солей и газов) ; 

- количества и крупности взве
шенных в воде или перемещаемых 
по дну твердых частиц наносов; 

санитарных качеств воды. 
Б. бывают м гновенного наполне

ния (обычно используются для 
взятия проб воды с целью опреде
ления ее ф изических свойств и хи
мического состава) и длительного 
наполнения (для взятия проб взве
шенных и влекомых наносов). 
Имеется мною различных моделей 
Б. В настоящее время для взятия 
про·б воды с р азличных глубин в озе
р ах применяются Б .  мгновенного на
полнения международного образца, 
м орской Б. образца 1 948 г. и Б. 
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Молчанова. Эти Б. представляют 
собой полые цилиндры, закрываю
щиеся крышками при помощи по
сыльного груза на заданной глубине. 
Для измерения температуры указан
ные Б. снабжены термометрами. Для 
взятия проб взвешенных наносов в 
реках используются вакуумный ба
тометр, батометр -бутылка на  штан
ге и батометр-бутылка в трузе. Ра
нее для этой цели также применя
лись Б. мгновенного наполнения )Ку
к овского, батометр Аксакова и ба
тометр-тахиметр Глушкова. Б .  для 
измерения р асхода донных наносов 
представляют собой металлические 
ловушки р азличных конструкций, 
устанавливаемые на дно потока. До
статочно надежной конструкции Б. 
этого типа еще не создано и они се
рийно еще не изготовляются. Из
вестны конструкции Гончарова, Паст
рюлина, П олякова, «дон», Шамова, 
донная ванночка Аполлова и неко
торые другие. Все конструкции ба
тометров-ловушек не обеспечивают 
необходимую точность измерения 
расходов донных наносов, так как в 
месте их установки существенно ис
кажается процесс перемещения на
носов; не решенным остается до се
го времени вопрос и о необходимой 
продолжительности из1�ерения в каж
дой точке потока :  при коротких вы
держках измерения не отразится 
влияние на расход наносов сущест
вующей пулысации в их движении, а 
при длительных не исключена воз
м ожность подмыва Б.  и движение 
наносов в обход прибора. Для взя
тия проб воды на санитарные иссле
дования обычно используется стек
лянная бутыль-батометр, укрепляе
м ая вертикально на подставке, 
скрепленной со штангой. Перед взя
тием пробы бутыль закрывается проб
кой, к которой привязан шнур. Пос
ле погружения Б. на  заданную глу
бину пробка выдергивается и вода 
поступает в Б. 

БАТОМЕТР АКСАКОВА - при-
бор для отбора проб воды интегра
ционным способом и в отдельных 
точках с целью определения коли
чества проносим ых потоком взвешен
ных наносов. Представляет собой 
металлический цилиндричес�ий резер
вуар, р азделенный на два отсека по
перечной перегородкой. Оба отсек1а 
сообщаются при помощи трубки. В 

тыловом отсеке снизу имеется щю
дольный щелевой вырез; при погру
жении прибора в поток вода, посту
пающая в это отверстие, сжим ает 
воздух в верхней части отсека с си
лой, пропорциональной глубине по
гружения прибора. Сжатый воздух 
по трубке поступает в передний от
сек цил,индра, который и служит 
для взятия проб воды и имеет ем
кость примерно 1 л. Устройство, 
обеспечивающее сжатие воздуха в 
водозаборном отсеке, пропорцио
нальное глубине погружения прибо
ра,  выполнено с целью исключить 
влияние гидростатического напо
ра  на скорость заполнения прибора 
водой. Передняя часть лобового от
сека представляет собой скошенный 
конус, в вершине которого вставлены 
две трубки для поступления воды в 
батометр и для выхода в оздуха, вы
тесняемого при поступлении воды 
в батометр. В настоящее время не 
изготовляются. 

" 
) 

Ба1Тометр Аполлова.  
1 - положение прибор а пр и опускании и 
подъеме, 2 - положение прибора на 

дне. 

БАТОЛ,.ЕТР А ПОЛЛ ОВА (дон
ная ванночка Аполлова) - прибор 
для улавливания песчаных и песчано
галечных наносов, перемещающихся 
по дну и в придонном слое, толщи
ной порядка 1 0  см; представляет со
бой металлическую ванночку, дно 
которой имеет размеры 1 8Х 1 8  см; 
ко дну на  шарнирах со всех сторон 
прикреплены откидывающиеся трапе
цеидальной формы крылья р азме
р ам и  20Х30,5 см, высотой 1 2  см . На  
дно и крылья наклеивается листо
вая резина толщиной порядка 1 мм, 
которая не препятствует крылья::-..1 
заним ать горизонтальное положен.не 
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при установке прибора на дне реки 
и одновременно при подъеме сохра
няет в нем захваченный объем воды. 
В центре дна устанавливается стой
ка, н а  которой крепится руль и ком
пас .  Стрелка компаса освобождается 
при установке прибора на дно и 
устанавливается по направлению 
магнитного меридиана;  это положе 
ние стрелки фиксируется специаль
н ым устройством при подъеме при
бора .  При производстве измерений 

Батометр-бутылка ГГИ с 
крепление11,1 н а  штанге. 

прибор опускают на дно. Здесь 
крылья раскрываются и через них 
осуществляется движение наносов. 
По истечении 10-20 с прибор м ед
ленно поднимают вверх; путем лабо
раторного анализа определяют ко
личество захваченных им наносов. 
Illирокого распространения прибор 
не получил. 

БАТОМ ЕТР-БУТЫЛ КА - прибор 
для определения к·оличества нанос.ов, 
проносимых потоком во взвешенном 
состоянии, изготавливается в двух 

вариантах - с креплением на штанге 
и в грузе, для крепления н а  тросе. 
Представляет собой стеклянную бу
тылку с широким отверстием, закры
вающимся пробкой, в которую вмон
тированы две латунные трубки : во
дозаборная, направленная против те
чения, и воздухоютводная, изогнутая 
по направлению течения. Бутыл
ка крепится при помощи стальной  
ленты в обойму, которая в свою оче
редь при помощи втулки и винта при
крепляется к штанге. Регулирование 
скорости поступления воды в бутыл
ку осуществляется установкой на во
дозаборную и воздухоотводную труб
ки насадок различного диаметра (6 и 
4 мм для водозаборной и 1 ,  5, 2 и 
4 мм для воздухоотводной) . Анало
гично выполнена и конструкция Б.-б. 
в грузе. В этом варианте бутылка в 
горизонтальном положении поме
щается в rруз рыбовидной формы 
весом 35-40 кг. Оголовок груза за
креплен на  шарнирах и может быть 
открыт для помещения в груз бу
тылки. Передняя часть груза имеет 
прорезь, через которую выступают 
за пределы груза водоприемная и 
воздухоотводная трубки. Груз имеет 
хвостовое оперение, к которому при
креплен регулировочный грузик для 
установки груза с бутылкой в гори
зонта.льном положении. Б.-б. приме
няе11ся для отбора проб как инте-

:rральным способом, так и в от
дельных точках живого сечения по
тока.  

БАТОМЕТР ВАКУУМ Н Ы Й  -
пр 1ибор для отбора проб воды с це-

Батометр ва1куу:vr ный. 
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лью определения количества взвешен
н ых наносов, проносимых потоками; 
состоит из вакуумной камеры, н асоса 
двойного действия и водозаборного 
наконечника с внутренним диамет
ром 6 мм. Насос двойного дейст
вия обеспечивает разряжение возду
ха в камере при взятии проб воды 
и нагнетан1ие воздуха в камеру для 
освобождения шланга, погруженного 
в поток, от воды перед забором про
бы. Б .  в. позволяет брать пробы мут
ности как в отдельных точках верти
кали, включая точки непосредственно 
у дна, так и интеграционно по вер
тикали. Применяется на гидрологи
ческих станциях и постах для из:v1е
рення расходов взвешенных наносов. 

Батометр -ловушка «дою>. 

БАТОМ ЕТР ГО НЧАРОВА - ме
таллическая ловушка для захвата 
передвигающихся по дну песчаных и 
песчано-галечных наносов. Имеет 
форму удлиненного ящика, площадь 
сечения которого постепенно увели
чивается от входного сечения к вы
ходному, что способствует отложе
нию попавших в него н аносов. Для 
улавливания перемещающихся в Б. Г. 
наносов при выходе из него прикре
пля.1ся ящик или холщовый мешок. 
В последующем Б. Г. был модерни
зирован Пастрюлиным , добавившим 
в конструкцию направляющий руль 
и установившим на дне прибора зах
ватывающее устр ойство в форме пес
коловки, перекрытой металлической 
планкой с прорезями. Широкого рас
пространения не получил. 

БАТОМ ЕТР «ДО Н» - усовершен
ствованная модель батометра Г1онча
рова - Пастрюлина .  Предназначает1ся 
для измерения песчаных и гравелис-

тых наносов диаметром до 1 см. 
Состоит из трех основных частей: ко
жуха, днища-песколовки и съемного 
аккумулятора наносов, выполненного 
в виде рамы с металлическими на
клонными перегородками наподобие 
жалюзи. На кожухе установлен руль 
1И съемный груз. Длина Б. Д. около 
70 см, высота со стороны входа 
10 см, с тыловой части 15 см,  шири
на  соответственно 1 О и 25 см, пло
щади входного и выходного отвер
стий в Б.  Д. одинакювые. Внутри 
прибора скорости уменьш аются 
вследствие постепенного увеличения 
живых сечений, что способствует 
осаждению мелких частиц. Выходное 
отверстие расположено в верхней 
части задней стенки и оформлено 
в виде р асходящегося раструба, обес
печивающего выравнивание входной 
и выходной скорости. Входное и вы
ходное отверстия перекрываются 
крышками, которые приводятся в дей
ствие одновременно. На крышке 1ю
жуха имеется втулка (подвес) для 
крепления Б. Д . .  к тросу. Специаль
ный штифт фиксирует в открытом 
полож�ии крышки при опускании 
Б. Д. н а  дно; они з акрываются при 
подъеме Б. Д. со дна.  

БАТОМЕТР ЖУКОВСКОГО -
прибор для отбора проб поды с це
лью определения взвешенных нано
сов; выполнен в форме полого метал
лического цилиндра диаметром 8-
1 0  см, емкостью 1 ,  2, 3, и 5 л. Ци
.mиндр под действием пружин закры
вается крышками с резиновыми про
кладками. Б. Ж. м гновенного дей
ствия, применяется для отбора проб 
в отдельных точках потока. Для это
го он с открытыми крышками опус
к ается в воду на заданную глубину, 
где крышки освобождаются от сдер
живающих их упоров и под дейст
вием пружин зак;рываются. Б. Ж. 
мгновенного наполнения и не позво
ляет в процессе наблюдения полу
чить осредненное значение мутности 
в точке наблюдения. В н астоящее 
вреl\IЯ Б. Ж. на сети гидрологических 
станций не применяется. 

БАТОМЕТР-ЛО ВУШКА - иног
да применяемое название батометров, 
предназначенных для измерения ко
личества транспорТlируемых потоком 
наносов в форме влечения по дну 
или количества  движущихся в тол
ще воды скоплений кристаллов льда 
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Бато:v1е1 р )Куковского. 

Батомеч> Молчанова .  

18  

различных форм и размеров (шу
ги) . 

В СССР для измерения количе
ства песчаных и песчано-гравелистых 
наносов чаще других применялись 
ванночка Аполлова, батометры По
лякова, «дон», для галечных нано
о,св б атометр Шамова .  Расход дон
ных наносов при использовании ука 
занных Б.-л. н а  1 м ширины потока 
(в кг;с) вычисляют по формуле 

q - р - 7[ , 
где р - масса наносов, собранных за t с ;  l - ширина входного отверстия 
ловушки, м. 

БАТОМЕТР М ЕЖДУНА РОД-
Н Ы Й  - прибор для отбор а проб во
ды; представляет собой ПОJ1ЫЙ ци
линдр, заключенный в металличес
кую р аму, внутри которой он .может 
вращаться вокруг горизонтальной 
оси. Емкость Б. м .  закрывается 
с обоих концов крышками с резино
выми прокладками, стягивае.1ыми 
пружиной, и имеет сливной кран и 
воздушный вентиль. В раму одно
временно с цилиндром вмонтированы 
г лу,боководные опрокидывающиеся 
терм ометры. Перед спуском прибор а  
в воду сливной кран и воздушный 
вентиль закрываются, а цилиндр Б .  м. 
поворачивается вокруг оси на 1 80°. 
При этом крышки раскрываются осо
бым устройством, а опрокидывающи
еся термометры занимают по.аоже
ние ртутными ш ариками вниз. Оп
рокидывание Б .  м. и закрывание его 
крышек осуществляются при по:--ющи 
посыльного груза. 

БАТОМ ЕТР МОЛЧАНОВА-при
бор для отбор а пр об воды; состоит 
из двух одинаковых цилиндров из 
органического стекла по 2 л каждый, 
связанных м ежду собой металличес
кой рамой.  В нутри цилиндров на спе
циальных кронштейнах vстанов.1ены 
термометры для измеренИя темпера 
туры воды. Цшшндры в точке взятия 
пробы закрываются специально уст� 
роенными крышками, удерживае-�1 ы·· 
ми пружинами.  Освобождени,е пру
жин, закрывающих крышки, произ
водится посыльным грузом, опуска
емым по тросу. 

БАТОМЕТР ПОЛЯ КОВА - пр,и
бор для измерения количества песча
ных и песчано-галечных наносов, 

Батометр-тах1в1етр . Глушкова,_ 

Батометр-ловушка Ша1'·.1ова .  

тр анспортируемых потоком;  конст
руктивно выполнен из трех частей, 
соединенных шарнир но: 1) входной 
н аклонной плоскости; 2) ловушки, 
имеющей на дне поперечные н аклон
ные перегородки наподобие жалюзи, 
в которой откладываются наносы; 
3) хвостовой части. Ловушка пр1и 
подъеме Б. перекрывается крышками. 
Когда Б. устанавливается на дно, 
трос ослабевает, и крышки ловушки 
под действием имеющихся противо
весов раскрываются. Количество 
уловленных наносов за некоторый 
период времени позволяет определить 
р асход донных наносов в единицу 
времени в различных м естах по ши
рине потока и н а  основании этого 
вычислить р асход донных наносов . 
Б. П. прим енялся н а  реках, русло 
которых сформировано песчаными 
отложениями. 

БАТОМЕТР-ТАХ ИМ ЕТР ГЛУШ
КОВА - батометр длительного на
полнения, применялся для отбора 
проб вод ы  с целью определения коли
чества взвешенных наносов и для 
измерения скорости течения. Опреде
ление скорости течения основано на 
зависимости между притоком воды 
в б аллон Б.-т. Г. в единицу времени 
и скоростью течения. Эта зависи
мость устанавливается тарировкой. 
Конструктивно представляет собой 
резиновую камеру емкостью 1 л, к 
которой присоединена латунная труб
ка длиной 20 см с внутренним диа
метром 6 мм. При скорости течения 
больше 1 м1с Б.-т. Г. используется 
с н асадкой диаметром 3 мм. В поток 
устанавливается н а  штанге; воз мож
но измерение скорости течения и от
бор проб одновременно в нескольких 
точках по вертикали при использова
нии нескольких Б.-т. Г" з акреплен
ных на  штанге на р азличных высотах. 
Начало и конец отбора пробы управ
JIЯстся поворотом штанги. 

БАТОМЕТР ШАМО ВА-прибор, 
предназначенный для улавливания 
донных наносов. Конструктивно вы
полнен в виде жесткого металличес
кого обтекаемой форм ы  кожуха, в ко
торый вставляется сетчатый ящпк. 
Н а  дне ящика и меется песколовка, 
перекрытая крышкой с прорезями 
для улавливания в песколовке н ано
сов крупностью менее 1 см.  Длина 
прибора 70 см.  Площадь входного 
отверстия 20Х20 м2, площадь в ыход
ного 35 Х 35 м2• В ыходное отверстие 
Б. Ш .  при подъеме его со дна закры
вается крышкой, которая при р аспо
ложении прибора на дне з анимает 
горизонтальное положение. Широкого 
распространения не получил. 

Б ЕЗВОЗ В РАТН О Е  ВОДОП ОТ-
р Е БЛ Е Н И  Е - в ода, которая безвоз
вратно расходуется водопотребите
лем (например, становится частью 
продукта и т .  п . ) . 

Б ЕЗНАПОРНО Е ДВ ИЖЕ Н И Е
движение жидкости при н аличии от
крытой (свободной) поверхности, со
вершающееся под дей�твием силы 
тяжести. Б. д.  наблюдается в откры
тых естественных и искусственных 
руслах и в некоторых частных слу
чаях в трубопроводах и в водоносных 
пластах. Б.  д. может быть неуста
новившиJrtся и установившимся, не
равно.мерныJvt и равноJ',tернылt. 
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Б ЕЗ НА П О Р Н Ы Е  ( СВОБОД-
Н Ы Е) П ОДЗЕМ Н Ы Е  ВОДЫ - со
держащиеся в водоносных пластах 
или пустотах горных пород воды, 
осуществляющие движение под 
действием силы тяжести по нормали 
(перпендику�Лярно) к гидроизогип
сам.  Давление на  верхней границе 
водной п оверхности таких вод рав
но атмосферному. 

Б ЕЗ РУСЛ О В ЫЕ Л ОЖБ И Н Ы  
СТОКА - плоские, слабовыражен-
ные, линейно вытянутые, иногда 
разветвляющиеся понижения релье
фа без постоянного водотока и даже 
без следов свежего эрозионного р аз
мыва. Их склоны обычно задерно
ваны и постепенным пологим за
круглением смыкаются друг с дру
гом и окружающей местностью. 

Устаревший синоним : делли. 
Б ЕЛ Ы й  УГОЛЬ - выражение, 

применяемое для обозначения (тех
нически возможной для использова
ния) энергии естественных водных 
потоков. 

Б ЕЛ Ы Й  ШУМ - стационарный 
случайный процесс с постоянной 
спеютральной плотностью. Б. ш. яв
ляется чисто случайным процессом .  
Название объясняется некоторой ана
логией с белым светом , который 
представляет собой сумму спектраль
ных составляющих, имеющих одну и 
ту же интенсивность; Б. ш. есть 
сумм а  гармонических колебаний всех 
частот, имеющих одну и ту же дис
персию амплитуды. 

Б Е НТАЛ Ь - поверхность котло
вины водоема в пределах ее сопри
косновения с водной м ассой (дно 
водоема) . Разделяется на литораль, 
сублитораль и профундаль. 

Б Е НТОС - р а1стительные и жи
вотные организмы, живущие в верх
них слоях ила, за,легающего на дне 
водоема .  Растительная часть Б.
фитобентос, образован микроскопи
ческими диатомовыми и зелеными 
водорослями, зообентос обр азован 
р азного рода червями, личинками 
насекомых, некоторыми видами раз
нообразных моллюсков. В состав Б. 
входят м ногочисленные бактерии. 
Зообентос служит пищей для рыб и 
потому степень его р азвития в во
доеме служит показателем его про
дуктивности. 

См. также биоценозы (водные). 
Б Е Р Е Г  - узкая полоса суши в 
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зоне сопряжения водной поверхности 
водоема или водотока с прилегающи
ми ск1лонами земной поверхности, 
находящаяся под непрерывным и не
посредственным воздействием воды. 
Б. формируется в результате слож
ного взаимодействия многочисленных 
факторов, одна часть которых 
(волновая деятельность, течения, 
движения земной коры, прилива-от
ливные явления и пр.) активно вли
яет на этот процесс, а другая высту
пает в качестве более или менее пас
сивной среды (литологический состав 
пород, слагающих склоны земной по
верхности, их геологическая структу
ра и степень веР'тика .1ьного р асчле
нения и пр. ) , определяющей интен
сивность воздействия активных фю\
торов на Б. Б., подвергающийся 
размыву, называется абразионны.и, 
а нарастающий за счет накопления 
наносов - аккумулятивным. Харак
терным элементом аккумулятивного 
берега является пляж, а абразион
ного - клиф, или береговой уступ, 
выработанный в породах, слагающих 
прибрежную полосу суши. 

В зависимости от плановых очер
таний, условий формирования, гео
логического строения п других приз
наков выделяют много различных 
типов морских Б.: бухтовые, лагун
ные, лиманные, фиордовые, лопаст
ные, всплывания, выровненные и пр .  

В отношении озерных и речных 
Б. подобной классификации не 
имеется. 

Б Е Р Е Г  НАВ ЕТР Е Н Н ЫИ - бе-
рег, на который натекает поток воз
духа, т. е. обращенный в сторону, 
откуда дует ветер. 

БЕРЕГ  П ОД В ЕТРЕ Н Н Ы Й  -
берег, обращенный в сторону, куда 
дует ветер. 

Б ЕР Е ГОВАЯ Л И Н ИЯ - гр аница 
между сушей и водной поверхностью 
водотока или водоема. Эта граница 
вследствие непрерывного изменения 
отметки (высоты) водной поверхно
сти представляет собой более или 
менее широкую полосу, а поэтому 
понятие Б. л. является условны�� и: 
применяется главным образом в 
картографии. Линию соприкоснове
ния водной поверхности с 1сушей в 
каждый данный момент обычно на
зывают урезом реки или водоема. 

Б Е Р Е ГОВАЯ ОТМЕЛ Ь ВОДО· 
ЕМА - см. Озерная котловина. 

Б Е Р Е ГОВ О Е  Р Е ГУЛ И РОВА Н И Е  
ПОВ ЕРХНОСТ НОГО ( Р Е Ч Н О ГО )  
СТО КА - явление ф ильтрации реч
ных вод в берега во врем я в осходя
щей стадии половодья и возврат их 
в реку при спаде половодья. Приво
дит к перер аспределению во времени 
руслового стока, уменьшая его в 
период подъема уровня воды в реке 
и увеличивая в период спада; в не
которой мере влияет на транс
формацию гидрографа половодья или 
паводка в более плавную кривую. 
Термин «береговое регулирование» 
применяется также для харакrге
ристики процеоса фильтрации воды 
в берега водохр анилищ при их за
полнении и последующего поступле
ния ее в водохранилища при сра
ботке запасов воды. 

Б Е Р Е ГОВО Й  ВАЛ - вытянутый 
вдоль берега водоема вал, сформи
рованный из частиц грунта в резуль
тате волновой деятельности. Высота 
вала над уровнем воды мало из:vrе
няется с течением времени, так как 
зависит только от преобладающей 
силы волны и р азмера частиц грун
та, хотя во время сильного шторм а 
вал может размываться и вновь со
здаваться после прекращения штор
ма, когда волны начинают выбра
сывать к берегу частицы грунта. По
добные образования на рtках назы
ваются прирусловые валы. 

БЕР ЕГОВОЙ Л ЕД - см. Ледя
ные валы и навалы льда. 

Б ЕС ПЛ ОТИ Н Н Ы й  ВОДОЗА-
БОР - водозаборное сооружение, 
обеспечивающее забор воды без 
устройства плотины. 

БЕССТОЧ НАЯ О БЛ АСТЬ - об-
лаrсть внутриматерикового стока, ли
шенная связи через речные систе}!I Ы 
с океаном . Реки Б. о. впадают в 
моря и озер а, не связанные с Миро
вым океаном, или теряются в песках 
засушливых зон. Наиболее значи
тельная по площади Б. о.- Арало
Каспийская впадина с реками Вол
гсй, Уралом, Курой, Амударьей и 
Сырдарьей. Общая площадь Б. о. 
суши 32 млн. км2, на ней форми
руе11ся 700 кмз поверхностных вод, 
т. е .  около 2 %  общего поверхност
ного стока на земном шаре. 

Б ЕССТОЧ НАЯ ПЛОЩАДЬ -
территория внутри водосбора реки 
или озера, с которой отсутствует по-

ступление в них воды в форме по
верхностного стока. Б. п. наиболее 
распространены в пределах водосбо
ров р авнинных рек засушливых об
лжтей, характеризующихся плоским 
рельефом с большим числом блюд
цео,бразных понижений. Вода, соби
рающаяся на Б.  п. ,  расходуется глав
ным образом на испарение и частич
но на  питание подземных вод. Б. п. 
может меняться по величине в зави
симости от водности года : в много
водные годы она сокр ащается, в м а
ловодные - увеличивает1ся. Б. п. мо
гут также встречаться на участках 
распространения карста или сильно 
трещиноватых пород. Иногда для 
обозначения Б. п. используется как 
синоним термин бессточные области, 
имеющий иной смысл. 

Б ЕССТОЧ Н Ы Е В ПАДИ Н Ы  -
см. Бессточная область, бессточная 
площадь. 

Б ЕССТОЧ Н Ы Е ОЗЕРА - озе-
ра, не им1еющие сброса воды в фор
ме вытекающих из них водотоков 
или путем подземного отвода воды в 
соседние водосборы. Пр актически 
бессточными считаются все озер а, не 
имеющие поверхностного стока, за 
исключением случаев явно выражен
ных признаков подземного водоотво
да. Поступающая в Б. о.  вода рас
ходуется на испарение. Наиболее 
многочисленны в бессточных обла
стях степных и полупустынных зон 
и в областях сплошного р аспростра
нения м,ерзлых пород. 

Б ЕССТОЧ Н Ы й  БАСС Е Й Н  -
бассейн реки или озер а, р асположен
ный в пределах бессточной области. 

Б ЕЧ Е В Н И К - полоса берега ре
ки, непосредственно примыкающая к 
склону дол,ины, сложенная наиболее 
крупным м алоподвижным м атериа
лом, обр азовавшимся в результате 
пою1 ыва коренных берегов. По вы
соте Б .  ограничен уровнями межени 
и половодья. 

БИ НОМ ИАЛ Ь НАЯ КРИВАЯ 
О Б ЕС П ЕЧ Е Н НОСТИ - см. Теорети
ческие схемы кривых обеспеченно
стей случайцых величин, используе
J-tые в гидрологии. 

Б И О Г Е Н Н Ы Е  В ЕЩЕСТВА В 
П Р И РОД Н ЫХ ВОДАХ - неоргани
ческие вещества, появление которых 
в природных водах связано главным 
образом с распадом организмов р а 
стений и животных, жизнедеятель-
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ность �оторых связана с водной сре
дой. Эти вещества находятся в виде 
ионов или коллоидов. 

К Б.  в. в п. в. в первую очередь 
относятся : нитратный  ион NО З , ни
тритный ион NO ; , ион аммония 
NH.t , ионы фосфорной кислоты 
H2PO :Z- и НРо�- . 

Содержание Б. в. в п. в. обычно 
невел,ико, однако присутствие их 
имеет очень большое значение для 
существования растительности, а 
спедовательно, и иных организмов.  

Б И О ГЕ Н Н Ы Е  ОТЛ ОЖ Е Н ИЯ -

составная часть озерных отложений, 
формирующихся из остатков организ
м ов или в процессе совершающихся 
органических, в том числе и микро
биологических процессов. Различают 
фитогенные отложения, образован
ные растительными организмами, и 
зоогенные, образованные животными 
организмами .  Фитогенные и зооген
ные отложения в свою очередь могут 
быть разделены на :  а) минеральные 
остатки отмерших организмов и 
б) органические вещества .  Минераль
ные отложения из остатков отмира
ющих животных организмов состав 
.'lяют створки диатомовых водорос
.rrей, оболочки пыльцы деревьев, ча
сти хитинового скелета насекомых и 
р акообразных, иглы губок, раковины 
простейшик и моллюсков и кости 
рыб. Органические вещества в Б. о. 
составляются из остатков прибреж
ной раст1ительности, планктоновых 
водорослей и животных. 

БИО ГЕОЦЕ НОЗ - см. Биотоп. 
БИОЛ О Г И Ч ЕСКАЯ П Л Е Н КА 

слизистое образование загруженного 
в фильтр м атериала, состоящее из 
скоплений микроо,рганизмов. 

Б И ОМАССА - количество орга-
нического вещества ( в  живых орга
низмах) , выраженное в весовых еди
ницах, обычно на квадратный метр 
поверхностп дна или на  кубиЧеский 
метр воды. 

БИОТО П - участок поверхности, 
более или менее однородный по усло
виям обитания животных и расти
тельных организмов, напр1имер или
стое дно пресного водоема. Б. вместе 
с биоценозо:vr составляет биогеоценоз. 

БИОФИЛ ЬТР - сооружение для 
биохимической очпстки сточных вод 
путем фильтрации их через специаль
но п одготовленный зернистый мате-
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риал при естественной аэрации. 
БИОХИМИЧ ЕСКАЯ ( Б ИОЛ О-

Г ИЧ ЕСКАЯ ) ОЧ ИСТКА СТОЧ Н ЫХ 
ВОД - очищение сточных вод, про
исходящее вследствие способности 
микробов ра·сщеплять, окислять и 
восстанавливать органические и не
которые минеральные соединенrия, 
содер·жащиеся в сточных в одах. 
Этот процесс может пр оисходить в 
естественных условиях (реках, озе
рах, водохранилищах, а также в 
верхних слоях почвы) или в спе
циальных очистных сооружениях. 
Различают анаэробную Б. о. с. в . ,  
происходящую при отсутствии сво
бодного кислорода, и аэробную, про
исходящую в присутствии свобод
ного кислорода. 

Б ИОХ ИМ И Ч ЕСКО Е П ОТР ЕБЛ Е
Н И Е КИСЛ ОРОДА ( Б ПК)  - один 
из показателей з агрязнения природ
ных вод пром ышленными и хозяй
ственными сточными водами. Харак
тер;изуется количеством кислорода, 
потребляемого при биохимическом 
окислении в аэробных условиях ор
ганических веществ, находящихся в 
воде. Полная 6иох1имическая потреб
ность в кислороде (БПКп о л н) оп
ределяется кюличеством кислорода, 
которое требуется для полного окис
ления углерода и водорода органи
ческих веществ до СО2 и Н20. В 
практике гидрохимических и санитар
ных исследований наиболее часто 
определяют расход кислорода на  
БПК: через 5 суток после взятия 
пробы воды (БПК:5) . Результаты оп
ределения выражают в мгО/л. Со
гласно санитарным нормам БПК:5 во
ды, используемой для хозяйственно
питьевого водоснабжения, не должно 
превышать 4 мгО/л. 

БИОЦЕ НОЗЫ ( ВОД Н Ы Е )  - от
дельные, достаточно обоснованные 
сообщества тивотных и раститель
ных организмов, характеризующиеся 
некоторой общностью их биологиче
ских особенностей и условий сущест
вования. Б. в совокупности состав
ляют био.1огический мир водоемов и 
водотоков. 

См. также гидробионты. 
Б ИФУРКАЦИЯ РЕКИ - р аздвое

ние русла рек·и на относительно са
мостоятельные рукава, происходящее 
в условиях плоского рельеф а, в част
ности, в нижнем течении р авнинных 
рек. Отделяющиеся от основного 

русла руюава могут ниже по тече
нию снова влиться в основное русло 
или проложить себе путь к сосед
нему водосбору, или образовать са
мостоятельное устье. Иногда это 
понятие применяется для характе
ристики процесса дробления (а не 
только раздвоен1ия) реки на рукава, 
что недостаточно точно. Например, 
р .  Дон отделяет на  1 40-м км от 
устья реки рукав, носящий название 
р. Аксай, который вновь на  63-м км 
от устья соединяется с р.  Доном. 
Река Волга отделяет выше г. Вол
гограда рукав Ахтубу, впадающий 
самостоятельно в Каспийское море. 
От р .  Луги в нижнем ее течении от
деляется рукав Роесонь, который 
впадает в р .  Нарову у ее устья.  

К перераспределению вод между 
соседними реками, бассейна:\1и ,  ана
логично Б.  р.  приводит и явление 
деления вод. 

БЛ И НЧАТЫ й Л ЕД - ледяные 
образования круглой формы, возни
кающие при смерзании ледяного 
сала, шуги, мелк1их льдин и всплы
вающего внутриводного льда . Фор
мирование Б. .rr . происходит в усло
виях слабого волнения на озерах и 
водохранилищах и на реках под 
действием течения, обеспечивающих 
механическое воздействие на  возни
кающие ледяные обр азования и при
дание им отчетливо выр аженной 
круглой формы. 

БОКО ВАЯ П Р ИТОЧНОСТЬ -
приток воды в реку или водохрани
лище на  каком-пибо участке с части 
водосбора, примыкающей к этому 
участку. Применительно к озерам 
этот термин не имеет широкого р ас
пространения. 

БОКО ВАЯ ЭРОЗИЯ - условное 
понятие, характеризующее деятель
ность потока по размыву им берегов, 
приводящему к смещению русла ре
ки в плане. Термин Б. э .  применяет
ся в отличие от термина глубинная 
эрозия, характеризующего врезание 
русла. В действительности плановые 
и высотные деформации русла об
условлены одними силами и указан
ные термины выражают только мор
фолоnический эффект ра боты потока .  
Поэтому желательно употреблять по
нятия плановые и высотные дефор
мации русла.  

БОКОВОЙ Л ЕД Н И К - приток 
главного ледника. 

БОЛ ОТНАЯ ГИДРО ГРАФ И-
Ч ЕСКАЯ С ЕТЬ - совокупность рас
полагающихся на территории болот
ных массивов ручьев, речек, озер п 
топей различных размеров и типов. 
Все многообразие элементов гидро
графической сети можно разделить 
на три основные группы :  водоелtы, 
водотоки и топи. Внутриболотные 
водотоки и водоемы представляют 
собой либо заторфовавшиеся и по
степенно зарастающие ручьи, речки 
и озер а, существовавшие еще до 
образования современных болотных 
массивов и называемые первичными, 
либо ручьи, речки и озера, образо
вавшиеся уже на  сформировавшем
ся болотном м а·ссиве, называемые 
вторичными. Топями называются 
сильно переувлажненные участки бо
лотных массивов, хар актеризующие
ся р азжиженной торфяной залежью, 
постоянным или периодическим вы
соким стоянием уровней воды и не
прочной рыхлой дерниной раститель
ного покрова, часто находящейся на 
плаву. В заВrисимости от интенсив
ности водообмена топи можно раз
дел'ить на  застойные с фильтрацион
ным движением воды в верхнем 
слое болота и проточные, характери
зующиеся движением воды поверх 
растительного покрова в периоды 
м.зкои:vrального увлажнения болотных 
м ассивов. 

БОЛ ОТН Ы Е ВОДЫ -- воды, фи
зико-хиУi ические свойства к.оторых 
формируются под воздействием бо
лотных масс1ивов. Характеризуются 

сравнительно высоким содержанием 
железа и органических веществ, кис
лой (реже нейтральной) реакцией и 
свойством агрессивности по отноше

нию к бетону; обычно темно-корич
невые, богатые гуминовы:vш кисло
тами. 

БОЛОТНЫ Е ПОЧ В Ы  - почвы, 
образующиеся в условиях длительно

го переувлажнения. В зависимости от 
степени и длительности переувлажне

ния, м инерализации вод, характера 

растительности и других условий 

имеют различное строение. Характе

ризуются наличием оглеения, часто 

имеют торфяные горизонты. Реакция 

от кислой до щелочной. По строению 

вер1шкального профиля делятся на 

торфяно-болотные, иловато-болотные 

и лугово-болотные. 
БОЛОТН Ы Й  МАССИ В - часть 
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земной поверхности, занятая боло
том, границы которой представляют 
собой замкнутый контур. Различают 
простой Б. м ., р азвившийся из одно
го первичного очага заболачивания, 
и сложный Б. м.,  образовавшийся пу
тем слияния на  11ой ил,и иной стадии 
развития простых Б. м. Развитие 
простых Б. м. может идти р азличны
ми путями (см. Болотообразователь
ный процесс). 

БОЛОТНЫ Й М И КРОЛ А НД-
ШАФТ (однородный болотный ланд
ш афт, болотная фация) - часть боло
та, одно·родная по  характеру расти
тельного покрова, микрорельефу по
верхности и физическим свойствам 
верхнего (деятельного) горизонта 
торфяной залежи. Закономерные со
четания Б.  м. образуют простые бо
о11отные массивы, или болотные мезо
ландшафты, возникшие из одного 
первичного очага заболачивания и 
отграниченные от других болотных 
массивов минеральными грунтами. 
Площади Б .  м .  колеблются в широ
ких пределах - от нескольких гекта
ров до многих квадратных ки.rюмет
ров. В основу классификации Б.  м .  
положены главным образом ботани
ческие признаки. По этим признакам 
различают: лесные, травяно-лесные, 
древесно-моховые, травяные, .мохово
травяные, 1rюховые и комплексно-мо
ховые микроландшафты с детализа
цией их по видовому составу расте
ний.  По условиям водноминерального 
питания среди Б.  м .  различают: ни
зинные ( евтрофные ), переходные (.ме
зотрофные) и верховые (олиготроф
ные) . С точки зрения оценки гидро
логического режима и водно-физичес
ких свойств болот наибольший инте
рес представляет ю1ассификация 
Б. м ., учитывающая не только расти
тельный покров, но и микрорельеф 
поверхности болота и строение гид
рографической сети. Так, например, 
в зоне верховых болот различают 
Б.  м . :  1) грядово-лючажинные, 2) гря
дово-озерково-мочажинные, 3) грядо
во-озерковые, 4) озерково-мочажин
ные и др. В зоне низинных болот 
преобладают: 1) моховые, 2) мохово
травяные, 3) травяные микроланд
шафты с ровной или кочковатой по
верхностью и 4) лесные микро"1анд
шафты с сильно расчлененным мик
рорельефом . 

Имея в виду, что генетически од-
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народные болотные образования мо
гут распространяться на весьма боль
шие площади ( сотни квадратных ки
лометров) ,  целесообразно в данном 
случае вместо понятия Б.  м.  исполь
зовать определения:  однородный (или 
единичный) болотный ландшафт или 
болотная фация. 

См. также типы болот. 
БОЛОТО - достаточно однород

ный природный комплекс, занимаю
щий некоторый участок земной по
верхности, характеризующийся обиль
ным застойным или слабопрочным 
увлажнением горизонтов грунта в те
чение большей части года, наличием 
процесса торфообразования и специ
фической болотной растительностью, 
приспособленной к условиям обиль
ного увлажнения при недостатке кис
"1орода в почве. Если мощность от
ложившегося торфа такова, что кор
ни основной массы растительности 
достигают подстилающего минераль
ного грунта, то такие участки суши 
называются заболоченными землями. 

БОЛОТО В ЕД Е Н И Е - наука, изу
чающая биологические особенности 
образования и развития болот, их 
растительность и биохимические свой
ства .  

См. также гидрология болот. 
БОЛ ОТООБРАЗОВА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  

П РОЦЕСС - процесс образования и 
развития болот. Болота могут воз
никать или путем зарастания водо
емов, или вследствие торфообразова
ния на поверхности суши, что приво
дит к заболачиванию водораздельных 
пространств . Непрерывно продолжаю
щийся процесс выноса в озера мине
ральных и органических частиц грун
та, смытых с их  водосборной пло
щади, а также отложения отмир аю
щих растений, в большом количестве 
развивающихся в озерах, обуслов
ливают постепенное их обмеление. 
Вместо высоких камышей и тростни
ков развиваются мелководные расте
ния - хвощи, осока и многие другие 
водолюбивые растения. Таким обра
зом, на месте водоема может обра
зоваться болото, которое в процессе 
своего развития из низинного пере
ходит в переходное и затем в вер
ховое. Процесс заболачивания на 
минеральных грунтах идет в услови
ях длительного избыточного содер
жания влаги в верхнем го
ризонте грунта при благоприятных 
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условиях для накопления воды. Раз
витие болотных массивов на мине
ральных грунтах может осущест
вляться или путем распространения 
процесса заболачивания от централь
ных частей зоны заболачивания к пе
риферии (центрально-олиготрофный 
ход развития болотного массива), 
или, наоборот, от периферии к цен
тру (периферически-олиготрофный 
ход развития болотного массива). 

При центрально-олиготрофном хо
де развития болотного массива сме
на евтрофной растительности на ме
зотрофную и затем на олиготрофную 
происходит вначале в центральных 
частях, наиболее удаленных от гра
ниц болотного массива .  На окраинах 
массива по его границам с суходо
лом евтрофная и мезотрофная расти
тельность сохраняется часто до позд
них стадий развития массива, если 
проточность вод и минеральное пи
тание на периферии массива значи
тельно не уменьшаются по мере тор
фонакопления.  При периферически
олиготрофном ходе развития болот
ного массива  смена евтрофной и ме
зотрофной болотной растительности 
вначале происходит на периферии 
массива, а затем лишь в его цен
тральных частях. 

БОРОЗДА ПОЛ И В НАЯ - углуб
ление, прово�имое по уклону полив
ного участка, для пропуска воды 
в целях увлажнения почвы путем 
филырщии воды по  периметру бо
розды. 

БО ГАЧ - 1) небольшое озерко, 
представляющее остаток пересыхаю
щей или теряющейся в аллювиаль
ных отложениях или в карстовых во
ронках реюи; 2) глубокое место 
в реке. 

Б Р И К Н ЕРА Ц И КЛ - колебания 
климата, выражающиеся в смене теп
лых сухих периодов холодными 
влажными. Продолжительность цик
лов неустойчива и колеблется в пре
делах 25-30 лет при среднем интер
вале 35 .1ет. Цикл выявлен климато
логом Э. Брикнером в периодах от
ступания и наступания ледников, ко
лебаниях уровня бессточных озер и 
в других геофизических процессах, 
связанных с климатом. Неустойчи
вость продолжительности циклов и 
отсутствие ясной связи их с предше
ствующим ходом многолетних коле
баний не позволяют использовать 

эти закономерности для сверхдолго
срочных прогнозов развития геофизи
ческих процессов.  

Б РОЖЕ Н И Е - анаэробный ми-
кробиологический процесс р аспада 
органичес:к.их веществ, при котором 
м:икробы получают необходимую 
энергию без участия кислорода вов
духа.  

БУЙКО ВАЯ СТА Н ЦИЯ - авто-
номная установка, позволяющая раз
местить по глубине водоема приборы, 
фиксирующие различные характерис
тики гидрологического режима ( ско
рость течения, температуру, уровень) . 
Основными элементами Б. с. явля
ются : якорная система, грузоподъем
ный буй, опознавательные буи и поп
Jiавки, становой трос, буйреп. Кон
структивное оформление этой схемы 
может быть различным, в частности, 
применяются Б. с. с притопленным 
грузоподъемным буем и буем, пла
вающим на поверхности. 

2 

Схе�а буйковой станции. 
1 - грузоподъемный буй, 2 -

опознавательные буи и по-
плавки, 3 - буйреп , 4 - ста-
новой трос, 5 - самописцы, 6 - якорь-груз. 

БУР Л ЕДОВ Ы Н - инструмент 
для сверления отверстий в ледяном 
покрове с целью измерения толщины 
льда, шуги и промера глубины. Б.  л. 
состоит из коловорота с патроном 
для крепления в нем сверла, изго� 
товляемого из полосовой стали. Наи
более распространены Б.  л. диамет
ром 40 и 70 мм.  Известны механиче
ские Б. л., у которых сверло приво
дится во вращение установленным на 
нем двигателем. 
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БУР ПОЧ В Е Н Н Ы Й  - инструмент 
д.1я отбора проб почвы с целью оп
ределения влажности или объемного 
веса почвы. Б. п. ,  применяемый для 
отбора проб с целью определения 
влажности почвы, имеет два буровых 
стакана :  1 )  для отбора проб влаж
ной почвы;  2) для отбора проб на 
мерзлых или сухих (плотных и сы 
пучих) почвах. Эти стаканы пред
стJвляют собой стальные цилиндры,  
различающиеся по способу оформ
ления и заточки их  режущего края. 
Буровой стакан крепится к штанге 
и вращательным движением заглуб
.гrяется в почву до заданной глубины .  
3.ахваченная буровым стаканом про
ба грунта переносится в весовой 
стаканчик для последующего опреде
ления влажности почвы. 

Для определения объемного веса 
применяются Б.  п. Васильева, Ка
чинского, Скипского, позволяющие 
отбирать пробы грунта точно опре
деленного объема,  не нарушая его 
естественного сложения, т. е .  не уп
лотняя и не разрыхляя монолит при 
выемке его из почвы.  Эти буры, по  
с уществу, выполнены в форме сталь
ных стаканов определенного объема :  
бур  Васильева 500  и 250 см3, бур 
Качинского 1 00 смз, бур Скипского 
50 и 1 00 смз. Отбор проб произво
дится из шурфа, в котором буровые 
стаканы вдавливаются в грунт с по
мощью молота. 

БУР Н О Е  СОСТО Я Н И Е  ПОТО
КА-состояние, при котором глубина 
потока меньше критической глубины 
для данного расхода (ho <'hиp) , а ско
рость движения превосходит скорость 
распрост,рансн ия волны с = Ygh, где g - ускорение свободного падения, 
h - глубина потока.  При этом число 
Фруда больше единицы, т. е .  удво
енная кинетическая энергия потока 
в данном сечении больше его потен
циальной энергии. Б .  с .  п .  характерно 
для горных рек, быстротоков и во
довыпускных сооружений. Течение 
сопровождается образованием перио
дически возникающих и разрушаю
щихся волн на  поверхности потока. 
Такой характер движения способст
вует аэрации потока.  

Синоним : сверхволновые потоки. 
БУРО ВОЙ ( В ЕСОВОЙ )  МЕТОД 

О П Р ЕДЕЛ Е Н ИЯ ВЛАЖ НОСТИ 
ПОЧ В Ы - определение влажно,сти 
почвы путем взвешивания извлечен-
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наго из почвы образца до и после 
его высушивания. Образцы почвы 
отбираются с помощью бура или пу
тем шурфования. Взятый образец 
почвы помещается в металлический 
или стеклянный стаканчик с плотно 
надевающейся крышкой, вес которо
го известен. Стаканчики взвеши
ваются сначала с сырым образцом, 
а затем после высушивания при тем
пературе 1 00-1 05° С до постоянно
го веса. Разность весов стаканчика 
с высушенной почвой и пустого дает 
нес сухой почвы, а разность весов 
стаканчика с влажной и сухой про
бами дает вес содержащейся в поч
ве влаги. Выразив :>тот вес в про
центах от веса сухой почвы, полу
чают влажность почвы в процентах 
от ее сухого веса. 

БУРУН - пенистые (аэрирован-
ные) массы воды, образующиеся на 
гребне волны при его разрушении, 
происходящем на  мелях без непо
средственного удара ,  волны о берег 
и сопровождающемся опрокидывани
ем волны вследствие большего тор
можения о дно ее нижней части по 
сравнению с гребнем ,  в результате че
го гребень как бы «перегоняет» 
ложбину волны и обрушивается впе
ред. Глубина (в  случае зыби) , на ко
торой происходит разрушение волны,  
при попутном ветре больше, чем при 
встречном. 

БУХТА - небольшой:, но глубоко 
вдающийся в сушу з алив, защищен
ный от ветрового волнения, разви
вающегося на  основной части водо
ем а.  

Б ЫСТРИ Н Ы  - участки реки, ха
рактеризующиеся быстрым и бурным, 
неупорядоченным течением. Б .  при
урочены к сужениям русла в местах 
наличия на его дне выходов твердых 
пород, обусловливающих возникно
вение резких уступов, перепадов, по
вышенных уклонов, например, в слу
чае пересечения рекой серии неболь
ших порогов или каменистых гряд, 
расположенных на небольшом рас
стоянии друг от друга. 

БЫТО В Ы Е  РАСХОДЫ (УРОВ
Н И )  ВОДЫ - понятие, не имеющее 
достаточно однозначного и объектив
ного определения. 

1 .  В широком понимании оно ис
пользуется как синоним естественно
го, не искаженного влиянием гидро
технических мероприятий водного 
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режим а  рек. Применительно к регио
нам с сильно искаженны м  режимом 
рек (в  Средней Азии) используется 
термин наблюденный сток. 

2.  В мелиоративной практике при
меняется как некоторая расчетная 
величина, например, величина расхо
да, имеющего наибольшую повторя
емость за вегетационный период, или 
величина расхода 50 % -ной обеспечен
ности среди совокупности расходов 
вегетационного периода, или мини-

ВАД И  - ,сухие долины периоди
чески текущих потоков в пустынных 
( аридных) областях, обычно з акан
чивающиеся в бессточных впадинах. 
Такие сухие .цолины в пустынях 
Средней Азии называются узбоями. 

ВАДОЗ Н Ы Е  ВОДЫ - воды, за
ключенные в земной коре и участву
ющие в общем круговороте воды на 
земном шаре и,  следовательно, по 
своему прои•схождению связанные 
с атмосферной влагой и поверхност
ными водоем ами. 

ВАЛ ЕН ТН ОСТЬ - свойство ато
мов химических элементов присоеди
нять к себе или замещать определен
ное число атомов другого элемента. 
В .  опр,еделяется числом,  показываю
щим, сколько атомов водорода (или 
другого, одновалентного элемента) 
присоединяет или з амещает атом 
данного элемента. 

ВАЛ О ВО Е И С ПА Р Е Н И Е - то 
же, что Суммарное испарение. 

ВАТЕР ПАСОВКА - упрощенный 
способ нивелирования, т .  е .  опреде
ления превышения одной точки мест
ности над другой, с использованием 
плотничьего ватерпаса ИJIИ уровня. 
В.  применяется н а  небольших р ас
стояниях, на крутых склонах, когда 
не требуется большой точности. Пре
жде В. часто применялась для ниве
лирования свай водомерного поста. 

В Е Г ЕТАЦИО Н Н Ы Й  П ЕР И ОД -

часть года, •в течение которого осу
ществляется uикл развития растения. 

В Е Г ЕТАЦИ О Н Н Ы Й  ПОЛ И В  -
полив сельскохозяйственных культур, 
производимый в вегетационный пе
риод. 

В ЕЕР П ЕР ЕМЕЩЕ Н И Я  РУС
ЛА - серия обычно дугообразно изо
гнутых гряд и понижений между 

в 

мальные среднемесячные расходы ве
гетационного периода. 

См.  также гидрологu�tеский режи.м. 
Б Ь ЕФ - участок реки, располо

женный выше или ниже подпорного 
сооружения (плотины) . Участок, на
ходящийся в подпоре и расположен
ный: выше по течению водоподпорно
го •сооружения, называется верхниы 
бьефом, а расположенный ниже -
нижним бьефом. 

БЭРА ЗАКО Н - см. Закон Бэра. 

ними на поверхности поймы, весьма 
различно ориентированная по отно
шению к современному руслу. Фор
мируется в процессе перемещения 
потока в пределах долины при сво
бодном меандрировании. Изучение 
аэрофотоснимков В. п. р. позволяет 
восстановить многовековую историю 
перемещения русла и дать прогноз 
развития этого процесса в будущем. 

Синоним: веер блуждания русла. 
В ЕКО В Ы Е  КОЛ Е БА Н ИЯ СТО

КА - изменения водности рек н а  
протяжении периода, охватывающего 
различные климатические эпохи, свя
занные, например, с развитием и ис
чезновением оледенения на  протяже
нии четвертичного периода . В. к .  с., 
происходящие под влиянием косми
ческих факторов, в частности в связи 
с вековыми изменениями солнечной 
активности, осуществляются крайне 
медлеыно и в пределах сравнительно 
небольшого периода времени, исчис
.11яемого десятилетиями (на который 
рассчитываются гидротехнические со
оружения) ,  не принимаются во вни
мание. См. Многолетние колебания 
стока. 

В ЕРОЯ Т НАЯ О Ш И Б КА - харак
теристика статистического ряда, рав
ная 0,674 S, где S - величина сред
него квадратического отклонения. 
Для статистической совокупности, 
подчиняющейся нормальному зако
ну распределения, в пределах между 

х+ В. о. и х - В. О. заключается поло

вина всего ряда; здесь х - среднее 
значение статистического ряда. 

В ЕРОЯТНОСТЬ - мера оценки 
достоверности появления того или 
иного события, в частности, различ
ных гидрометеорологических явлений 
или их  характеристик. В. равна от-
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ношению числа случаев, благоприят
ствующих появлению рассматривае
мого события (m) , к общему числу 

т 
случаев (п)  р =  n .  

Различают теоретическую В. :  

( l im � =р) и эмпирическую В ., или 

ча стность ( � ) ,  выявляемую из на

блюдаемой частоты появления бла
гоприятных (интересующих нас в 
той или иной задаче) случаев. 

В ЕРТИ КАЛ Ь ГИДРОЛ ОГИЧ ЕС
КАЯ - отвесная линия от поверхнос
ти до дна водоема с известными ко
ординатами в плане, на которой сде
ланы гидрологические наблюдения. 
Различают: вертикаль про.черную -
вертикаль, на которой измерена глу
бина водоема ;  вертикаль скорост

ную-вертикаль, на которой измерена 
скорость течения отдельно в одной 
или нескольких точках или в целом 
интеграционным способом . 

Иногда гидрологическую верти
каль в озере (водохранилище) ,  на 
которой производятся комплексные 
гидрологические измерения, называ
ют гидрологической станцией. 

В ЕРТИ КАЛ Ь Г ИДРОЛ О Г И ЧЕС
КОГО РАЗР ЕЗА - см. Гидрологи
ческий разрез. 

В ЕРТИ КАЛ Ь П РОМЕР НАЯ -
см. Вертикаль гидрологическая. 

В ЕРТИ КАЛ Ь СКОРОСТНАЯ -
см. Вертикаль гидрологическая. 

В ЕРТИ КАЛ Ь НАЯ П РОТЯЖЕН
НОСТЬ БАСС ЕЙ НА ГО Р Н О Й  Р Е
К И  - разность отметок верховьев 
бассейна и з амыкающего створа ос
новной реки, выражаемая в метрах 
или числом высотных ступеней по 
1 00 или 200 м .  

В ЕРТИКАЛ Ь Н Ы Й  ДРЕ НАЖ -
система колодцев (скважин) ,  устр аи
ваемых на орошаемых землях, под
верженных заболачиванию и засоле
нию, в целях понижения уровня 
грунтовых вод, путем откачки их из 
коло,дцев (скважин) . 

В ЕРТУШКА ГИДРОМЕТРИЧ ЕС
КАЯ - прибор для измерения ско
рости течения воды в потоках. Глав
ная часть прибора - рабочее колесо 
(лопастный  винт, ротор) , вращающе
еся в омывающем его потоке воды. 
Обороты колеса фиксируются меха
ническим счетчиком на корпусе при-
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бора или передаются системой элек
трической сигнализации наблюда
телю. 

Действие прибора основано на  су
ществовании зависимости v = f ( п) , 
где v - скорость течения набегаю
щей на прибор воды в м/с, п - чис
ло оборотов рабочего колеса в 1 с.  
Указанная зависимость может быть 
представлена в виде графика или 
уравнения с численными коэффици
ентами в результате специального 
испытания прибора в лаборатории. 

С 1790 г" когда появилась первая 
вертушка, предложено более 200 раз
личных моделей. Можно выделить 
три основных тип а  вертушек: 1 )  вер
тушки, позволяющие измерить вели
чину и направление вектора  скорости; 
2)  вертушки, позволяющие измерить 
только величину скорости потока и 
причем только при условии ориенти
рования прибора строго навстречу 
потоку. Некоторые В .  г .  этого типа 
имеют лопастный винт, позволяющий 
измерять истинную переносную ско
рость течения, не соблюдая условия 
строгой ориентировки прибора пер
пендикулярно направлению струй по
тока (компонентные вертушки) ; 
3) вертушки, которые и без соблю
дения условий ориентирования при
бора по отношению к направлению те
чения позволяют определить величи
ну скорости набегающего потока. 

В СССР из вертушек первого ти
па  распространена морская вертуш
ка; из вертушек второго типа - вер
тушка Жестовского, в прошлом ши
роко применялась и вертушка ЛАГУ, 
а из вертушек третьего типа - вер
тушка ИВХ ( аналогична вертушке 
Прайса ,  применяемой в США) . 

Модели вертушек, у которых диа
метр рабочего колеса меньше 50 мм,  
иногда называют малогабаритными 
(«малютка>>, «пигмей») . 

В конструктивном отношении мо
гут быть выделены В .  г. с горизон
тальной или с вертикальной осью 
вращения.  По способу установки или 
погружения в поток В .  г. разделя
ются на штанговые, тросовые, штан
гово-тросовые. В отношении способа 
регистрации числа оборотов В .  г. 
можно разделить на механические, 
у которых число оборотов регистри
руется суммарно механическим счет
чиком,  помещенным в теле вертуш
ки ,  электрические, с регистрацией 

Гидрометрическая вертушка ГР-55 (внешний вид) . 

числа оборотов при помощи электри
ческих контактов, возникающих в мо
мент соприкосновения вращающихся 
и неподвижных частей вертушки. 
Электрические контакты в последую
щем фиксируются наблюдателем 
в виде звукового или светового сиг
нала. 

В ЕРТУШКА ГИДРОМЕТР ИЧ ЕС
КАЯ БУРЦЕВА - прибор для изме
рения скорости течения в русловых 
потоках. Состоит из двух основных 
узлов : 1 )  собственно прибора для из
мерения скорости течения (вертуш
ки) и 2) счетно-импульсного меха
низма .  

Корпус вертушки конической фор
мы, внутри которого расположена 
горизонтальная подвижная ось, не
сущая трехлопастный компонентный 
винт; контактное устройство, разме
щенное в полости корпуса, водоне
проницаемое, заполненное трансфор
маторным маслом . Имеет два лопаст
ных винта:  один с геометрическим 
шагом 1 1 0 мм, второй -225 мм. Кон
такт механический, прижимной, соз
дает в сигнальной цепи электричес
кий импульс через один оборот ло
пастного винта . Для фиксации сиг
налов через каждый оборот лопаст
ного винта применен счетно-импуль
сный механизм .  Для обычных гидро
метрических работ в таком устрой
стве нет необходимости, тем более, 
что оно малонадежно в эксплуата
ции. 

В Е РТУШКА Г ИДРОМ ЕТРИ Ч ЕС
КАЯ БУРЦЕВА ( МАЛО ГАБАРИ� 
НАЯ ) - прибор для измерения ско
ростей течения в русловых потоках;  
конструктивно оформлен аналогично 

гидрометрической вертушке Жестов
ского и отличается от нее в основ
ном лишь меньшими размерами. Име
ет два (сменных) лопастных винта: 
винт № 1 компонентный, диаметром 
70 мм,  с геометрическим шагом 
1 1  О мм; применяется для измерения 
скоростей течения от О, 1 до 2,5 м/с 
(ошибка измерения скорости при ко
сине струй до 40° не превышает 
3 % ) ; винт № 2 диаметром 70 мм,  
с геометрическим шагом 200 мм ;  ре
комендуется для измерения скоростей 
течения  от 0,2 до 5,0 м /с. Вследст
вие малых размеров удобна для ра
боты в потоках с небольшими глу
бинами.  

В ЕРТУШКА ГИДРОМЕТ Р И Ч ЕС
КАЯ ВОЛ ЬТМАНА - первая кон
струкция гидрометрической вертуш
ки; предложена в 1790 г. Число обо
ротов Jюпастного винта регистриро
валось механическим счетчиком, со
стоящим из зубчатых колес, приво
димых в движение червячной переда
чей, помещенной на горизонтальной 
оси вертушки, несущей две, три или 
четыре плоские лопасти . 

В Е РТУШ КА Г ИДРОМЕТ Р И Ч ЕС
КАЯ Ж ЕСТОВСКОГО - наиболее 
распространенный в СССР прибор 
для измерения скорости течения во
ды в реках и каналах; состоит из 
следующих основных частей : а )  кор
пуса ; б)  руля (хвоста) ; в )  ходовой 
части с контактным механизмом и ло
пастным винтом;  г) сигнального ус
тройства.  В .  г.  Ж. пригодна для на
дежного измерения скорости течения 
воды от 0, 1 0  до 5 м/с. Сигналы (дат
чик) через 20 оборотов лопастного 
винта. Контактный механизм сиг-
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Гидрометрическая вертушка Жестовского. 

Гидрометрическая вертушка ЛАГУ. 

нальной системы вертушки р азмещен 
в камере, заполненной трансформа
торным маслом . В .  г. Ж. имеет два 
сменных лопаетных винта диаметром 
120 мм; шаг первого винта около 
2 15-220 мм, он служит для измере
ния скорости течения до 2 м/с; шаг 
второго 500 мм, служит для измере
ния больших скоростей. При произ
водстве измерений в потоках глуби
ной меньше 3 м В. г .  Ж. крепится 
на штанге, при больших глубинах 
опускается на  тросе. 

В ЕРТУШКА ГИДРОМЕТРИЧ ЕС
КАЯ И ВХ - одна из моделей гидро
метрической вертушки с вертикаль
ной осью вращения и с ротором в ви
де турбинки. Турбинка вращает ось 
вертушки, которая  червячной винто
вой нарезкой, имеющейся на ней, пе
ремещает зубчатое колесо; это коле
со имеет контактный штифт, кота-
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рый через 20 оборотов ротора замы
кает электрическую сигнализацию. 
Начальная скорость 0,07-0, 10  м/с. 
Изготовлялась Среднеазиатским ин
ститутом водного хозяйства .  

В ЕРТУШ КА ГИДРОМЕТРИЧ ЕС
КАЯ ЛАГУ - одна из моделей гид
рометрической вертушки с горизон
тальной осью вращения с закреплен
ным на ней лопастным винтом. Сиг-
11 ализация электрическая с контак
тами через 25 оборотов лопастного 
винта. Лопасти параболические, диа
метр их 130 мм. Контактная камера 
доступна для воды и мелких нан(.)
сов, что вызывает засорение и повы
шенный износ трущихся частей вер
тушки, поэтому она предназначалась 
для потоков с относительно чистой 
водой. Начальная скорость 0, 1 0-
0, 15  м/с. Приспособлена для работы 
на штанге и с троса .  Изготовлялась 

: 1 

лабораторией гидр авлических устано
вок ( .lАГУ) при бывшем Институте 
водного хозяйства и мелиорации 
в Москве. 

В ЕРХОВОДКА - временное скоп
ление подземных вод в зоне аэр ации, 
обычно в виде отдельных разобщен
ных более или менее значительных 
линз, образующихся от просачива
ния та.пых снеговых или дождевых 
вод. 

В ЕРХОВОЕ БОЛОТО - см Ти-
пы болот. 

· 

В ЕР Ш И НА ВОЛ Н Ы - см. Эле
.иенты волн. 

ВЕС Е Н Н Е Е ПОЛО ВОДЬ Е - см. 
Половодье. 

В ЕСОВ О Й  М ЕТОД ИЗМ ЕРЕ-
Н И Я ( О П Р ЕДЕЛ Е Н И Я )  РАСХОДА 
ВОДЫ - лабораторный метод, при
меняемый в случае небходимости по
лучения особо высокой точности из
мерения;  заключается в определении 
веса собранного объема воды. Точ
ность В. м. и .  р. в. зависит от точ
носпr взвешивания и точности «От
сечки» измеряемого потока .  

При  условии применения техни
ческих весов и соблюдения условия 
длите.1ьности слива ( 100 с) погреш
ности одного измерения оцениваются 
0. 1 �:, . 

В ЕСО ВОЙ М ЕТОД О П Р ЕДЕ
Л Е Н ИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧ ВЫ -
см . Буровой (весовой) метод опре
деления влажности почвы. 

В ЕТРОВ Ы Е  ВОЛ Н Ы - волны, 
развивающиеся под действием ветра .  
Представляют собой колебательное 
движение частиц жидкости, облада
ющей свободной поверхностью, выра
жающееся отклонением этой поверх
ности от своего равновесного поло
жения. Первые волны, появляющиеся 
на поверхности воды при слабом вет
ре, имеют двухмерный характер, об
ладают небольшим периодом (т< < l с) и очень м алыми размерами. 
Это - рябь, или капиллярные волны. 
На всех последующих стадиях раз
вития В.  в .  являются гравитацион
ными. Волны, распространяющиеся 
по водной поверхности по инерции 
(после окончания ветра или вышед
шие из зоны его воздействия) , на
зываются волнами зыби, или зыбью. 
Расстояние по акватории, на протя
жении которого ветер оказывает воз
действие на  волны, называется раз
гоно,и В. в. Вследствие неравномер-

ности поля ветра В .  в .  формируются 
в виде беспорядочного чередования 
на водной поверхности отдельных 
бугров (гребней волны) и впадин 
(ложбин волн ) . Такая система волне
ния называется трехмерной в отли
чие от двухнtерных волн зыби, кото
рые можно считать практически име
ющими одинаковые длину и высоту 
на весьма большом расстоянии вдоль 
фронта волны. В. в"  на распростра
нение которых оказывает действие 
глубина водоема, называют волнами 
;нелководья; они возникают там, где 
глубина водоема меньше половины 
длины волны. В результате сочета
ния волн различных размеров и форм 
могут возникать явления интерфе
ренции, проявляющиеся в некоторых 
случаях в виде толчеи. Интерферен
ция волн возникает при сложении 
нескольких волн, в результате чего 
исходные волны могут либо увели
чиваться, либо уменьшаться. В ре
зультате интерференции может воз
никнуть стоячая волна, образующая
ся от сложения прямой и обратной 
волн с одинаковым периодом. Волны, 
разрушающиеся у берега, образуют 
прибой. Если волна разбивается не 
у самого берега, а в некотором от
далении от него, на отмели, это яв
ление называется забуруниванием; 
с ним связано частичное опрокиды
вание гребня с образованием пены.  

Различают три стадии В .  в . :  раз
.вивающиеся, установившиеся и зату
хающие. 

См.  также элементы волн (на по
верхности жидкости) и волновое 
движение жидкости. 

ВЗАИМН Ы Е ГЛУБ И Н Ы  - см. 
Гидравлический прыжок. 

ВЗВЕС И В ВОДЕ - взвешенные 
в воде водоема частицы органическо
го и неорганического происхождения.  
Органические примеси состоят из бак
терий и мелких планктонных орга
низмов и их органических остатков, 
частиц торфа и болотных растений, 
а также из принесенных с берега 
пыльцы и насекомых. Неорганические 
примеси состоят из песчаных и или
стых частиц, вносимых в озеро при
током во время половодья и павод
ков, взмучиваемых со дна, смывае
мых с берегов во время волнения и 
приносимых ветром с окружающей 
суши, из коллоидных частиц разны� 
химических соединений .  
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ВЗВЕШ Е Н Н Ы Е  НАНОСЫ -
твердые частицы, переносимые пото
ком во взвешенном состоянии. Взве
шивание осуществляется в турбу
лентных потоках под влиянием вос
ходящих пульсационных вихревых 
токов. Вихри, возникающие в при
донном слое, захватывают частицы 
наносов и поднимают их в толщу по
тока. Частицы, вовлеченные внутрь 
потока, движутся вместе с водой, на
ходясь под воздействием переменных 
по величине и направлению пульса
ционных скоростей. На турбулентный 
перенос накладывается явление па
дения частиц под действием силы 
тяжести. В результате возникает 
сложный характер движения частиц. 
В процессе вертикального движения 
частица может опуститься до дна и 
смешаться с донными отложениями, 
оставаясь в них до момента, когда 
над ней вновь пройдет достаточно 
мощный вихрь и вновь увлечет ее 
в толщу потока. 

ВЗВ Е Ш И ВА Н И Е  НАНОСОВ -
переход наносов во взвешенное со
стояние. Происходит под действием 
подъемной силь1, возникающей вслед
ствие несимметричного обтекания по
током частиц грунта и пульсацион
ных вихревых потоков. Н есиммет
ричное обтекание частиц жидкостью 
проявляется в том, что вследстви� 
очень большого градиента скоростеи 
в придонном слое скорость жидкости 
над верхней поверхностью твердо

u
й 

частицы может быть значительнои, 
а снизу - равной нулю. В зоне 
больших скоростей это приводит 
к возникновению пониженного дав
ления, а в местах нулевых скоростей 
течения - силы гидростатического 
давления, направленного вверх. Кро
ме  того, на грань частицы, обращен
ную навстречу течению, будет дей
ствовать лобовая сила, пропорцио
нальная квадрату скорости течения, 
а с тыловой стороны появится об
ласть пониженного давления. Вихри, 
возникающие при обтекании потоком 
различного рода преград, а также 
выступов дна и берегов и имеющие 
на своей оси вращения область по
ниженного давления, захватывают 
облегченные действием подъемной 
силы частицы наносов и поднимают 
их в толщу потока .  

В ИД ИМО Е И С ПА Р Е Н И Е - раз
ность между действительным испаре-
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нием с водной поверхности водоема 
и количеством атмосферных осадков, 
выпадающих на эту поверхность. 

В ИЗУАЛ Ь НАЯ ОЦЕНКА ВОЛ
Н Е Н ИЯ-бесприборная , глазомерная 
оценка степени р азвития волнения на 
морях, озерах и водохранилищах. 
Заключается в определении наиболь
шей высоты волны и состояния по
верхности моря, озера или водохра
нилища, оцениваемых в баллах по 
соответствующим условным шкалам. 
Слабое волнение при высотах волн 
до 0,25 м характеризуется баллом 
1, исключительное по силе волнение 
при высотах волн 1 1  м и более -
баллом 9. Зеркально гладкая поверх
ность характеризуется баллом О, хо
рошо заметные небольшие волны -
баллом 3; наивысший балл 9 отно
сится к случаю предельного разви
тия волнения, когда вся водная по
верхность покрыта плотным :лаем 
пены, воздух наполнен водянои пы
лью и брызгами., видимость значи
тельно уменьшена. 

В И НТОВ О Е  ДВИЖЕ Н И Е  ЖИД
КОСТ И В РУСЛОВОМ ПОТО К Е  -
сочетание продольного перемещения 
жидкости в направлении уклона с по
перечной циркуляцией в плоскости 
живого сечения.  На изогнутых в пла
не участках потока поперечное дви
жение направлено в придонном с-лае 
к выпук.1ому (внутреннему) берегу, 
в поверхностном - к вогнутому (вне
шнему) берегу. 

В И РТУАЛ Ь НАЯ ВЯЗКОСТЬ -
см. Вязкость жидкости. 

В И СЯ Ч И Е ДОЛ И Н Ы - боковые 
долины, сопрягающиеся с долиной, 
в которую они впадают не  на уров
не ее дна, а на некоторой высоте по 
склону. В .  д. могут возникать в ре
зультате эрозии или деятельности 
бокового ледника . 

В ИСЯЧ И  Я Л ЕД Н И К - ледник, 
язык которого оканчивается на скло
не боковой долины, не достигая глав
ной долины. Относится к группе лед
ников альпийского типа, свойствен 
горным хребтам с острыми и круты
ми гребнями. 

В ИХРЕВОЕ Д В ИЖЕН И Е  ЖИД
КОСТИ - движение, при которо::-.1 
отдельные элементарные объемы 
жидкости, кроме поступательного их  
движения и деформации, совершают 
также вращательные движения.  

Иногда употребляется в качест-ве 

<.:иноним а турбулентного движения 
)Кидкости. 

В И Х Р Ь - 1 )  в гидромеханике и 
в математике (векторный анализ) -
вектор удвоенной угловой скорости 
вращения элементарных объемов 
при вихревом движении жидкости ; 
2 ) вихревая область, т. е. группа 
частиц жидкости, вращающихся при
близительно как твердое тело вокруг 
некоторой мгновенной оси . Мгновен
ная ось вращения может быть непод
вижной или перемещающейся в про
странстве .  Такие В.  наблюдаются, 
наприм ер, в кормовой части плохо 
обтекаемого тела, за различного ро
да препятствиями, расположенными 
в потоке, в придонной области рус
лового потока вблизи гряд и т. д. 
Иногда первое понятие называют 
расчетным В., а второе - физичес
ким в .  

ВЛА ГО ЕМКОСТЬ ПОЧВОГРУН
ТА - способность почвогрунта вм.е
щать или удержива1ть определенное 
количество воды в порах. Иногда 
употребляется менее распространен
ный термин - водоудерживающая 
способность. По характеру связи во
ды с твердой средой различают: 

а) максимальную адсорбционную 
влагоемкость - наибольшее количест
во воды, которое почва может проч
но связать в результате явления ад
сорбции; 

б) максимальную гигроскопич-
ность - наибольшее количество паро
образной влаги, которое воздушно
сухая почва (грунт) может поглотить 
из воздуха при его относительной 
влажности, равной 94 % ; 

в) наименьшую влагое.нкость -
наибольшее количество подвешенной 
воды независимо от механизма удер
.lI\ ания влаги, которое может содер
жаться в верхней части толщи почвы 
( грунта) после свободного с��кания 
воды, при глубоком залега нии под
земных вод ( оинонимы:  полевая вла
гоемкость ( недопустимый к приме
нению) , предельная полевая влаго
емкость) . Величина наи:vrеньшей вю1-
гоемкости з ависит главным образом 
от м еханического состава и от сло
жения почвы .  В песках величина ее 
равна 3-5 % , в супесях 1 0- 1 2  % , 
в суглинках и глинах 1 2-22% . 

г) капиллярную влагоемкость -
количество вю1 ги в почве ( грунте) , 
у;�ерживасмое кап11ллярными силами 

2 Заказ № 530 

на различном расстоянии от уровня 
грунтовых вод; величина ее перемен
ная и зависит от высоты расположе
ния данного слоя почвы ( грунта) 
над зеркалом подземных вод; 

д) /nаксuмальную капиллярную 
влагоемкость - наибоJiьшее количест
во воды, которое удерживается 
в почве (грунте) капиллярными си
лами над зеркалом подземных вод 
(синоним ы :  полная капиллярная вла
гоемкость, общая влагоемкость ) ; 

е) полную влагоемкость (водо
вместимость) - наибольшее количест
во воды, которое может содержаться 
в почве (грунте ) в условиях полного 
заполнения всех пустот и пор, за ис
ключением занятых зажатым возду
хом (синоним : наибольшая в.ТJагоем
кость) . 

Наибольшее количество пленочной 
воды, которое может удержаться 
в почве ( грунте) силами молекуляр
ного притяжения, иногда называют 
максилшльной молекулярной или пле
ночной влагоемкостью. В торфах 
выделяют оимотическую влагоемкость 
(вода внутри клеток неразложивших
ся или живых р астений) . Величины 
влагоемкости выражаются или в про
центах от веса (или объема) сухой 
почвы ( грунта ) , или в виде запаса 
влаги, соответствующего той или иной 
форме влагоемкости и выражаемого 
обычно в миллиметрах слоя воды. 

ВЛА ГОЗАРЯД Н Ы Е  ПОЛ И В Ы  -
поливы, даваемые в невегетационный 
период с целью создания запасов 
воды в почве на глубину корнеоби
таемого слоя.  

ВЛАГОМ ЕР Ы ПОЧ В Е Н Н Ы Е  -
приборы, позволяющие определить 
влажность почвы в естественных ус
ловиях, без отбора проб по измене
нию электрических, тепловых, меха
нических и других свойств почвы 
с изменением ее влажности. Извест
ны схемы В.  п., основанные на ис
пользовании изменения электропро
водимости почвы с изменением ее 
влажности (омический метод), на за
висимости диэлектрической прони
цаемости почвы от ее влажности, на 
оценке силы, с которой почва удер
живает влагу (сосущая сила почвы), 
и на использовании радиоактивных 
методов (нейтронный метод галtма
лучей) . В. п. любой схемы предвари
телыю должны быть протарированы 
при:v�енительно к условиям той поч-
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вы, влажность которой намечено оп
ределить. Практического применения 
эти методы еще не получили. 

Приборы для определения влаж
ности почвы путем измерения ее 
электропроводности или диэлектри
ческои проницаемости состоят из 
трех основных частей:  1 )  электродов, 
помещенных в почву (так называе
мых датчиков) ;  2 )  электроизмери
тельного прибора; З) источника тока . 

При использовании омического 
.метода электроизмерительным прибо
ром фиксируется изменение сопро
тивления, при диэлектрическом -из
менение емкости в пространстве меж
ду электродами, заложенными в поч
ву. Приборы, применяемые при тер
моэлектрическом методе, состоят из 
источников тепла, нагреваемых то
ком, и измерителя температуры.  Тем
пература измеряется термопарами 
или термистрами. Измерения заклю
чаются в фиксировании скорости ос
тывания нагретого тела, находяще
гося в почве.  В методе определения 
в.1ажности почвы по сосущей силе 
почвы в качестве измерительного 
приспособления используют так на
зываемые тензиметры, представляю
щие собой снабженные манометрами 
сосуды из мелкопористого фарфора. 
Сущность действия тензиметров за-· 
к.1ючается в следующем. При уста
новке в почву наполненного водой 
сосуда с пористыми стенками часть 
воды из него отсасывается почвой. 
П роцесс отсасывания воды продол
жается до тех пор, пока вакуум в со
су де не уравновесит силу, с которой 
почва извлекает из него воду. При 
увеличе!ши влажности почвы, окру
жающеи сосуд, и соответствующем 
понижении ее сосущей силы часть 
воды из почвы проникает в сосуд. 
Отрицательное давление в сосуде по
казывает величину сосущей силы 
почвы, по которой можно судить о 
ее влажности. Разновидностью спо
соба тензиметров является метод 
адсорбционных блоков. В этом слу
чае в почву помещаются пористые 
блоки, внутри которых вмонтированы 
электроды (датчики) электроизмери
тельного прибора и источника тока 
для определения влажности по изме
нению диэлектрических свойств или 
электропроводимости внутри блоков. 

Для определения влажности поч
вы радиоактивными метода)tu в поч-

ву помещается источник радиоактив
ных излучений с соответствующим 
свинцовым или иным предохраните
лем, испускающий пучок нейтронов 
или гамма-лучей в определенном на
правлении. Интенсивность излучения 
фиксируется счетчиком .  По степени 
ослабления излучения судят о влаж
ности почвы. 

ВЛАЖНОСТЬ ПОЧ ВО ГРУНТА
содержание воды в граммах в поч
вогрунтах (весовая влажность) . Ве
совая влажность, как правило, вы
ражается в процентах от веса абсо
лютно сухого почвогрунта, иногда 
в весовых процентах от веса сырого 
почвогрунта, торфа (чаще) . Принято 
выделять о бъемную влажность - ко
личество воды в почвогрунте, выра
женное отношением объема воды 
к объему почвогрунта . Коэффициент 
влажности-величина, указывающая, 
какая часть объема пор занята во
дой. Между объемной ( W о 6 ) и весо
вой ( W вес)  влажностью существует 
соотношение 

W _ Рп W об - - вес•  р 
Плотность почвенной влаги р 

обычно принимается равной единице, 
следовательно, объемная влажность 
численно равна произведению весовой 
влажности на плотность почвы (рп) . 

ВЛАЖ НОСТЬ РАЗРЫВА КА-
П ИЛ Л Я Р Н О Й  СВЯЗИ - влажность, 
при которой подвешенная влага 
в процессе испарения теряет способ
ность передвигаться к испаряющей 
поверхности. Выражается в процен
тах от веса или объема почвы.  

ВЛАЖНОСТЬ УСТО Й Ч И ВОГО 
ЗАВЯДА Н ИЯ - влажность почвы, 
при которой растения начинают об
наруживать признаки завядания, не 
исчезающие при перемещении расте
ний в атмосферу, насыщенную водя
ным паром. Выражается в процентах 
от веса или объема почвы. 

Ранее иногда применялся термин 
коэффициент завядания. 

ВЛ ЕКОМ Ы Е  НА НОС Ы - см.  
Донные наносы. 

ВЛ ЕКУЩАЯ СИЛА П ОТОКА -
то же, что касательное напряжение 
в жидкости ('t) на твердой границе 
(стенке) потока . 

ВЛ ЕЧ Е Н И Е  НА НОСОВ - форма 
перемещения донных наносов, при 
которой частицы перекатываются по 
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дну, лишь иногда отрываясь от него 
на короткие промежутки времени. 

См . С альтация. 
В Н ЕШ Н И Е  П РОЦЕССЫ - в гео

логии - процессы, происходящие на 
земной поверхности и в верхних час
тях земной коры (см. кора выветри
вания) . К В. п. относятся процессы, 
обусловленные деятельностью орга
низмов, ветра, воды (поверхностной 
и подземной) , льда, снега и силы тя
жести . 

Синонимы : экзогенные, поверхно
стные процессы. 

В НУТР Е Н Н И Е  ВОЛ Н Ы-волны,  
возникающие внутри водной массы 
на поверхности раздела между слоя
ми воды различной плотности при 
перемещении одного слоя относитель
но другого. При систематическом на
блюдении поверхности раздела в од
ном и том же пункте можно заме
тить вертикальные перемещения этой 
поверхности, которые связаны с про
хождением В .  в .  В .  в .  хорошо про
слеживаются наблюдениями над тем
пературой, соленостью, содержанием 
кислорода, планктона и пр. 

В НУТР Е Н Н И Е  П РОЦЕССЫ -
в геологии - процессы, происходящие 
внутри Земли за счет внутренней 
энергии земного шара, а также в ре
зультате действия силы тяжести. 
К В. п. относятся тектоничес1ше маг
матические (вулканические) и мета
морфические процессы. 

В НУТР И ВОД Н Ы й  ( ГЛУБ И Н-
Н Ы Й )  Л ЕД - различные ледяные 
кристаллы (пластинчатые, круглые, 
чечевицеобразные и др.) или их скоп
.�ения в толще воды в виде губчатой 
непрозрачной массы. Образуется при 
охлаждении воды ниже точки замер
зания (переохлаждении) и интенсив
ном ее перемешивании при открытой 
водной поверхности. Благоприятные 
условия для образования внутривод
ного льда создаются на незамерзаю
щих участках (полыньи) рек и озер. 
Скопления внутриводного льда за
крепляются на дне (донный лед) , на 
находящихся в воде предметах, за
бивают отверстия гидротехнических 
сооружений, каналы и пр. Всплываю
щий на поверхность В. л .  совместно 
с другими формами ледовых образо
ваний формирует шугу. 

В Н УТ Р И ГОДО В О Е  РАС П Р ЕДЕ
Л ЕНИЕ СТОКА - распределение 
стока по 11астям го.1.а (сезонам, ме-

2* 

сяцам, декадам) ; обычно выражается 
в долях или процентах от величины 
годового стока. В .  р .  с. может быть 
охарактеризовано типовыми илИ uас-
четными схемами. 

· 

Типовое В. р. с. отражает наибо
лее характерные общие черты режи
ма рек, наиболее часто повторяющие
ся в ряде лет для данной реки пли 
группы рек данного гидрологического 
района. В последнем случае говорят 
о районном типовом В .  р .  с. Соот
ветствующее каждой реке или группе 
рек типовое В. р .  с. или выбирается 
как наиболее типичное (для много
водных, маловодных, средних по вод-
1-юсти рек) из числа лет наблюдений 
или дается в виде схематизированно
го гидрографа, осредненного по фа
зам режима ; в прошлом иногда ис
пользовали осреднение за все годы 
по календарным датам (так называе
мое фиктивное распределение) . 

Расчетное В. р. с. получают путе::vr 
статистической обработки величин 
стока за различные периоды года и 
времени наступления этих периодов. 
Расчетное В .  р .  с. обязательно дол
жно учитывать водность года, т. е. 
строиться применительно к много
водному или маловодному году раз
личной обеспеченности . Расчетное 
В. р. с .  принимается различным при
менительно к различным вида:v�: и 
схемам использования стока . 

В НУТР ИМАТ Е Р И КО В Ы Й  ВЛА
ГОО БО РОТ - элемент общего J\�)V

говорота воды на Земле, основньi:v!и 
звеньями которого являются: 

- выпадение над континентами 
атмосферных осадков за счет в.1аги, 
принесенной воздушными потоками 
с акватории океанов и морей; 

- испарение некоторой части во
ды, выпавшей в форме атмосферных 
осадков ; 

- перемещение над континентамп 
испарившейся с его поверхности 
влаги; 

- последующие циклы выпадения 
атмосферных осадков н испарения 
воды в пределах рассматриваемой 
части континента. 

Таким образом, в процессе В. в. 
влага, принесенная с океанов и :vю
рей, делает несколько оборотов. 
в пределах материка, прежде чем по
пасть в реки и стечь в Мировой оке
ан, т .  е. завершить большой кругово
рот воды в природе. 
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В НУТР И ПОЧ В Е Н Н Ы й  СТО К 
см .  Почвенный сток. 

В НУТР И С ЕЗО Н НО Е РАС П Р Е-
Д ЕЛ Е Н И Е  СТО КА - р аспределение 
сезонного стока по месяцам (дека
дам ) ; выражается в процентах от се
зонного стока. 

В НУТР И СУТО Ч Н Ы Й  ХОД СТО
КА - изменения величин р асходов 
воды в течение суток, возникающие 
вследствие неравномерной интенсив
ности снеготаяния или таяния ледни
ков .  Проявляется н а  малых водосбо
рах,  где время добегания воды по 
длине главного водотока при форми
ровании максимального внутрису
точного расхода менее суток. В. х. с. 
оказывается несущественным при 
площадях водосбора выше 5-6 
тыс. км2• 

У-ОБРАЗ НАЯ ДОЛ И НА - см . 
Долина реки. 

ВОДА - химическое соединение 
водорода с кислородом. Состоит из 
1 1 , 1 1 % водорода и 88,89% кислоро
да (по весу) . При образовании В. с 
одним атомом кислорода соединя
ются два атома водорода. В молеку
ле В. атомы кислорода и водорода 
расположены по углам р авнобедрен
ного треугольника:  при вершине на
ходится атом кислорода, а в углах 
при основании - по атому водорода .  
Вследствие  того, что о б а  атома во
дорода смещены в одну сторону от 
атома кислорода, молекулы В .  ха 
рактеризуются значительной полярно
стью, т. е.  неуравновешенностью по
ложительных и отрицательных элек
трических зарядов.  Сторона молеку
лы с атомом кислорода имеет неко
торый избыток отрицательного заря
да электричества ,  а противоположная 
сторона, в которой находятся атомы 
водорода,- избыток положительного 
з аряда. Полярность и некоторые 
другие силы обусловливают способ
ность молекулы воды объединяться 
в ассоциации - по нескольку вместе. 
Простейшую формулу Н2О имеет мо
лекула парообразной воды (гидроль) . 
Молекула В .  в жидком состоянии 
представляет собой объединение пре
нмvщественно двух простых молекул 
(Н;О) 2 ( дигидроль), а в твердом 
(лед) - объединение трех простых 
м олекул (Н20) 3  ( тригидроль ) . Во 
льду обычно преобладают молекулы 
тригидроля, имеющие наибольший 
объем, а простые, не объединившиеся 
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молекулы отсутствуют. В парообраз
ном состоянии при температуре свы
ше l 00°C В.  состоит главным обра
зом из молекул гидроля, так как 
значительная скорость движения мо
лекул при этой температуре наруша
ет ассоциацию (объединение) моле
кул. В жидком состоянии В. пред
ставляет собой обычно смесь гидро
ля, дигидроля и тригидроля, соотно
шение между которыми меняется 
с изменением температуры. 

Существует и вторая модель 
строения В" согласно которой моле
кулы В. при температуре ниже 4° С, 
включая и фазу льда,  образуют 
структуру, сходную со строением 
кристалла тридимита, а при более 
высоких температурах - со строени
ем кристалла ·  кварца. 

Особенности структуры В .  обус
ловливают возникновение аномалий, 
важнейшими из которых являются 
следующие :  1 )  объем при увеличении 
температуры от О до 4°С уменьша
ется (плотность возрастает) , а выше 
4°С увеличивается; 2 )  при замерза
нии объем увеличивается, благодаря 
чему плавление льда сопровождается 
не расширением, а сжатием; 3) при 
повышении давления температура за
мерзания воды не повышается, а пони
жается; 4)  п.r�авление льда сопровож
дается аномально большим увеличе
нием удельной теплоемкости (почти 
вдвое - с 0,49 до 1 ,009 кал/ (г  · град) 
при 0°С ) ; 5) очень большая уде�ь
ная теплоемкость, которая при 15 С 
принимается равной 1 кал/ ( г  · град) 
Аномальны также зависимость скры
той теплоты плавления, удельной 
теплоемкости от температуры и неко
торые другие свойства .  

ВОДА ДО БАВОЧ НАЯ - вода, 
подаваемая  для восполнения потерь 
в системе оборотного водоснабжения. 

ВОДА РЫХЛ О С ЕЗО Н НАЯ - то 
ж е ,  что вода плено чная. 

ВОДА СВО БОДНАЯ-т10 же, что 
вода безнапорная. 

ВОД НАЯ РАСТИТЕЛ Ь НОСТЬ-
растительность, развивающаяся не
посредственно в водной среде или 
в условиях избыточного увлажнения. 
В водоемах наиболее глубоко (обыч
но до глубины 5- 1 О м ) располага
ется зона подводных лугов, или ха р, 
и водных мхов - нежных растений, 
нетребовательных к свету. К этим 

r 

J 
J 

низкорослым растениям примешива
ются микроскопические водоросли. 

Выше · располагается зона погру
женных растений, или зона рдестов, 
поднимающихся с глубины 3-5 м 
к поверхности, но не р а спространяю
щих по ней листьев . К этой группе 
относятся рдесты, роголистик, эло
п.ея и др. Опорная ткань растений 
этих двух наиболее глубоких зон 
развита слабо, вследствие чего их 
объединяют понятием «.мягкая расти
тельность». 

На более мелких м1естах р аспола
гаются полупогруженные р астения, 
которые могут закрепляться до глу
бины 2,5-3 м. Зону еще ближе к бе· 
регу занимают высокие подводные 
растения - тростник, камыш, рогоза,  
тростянки . Это «Жесткая раститель
носты>. 

В следующей, более мелкой зоне 
развиваются невысокие елочки озер
ного хвоща, узколистные осоки, ро
гозы, стрелолист, частуха и др. Это 
зона земноводных растений. 

Вб.пизи уреза воды располагаются 
влаголюбивые растения :  осоки, люти
ки, подмаренник, болотник, бело
крыльник. 

ВОД НАЯ Э Н ЕРГИЯ - энерnия,  
которой обладает вода, движущаяся 
в потоках по земной поверхности 
или аккумулированная в естествен
ных (озера)  или искусственных (во
дохранилища) водоемах, р асположен
ных на  некоторой высоте над уров
нем моря. Если расход воды в р еке 
Q мЗ/с, величина Н м, а удельный 
вес воды у= 9800 Нlм3, то работа, 
совершенная водой в единицу време
ни (мощность) , равна 9,8 QH кВт. 
Это так называемая полная или ка
дастровая мощность. Действительная 
мощность, которую можно использо
вать, оказывается меньше вследствие 
неизбежных потерь. Принимая сред
нее значение коэффициента полезно
го действия установок равным 0,80-
0,85, получаем выражение для оцен
ки практически используемой мощ
ности N = 8,0 QH кВт. 

Суммарной характеристикой ра 
боты водноэнергетических установок 
за  некоторый период времени t яв
ляется выработка энергии ( в  кВт) , 
определяемая  выражением 

t 
E = J  Ndt, 

о 

где t - время, ч. 
Для годового периода ( t = 8766 ч) 

Е= 8766 Ncp, где Ncp - среднегодо
вая мощность установки. 

Технически возможные к исполь
зованию гидроэнергоресурсы СССР 
исчисляются величиной свыше 2 1 00 
млрд. кВт ч. в год и превосходят 
гидроэнергоресурсы других стран .  

ВОД НАЯ ЭРОЗ И Я  - см. Эрозия. 
ВОД НОБАЛА Н СО ВАЯ СТОКО

ВАЯ ПЛОЩАДКА - часть склона 
речного водосбора,  оборудованная 
для учета всех элементов водного 
баланса, включая сток в толще поч
вогрунтов до водоупора.  Возмож
ность воднобалансовых наблюдений 
обеспечивается тем, что избранные 
для этой цели площадка или участок 
склона и скусственно изолируются по 
всему периметру от окружающей 
территории водораздельной стенкой 
от поверхности до водоупора и на  
них  организуется учет стока с по
верхности из некоторых избранных 
слоев внутри толщи почвогрунтов и 
по поверхности водоупора .  Совмещая 
указанные измерения стока  с изуче
нием режима уровней грунтовых вод, 
влажности почвы, осадков и испаре
ния, можно получить представление 
о процессе формирования водного 
баланса склон а  речного водосбора.  

См. также стоковые площадки. 
ВОДНОБАЛ А Н СО В Ы Е  СТАН

ЦИИ - специализированные гидро
метеорологические станции, произво
дящие комплексные наблюдения н ад 
всеми элементами водного баланса и 
факторами, обусловливающими их из
менения. Объектами изучения В. с. 
являются характерные д.т:rя изучаемо
го р айона малые водосборы (с  пло
щадями до нескольких сот квадрат
ных километров) и стоковые площад
ки . На В .  с., помимо учета ст0ка та
лых и дождевых вод, ведутся наблю
дения над метеорологическими эле
ментами, испарением с поверхности 
воды и почвы, влажностью почвы, 
грунтовыми водами и т. д. Наряду 
с выявлением общих закономерно
стей, определяющих режим вод суши, 
В .  с. изучают влияние агротехничес
ких мероприятий и леса на сток, 
процессы эрозии, особенности фор
мирования ливневых п аводков, ве
сеннего половодья и т .  д. 

ВОД Н О Е  Н И В ЕЛ И РО ВА Н И Е  -
способ приведения в одну систему  
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исчисления в ысот реперов, ну.11ей 
уровнемеров (водомерных постов )  и 
вообще высот точек земной поверхно
сти, р асположенных по побережью 
озера или водохранилища, на осно
вании анализа результатов синхрон
ных наблюдений уровня воды на бе
реговых и островных постах. 

Для rлубо1шх слабопроточных 
озер В .  н. может быть сделано на  ос
новании сравнения сведений об уровне 
воды, осредненном на большие пе
риоды времени . Для водохранилища 
В. н. выполняется на основании све
дений об уровне воды за  короткие 
интервалы времени (2-5 суток ле
том, 1 0- 1 5  суток зимой) ,  при отно
сительно устойчивых высотах уровня 
п при возможно м алом стоке из в о
дохранилища, когда водная поверх
ность наиболее близка к горизон
тальной . Периоды, выбр анные для 
В .  н ., должны характеризоваться от
сутствием устойчивых ветров скоро
стью 2-4 м/с. При благоприятных (в  
отношении погоды и стока ) условиях 
точность В. н. не меньше точности 
геометрического нивелирования 3-го 
Е:ла сса. 

ВОД Н О Е  С ЕЧ Е Н И Е  - сечение 
потока в гидрометрическом створе, 
назначенном для определения расхо
да воды вертушкой .  В В. с. различа
ют: 1 )  живое сечение - часть В .  с. , 
в которой скорость течения больше 
порога чувствительности прибора, 
примененного в данном случае д.пя 
определения расхода воды; 2) Jttep
твoe пространство ·- часть В. с., в ко
тором скорость меньше порога чув
ствительности прибора .  

См .  также поперечное сечение по
тока. 

ВОД НО Е  ХОЗЯ Й СТВО - отрасль 
народного хозяйства, в з адачу кото
рой входит разработка и осущест
вление мероприятий по использова
нию поверхностных и подземных вод 
для различных областей народного 
хозяйства (энергетика, водный тран
спорт, водоснабжение, орошение 
и т. д. ) ,  а также охрана вод и борь
ба с вредным воздействиеl\1 их на  на
родное хозяйство .  

ВОД Н О СТЬ PEI( - количество 
воды, проносимой реками за какой
,111 60 перпод времени ( декаду, месяц, 
сезон, отдельный год пли ряд лет) 
по сра внению со средним значением 
(нормой для этого периода) . 
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ВОДНОСТЬ С Н ЕЖ Н О ГО ПО
КРОВА - см. Запас воды в а:еж
ном покрове. 

ВОД Н О-Л ЕД Н И l(О В Ы Е  ОТЛО-
Ж Е Н И Я  - см. Флювиогляциа. 1 ьные 
отложения. 

ВОДНО-СОЛ ЕВОЙ БАЛ А Н С  -
количественное выражение кругообо
рота р астворенных в воде солей .  Ос
нован на соотношении количествен
ных характеристик объема вод и сред
невзвешенного (по воде) содержания 
растворенных в них солей всех пото
ков, поступающих в р ассматриваемый 
объект и выходящих из него, с уче
том трансформации химического со
става водных м асс (выпадения  со
лей, обмен но-адсорбционных явлений 
и т .  д . ) . Позволяет производить со
поставление отдельных источников 
поступления и расходования солей 
в различные периоды времени и при 
необходимости определять величину 
одного из компонентов баланса по 
численным характеристикам оста,ТJЬ
ных составляющих. 

ВОДНО-ФИ З И Ч ЕСl(И Е КО Н -
СТА НТЫ ПОЧВО ГРУНТОВ - сово
купность водных п физических ха
рактеристик почвогрунтов, опреде
ляющих закономерности н акопления 
и передвижения в них влаги. Физи
ческиJtu константами называют посто
янные для данного почвогрунта ха
р актеристики, например пористость, 
высота капил.1ярного поднятия, 
удельный и объемный вес. Так,ие ха
рактеристики водных свойств почво
грунтов, как различные виды влаго
емкости, водоотдачи, коэффициент 
фильтрации, называются водны.ии 
константа1ttu почвогрунтов . 

ВОД НОЭН ЕРГЕТИЧ ЕСl(И Е РАС
Ч ЕТЫ - совокупность опер аций, вы· 
полняемых в процессе проектирова
ния или при составлепии плана тех· 
нической эксплуатации ГЭС. При 
проектировании ГЭС на основании 
В .  р .  определяется мощность ГЭС, 
количество планируем ой выработки 
энергии, режим работы ГЭС при раз
личных напорах, глубине сработки 
водохранилища и т. д. При составле
нии плана технической эксплуатации 
основным в В. р .  является выбор оп
тимального режима работы ГЭС с 
целью получения наибольшей выра
ботки энергии. При определении па
рам етров и режим а  работы ГЭС :в 

г процессе пр оектирования водохозяй
ственные р асчеты подчинены основ
ной задаче установления энергетиче
ск;их показателей ГЭС. 

ВОДН Ы Е  И ССЛ ЕДОВАН ИЯ-со 
вок\·пность полевых, камер альных и 
лабор аторных исследований 1и р абот, 
выполняемых с целью выяснения раз
шrчных характеристик водных объек
тов, необхоJJ,имых для р азработки 
проекта их практического использо
в г. ния и эксплуатации, а также для 
описания с общепознавательной це
лью. В последние годы собиратель
ный термин В.  и .  употребляется ред
ко. В::v1есто него употребляются более 
конкретные понятия: метеорологиче
ские, геологические, геоморфологиче
ские, гидрологические, гидробиологи
ческие, топографические исследова
ния и пр. 

ВОДН Ы Е  О БЪ Е КТЫ - реки, озе· 
ра, болота, водохранилища, ледники 
или другие формы соср1едоточения 
воды на поверхности суши (напри
м ер, в виде снежного покрова) , для 
изучения режима которых применя· 
ются гидрологические методы изме
рения и анализа. 

См . также водое.м, водоток. 
ВОД Н Ы Е  О Р ГА Н ИЗМЫ-см. Гид

робuонты. 
ВОДН Ы Е  Р ЕСУРС Ы-запасы по

верхностных и подземных вод какой
либо терр1итории. Имея в виду отно
сительно небольшой объем исполь
зуемой подземной и заключенной в 
озерах воды, под В. р. крупных тер· 
р иторий и государ ств обычно пони· 
мают лишь величину годового стока 
рек. В отношении от дельных регионов 
и экономическ1их районов оценка В. р. 
осуществляется с учетом запасов вод 
подземных и аккумулированных в 
озер ах. 

В гидрогеологии р азличают поня
тия «запасы» и «ресурсы», при этом 
термин «ресурсы» применяют для 
характеристики тех количеств под
земных вод и подземного стока, ко-
1орые обеспечиваются питанием в 
процессе круговорота  воды, происхо• 
дящего на земном шаре (естествен· 
ные ресурсы подземных вод) , а тер
мин «з апасы» - для характеристики 
общего объема подзем ных вод в зем
ной коре в пределах рассматривае
мого района .  Эксплуатационными ре
сурса.пи подземных вод называют 
расход подземн ых вод, который 

м ожно обеспечить для водопотребле
ния в течение неогра ниченно долгого 
времени при соблюдении норм в от
ношении к ачества воды. Вследствие 
того что при откачках понижается 
уровень подземных вод, усиливается 
фильтрация из рек, пр,оисход<ит пере
текание воды из других водоносных 
горизонтов, уменьшается испарение с 
поверхности грунтовых вод и пр. ,  
эксплуатационные ресурсы подзем
ных вод превосходят естественные 
ресурсы. 

ВОД Н Ы Е  Р ЕСУРСЫ СССР - за
пасы воды в реках Советского Сою
за .  Их общая величина составляет 
4 71 О км3 в год. Из этой величины 
4380 км3 приходится на воды, фор
мирующиеся в пределах территории 
СССР. Из зарубежной части речных 
бассейнов в СССР притекает 207 км3, 
а ВI{лючая сток Килийского рукава 
р .  Дунай 330 км3• Отток за  границу 
составляет менее 1 % . На 1 км2 пло
щади СССР в среднем приходится 
2 1 2  ООО м3 воды в год. 

Водообеспеченность отдельных рес
публик СССР очень р азлична.  Боль
шая часть В. р .  СССР приходится 
на РСФСР - 9 1  % . Наиболее обеспе
чены водами местного стока (для 
среднего по водности юда) : Грузин
ская ССР (769 тыс. м3 на  1 км2) , 
Таджикская ССР (358 тыс. м3) , Кир
гизская ССР (275 тыс. м3) , Л атвий
ская ССР (268 тыс. м3) ,  Эстонская 
ССР (259 тыс. м 3) ,  РСФСР и Литов
ская ССР (235 тыс. м3 ) . Наименее 
водообеспечены: Туркменская ССР 
(2  тыс.  м3  на  1 км2) , Молдавская 
ССР (24 тыс. м3 ) , Казахская ССР 
(24 тыс. м3)  и Узбекская ССР 
(27 тыс. м3) . Сам ая большая во,до
обеспеченность на Черноморском по
бережье Кавказа (более 2 млн. м3 
на  1 км2) .  Распределение В .  р .  СССР 
по союзным республикам пр1иведено 

таблице на с. 40. 
ВОД Н Ы й  БАЛАНС-соотношение 

за какой,-либо промежуток времени 
( год, месяu, декаду и т. д.) прихода, 
расхода и аккумуляции (изменение 
аапаса) воды для речного бассейна 
или участка территории, для озера, 
болота или любого другого исследуе
мого объекта.  В общем случае уче
ту подлежат атмосферные осадки, 
конденсация влаги, горизонтальный 
перенос и отложение снега, поверх
ностный и подземный приток, исп а -
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Водные ресурсы рек сою�ных республик СССР 
i 

Пло-Союзная республика ща
дь, тыс. ю.12 

РСФСР 1 7 075 
Украинская ССР 60 1 
Молдавская ССР 33 , 7  
Белорусская ССР 207 , 6  
Эстонская ССР 45 , 1 
Л атвийская ССР 63 , 7  
Литовская  ССР 65 , 2  
Грузинская ССР 69 , 7  
Азербайджанская ССР 86 , 6  
Армянская ССР 29 , 8  
Казахская ССР 27 1 5 ,  1 
Узбекская  ССР 449 , 6  
Кир гизская ССР 1 98 , 5  
Таджикская ССР 1 43 ,  1 
Туркменская ССР 488 , 1 

рение, поверхностный  и подземный 
сток, изменение запасов влаги в поч
вогрунтах  и др. В отдельных ч аст
ных случаях нет необходимости в де
тальном учете всех составляющих 
баланса. Н апример, если водноба
лансовые расчеты ведутся примени
тельно к достаточно большим объе
м ам воды, можно не учитывать кон
денсацию в силу ее относительно не
больших величин.  

Со всей1 территории суши зем ного 
шара (в пределах среднего многолет
него годового В. б.) испаряется ко
личество воды, равное количеству 
выпадающих осадков минус речной 
сток. Для отдельных водных объек
тов и для более коротких периодов 
времени пр;и составлении водных ба
лансов возникает необходимость уче
та составляющих прихода - расхода 
влаги более детально, применительно 
к конкретным условиям поступления 
и р асходования влаги. Например, в 
В. б. водохранилищ, кроме притока,  
осадков и испарения, существенное 
значение могут иметь сбросы чер·ез 
сооружения гидротехнического узла 
(ГЭС, шлюзы,  плотины) , водозабор 
из водохр анилища, фильтрация в 
нижний бьеф в створе гидротехниче
скr0го сооружения, объем воды, за
ключенной во льду и снеге водохра
нилища при его сработке зимой и 
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Водные ресурсы, Водные формирующиеся ресурсы, Сумм ар-в пределах республики поступа- ные вод-
объем, км' 1 

ющие из сопредель-
ные ресур-

% ных райо-
сы, км3 нов, кма 

4003 9 1 , 3  1 94 4 1 97 
49 , 9  1 , 1 1 59 209 

0 , 8 1 1 - 1 0 , 6  1 1  , 4  
36 , 4  0 , 8  2 1  , 3  57 , 7  
1 1 , 7  0 , 3  0 , 09 1 1 , 8 
1 7 ,  1 0 , 4  1 8 , 3 35 , 4  
1 5 , 3  0 , 4  1 1  , О  25 , 3  
53 , 6  1 , 2 9 , 2  62 , 8 
8 , 7 1  0 , 2  2 1 , 9  30 , 6  
6 , 50 О ,  1 1 , 38 7 , 88 
64 , 8  1 , 5 56 , 3  1 2 1 
1 1 ,  1 0 , 3  1 06 1 1 7 
52 , 8  1 , 2  о 52 , 8  
5 1 , 2  1 , 2 20 , 0  7 1 , 2  

1 , 0 - 67 , 6  68 , 6  

всплывающих весной при наполнении 
водохранилища, временные потери на 
фильтрацию воды в берега водохра
нилища и возврат этих вод обратно 
при изменяющихся уровнях воды в 
водохранилище. В годовом периоде 
такие составляющие баланса, как по
тери на ледообразование и фильтра
цию в берега водохранилища, ком
пенсируются противоположно на 
правленными процессами и потому в 
годовом балансе не отражаются . На
пример, В .  б. Цимлянского водохра
нилища включает следующие состав
ляющие. 

Элементы прихода и рщо" 1 

Приток (р .  Дон) 
Боковая приточность 
Осадки . . . . . . 
Сток через гидротехни-

ческие сооружения 
Испарение . . . . . 
Забор воды н а  ороше

ние . . •  

Аккумуляция 

км3 

1 9 , 36 
1 , 00 
0 , 77 

1 4 , 87 
1 , 9 1  

0 , 39 
3 , 96 

Пр1именительно к небольшим озе
рам ,  особенно в степных районах, 

r 
! 

существенное влияние н а  В. б. ока
зывает скопление снега, переносимого 
ветром, в зарослях тростника, расту
щего по берегам озера .  В В. б. поч
вы, особенно южных р айонов, необ
ходимо учитывать конденсацию и 
т .  д. Техническим средством анализа 
воднобалансовых соотношений явля
ется уравнение водного баланса . 

См . также балансовый метод, ме� 
тод водного баланса. 

ВОД Н Ы Й  БАЛА Н С  С Н ЕЖ НО ГО 
ПО К РО ВА - соотношение и струк
тура приходной и р асходной частей 
общего содержания влаги в снежном 
покрове в р азличные ф азы  его фор
м1ирования и периоды таяния. Эле
ментам.и В. б. с. п. '-.являются твер
дые и жидкие осадки, поток водя
ного пара от снежной поверхности в 
атм осферу (возгонка или испарение) , 
водоотдача из снега, изменение запа
са воды в снеге за  счет процессов 
от.1ожения и сноса под влиянием 
ветр а и др. 

ВОД Н Ы Й БАЛА Н С  СССР - со
отношение между осадками х, сто
ком у и испарением z для террито
рии Советского Союза .  Средние м но
голетние величины составляют : 
х = 1 1 694 км3, у =  4358 км3, z = 
= 7336 км3 или при измерении этих 
величин в слое: х = 530 мм ,  у = 
= 200 ММ, Z = 330 ММ. 

Таким образом, из общего количе
ства атмосферных осадков, выпадаю
щих в течение года, более половины 
испаряется, остальная ч асть стекает 
в океаны, м оря  и крупные бессточ
ные водоемы. 

Наибол·ее увлажненным и  являют
ся водосборы рек бассейнов Белого, 
Баренцева и Б алтийского морей; 
Здесь выпадает ежегодно в среднем 
от 765 до 7 1  О мм осадков. Сл·ой сто
ка составляет 259-34 1 м м, слой ис
п арения 369-506 м м .  Значительно· 
увлажнены также водосборы рек 
Дальнего Востока, принадлежащие к 
басоейнам Берингова, Охотского и 
Я понского м орей. В этих районах 
еж ею дно в среднем выпадает 
652 м м  осадков, из них 273 м м  сте
кает и 379 мм испаряется. Меньше 
увлажнены бассейны морей Лапте
вых, Восточно-Сибирского и Чукот
ского, а также бессточные районы 
Казахстана и Средней Азии. Здесь 
ежегодно выпадает соответственно 
423 и 299 мм. При этом в бассей
нах указанных морей стекает почти 
половина выпавших осадков (206 мм) , 
а в бессточных р айонах - только 
52 мм ( 1 7 % ) ;  остальные осадки рас
ходуются н а  испарение, которое в 
пределах Дальнего Востока состав
ляет 2 1 7  мм (5 1 % ) ,  а в бессточных 
районах - 247 м м  (83% ) .  

Водный баланс Советского Союза по бассейнам морей 

Бассей
н моря 

Белого и Баренцева . 
Б алтийского . . . 
Черного и Азовского 
Касппйского . 
Карского . 
Лаптевых, Восточно-Сибирского 

Чукотского 
и 

Берингова, Охотского и Япон-
с кого 

Бессточные р айоны Казахстана и 
С ред ней Азии (без Аральского 
моря,  озер Б алхаш, Иссык-Куль) 

Территория всех бассейнов в пре-
делах СССР без указанных бес-
сточных районов и с учетом сум-
м арных потерь стока 

Площадь, тыс. км2 

1 1 92 
66 1 

1 347 
2927 
6579 

5048 

3269 

2420 

22 0 1 3  

Элементы водного баланса, кмз 

ос ад
ки 

1 о
ток 

1 испа
рение 

846 408 438 
.506 1 7 1  335 
889 1 59 730 

1 440 300 1 1 40 
3640 1 324 23 1 6  

2 1 35 1 038 1 097 

2 1 26 890 1 236 

723 1 25 598 

1 1  694 4358 733G 
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Наибольшее количество осадков 
выпадает на Черноморском побере
жье Кавказа (более 2000-3000 мм) ; 
испаряется здесь 700-750 мм,  сток 
достигает 2000-2500 мм.  В пустын
ной зоне выпадает от 1 30 до 1 80 м м  
осадков, которые почти все испаря
ются ; средний сток здесь менее 3 мм 
и наблюдается лишь местами, пре
имущественно на  глинистых грунтах. 

Распределение на территории 
СССР осадков, стока и испарения 
соответствует р асположению ланд
шафтных географических зон и вы
сотных поясов (в горах) . 

ВОД Н Ы Й  КАДАСТР - система
тизированный свод сведений о вод
ных ресурсах страны.  Впервые 
в СССР В. к .  по разделу вод суши 
был подготовлен Государственным 
гидрологическим институтом в 1 933-
1 940 гг. и включал в себя:  1 )  р айон
ные справочники по водным ресур
сам СССР; 2 )  материалы по режиму 
рек; 3) сведения об уровне воды. 
Продолжением этих изданий явились 
гидрологические ежегодники и мате
риалы наблюдений специализирован
ных станций, издаваемые Гидромет
службой СССР. В. к. явился первой 
крупной работой по обобщению всех 
имевшихся к тому времени м атериа
лов гидрологических наблюдений и 
исследований, способствовал улучше
нию планирования и проектирования 
водохозяйственных мероприятий 
в стране и обеспечил необходимыми 
данными р азработку схем эксплуата
ции водохозяйственных комплексов 
и гидротехнических сооружений. Впо
следствии были накоплены новые ма
териалы н аблюдений  и исследований 
воднь�х объектов СССР, существенно 
повысился уровень научных разрабо
ток, увеличились требования народ
ного хозяйства к гидрологическим 
данным . Это обусловило необходи
мость создания нового В. к., разра
ботка которого была начата в 1 960 г. 

Новый В .  к. ,  охватывающий всю 
территорию СССР, состоит из трех 
серий, каждая из которых делится 
на несколько десятков выпусков. 
I серия - «Гидрологическая изучен
ностЬ>>. Каждый выпуск содержит 
перечень водных объектов данной 
территории и их морфологические 
характеристики, сведения о стацио
нарных наблюдениях по  отдельным 
элементам водного режима рек и 
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озер и о проводившихся экспедици
онных исследованиях. II серия -
«Основные гидрологические характе
ристики». Эта серия содержит тща
тельно проанализированные таблич
ные м атериалы с пояснительны м  
текстом по режиму рек, озер и во
дохранилищ, составленные по данным 
наблюдений на  сети Гидрометслуж
бы СССР и других ведомств. I I I  се
рия - «Водные ресурсы». Это много
томное издание, содержащее реко
мендации для проектных и водохо
зяйственных организаций по расчету 
rидрологических характеристик; эти 
рекомендации основаны на  научном 
анализе и обобщениях данных на
блюдений сети станций и постов Ги
дрометслужбы СССР, а также спе
циальных эксперимента.1ьных и эк
спедиционных исследований. Состав
ление и издание второго В .  :{. за
кончено в 1 975 г. 

ВОД Н Ы Й  РЕЖИМ - изменение 
во времени уровней и объем ов воды 
в реках, озерах и болотах. 

ВОД Н Ы Й  ТЕРМОМЕТР - терио
м етр для измерения температуры во
ды непосредственно в водоеме .  Сло
во «водный» в определении термо
метра укрепилось только за  стан
дартным ртутным термометром в ме
таллической оправе со стаканчиком 
около ш арика. Прежде такие термо
метры назывались родниковыми. 
Шкала В. т. имеет деления через 
О,2°С от 30,О до -О,5°С . Ртутный  
термометр в такой же оправе, н о  
имеющий шкалу с делениями через 
0,0 1 °с от 1 ,2 до -О,8°С, н азывают 
микротермометром. В последнее вре
мя  стали применяться электрические 
термометры сопротивления. 

ВОДОБО Й - см. Флютбет. 
ВОДО ВОРОТ - зона в потоке. 

характеризующаяся наличием замк
нутых (в плане) циркуляционных те
чений .  Может являться результатом 
резкого расширения русла, обтекания 
потоком выступов берега, слияния 
двух потоков и т .  п. В. может на
блюдаться постоянно или существо-· 
вать временно, например в полово
дье. 

ВОДОЕМ - скопление бессточных 
или с замедленным стоком вод l'3 ес
тественных или искусственных впа
динах. При этом водная масса и 
вмещающая ее чаша представляют 
собой единый природный комплекс 

(озера, болота, водохранилища, п ру
ды, копани и т .  д. ) . Правомерность 
включения болот в группу В. не яв
ляется общепризнанной. 

ВОДОЗАБО Р - ! )  отъем воды из 
реки, канала или водоема для удов
летворения нужд р азличных отраслей 
хозяйства ;  2) комплекс гидротехни
ческих сооружений, предназначенный 
дпя подъем а  уровня воды н а  задан
ную отметку, регулирования уровня, 
сброса паводковых вод и приема во
ды в отводящие устройства.  

ВОДОЗАД ЕРЖА Н И Е - меропри
ятия, осуществляемые на водосборах 
в форме лесопосадок, террасирования 
склонов, снегозадержания, попереч
ной пахоты и пр. с целью уменьше
ния поверхностного стока, увеличе
ния просачивания воды в почву и 
снижения склоновой эрозии почв. 

Типы водомер
ных р еек. 

ВОДОМЕР - прибор, фиксирую
щий количество воды, протекающей 
через некоторый контур ( сечение ка
на.11а, трубы) с известного начально
го момента по данный момент вре
мени. Водомер-водовыпуск, водомер
лоток, водомер-регулятор - гидроме
трические устройства для учета во
ды и отвода ее с з аданным расхо-

дом (выдел воды) , применяемые на 
оросительных системах.  

Т,о же,  что счетчик стока. 
ВОДОМЕР НАЯ Р Ей КА - прибор 

(уровнемер) для непосредственного 
отсчета высоты стояния уровня воды 
в данном месте водоема относитель
но некоторой плоскости, закреплен
ной на  местности репером .  

В .  р ., укрепленная на  неподвиж
ной опоре н а  неограниченно долгий 
срок, вместе с репером составляет 
речной водомерный пост ( уровне
мер ) . Переносная В .  р .  устанавлива
ется наблюдателем нз сваю сва йного 
поста для отсчета уровня в срок на
блюдения, после чего она убирается. 
ДJiя отсчета высоты уровня на реч
ных свайных устройствах в СССР 
употреб"1яются В. р .  металлическая 
трубчатая (алюминиевая) и деревян
ная ромбического сечения, окрашен
ная масляной краской, длиной окодо 
1 м, с делениями через 1 см. Для 
более точного отсчета уровня во вре
м я  волнения применяется В. р .  с ус
покоителем. Некоторые типы В .  р. 
представлены на рисунке. 

ВОДОМЕРНАЯ С ЕТЬ - см. Ги
дрологическая сеть. 

ВОДОМ Е Р Н Ы Е  СОО РУЖЕ-
Н И Я  - сооружения, создаваемые 
с целью обеспечить удобство и дос
таточную точность измерений расхо
да воды п постоянство связи междv 
расходом воды и уровнем. ПрименЯ
ются на малых реках и каналах оро
сительных и осушительных  систем, 
где отсутствуют необходимые усло
вия для измерения воды без созда
ния В. с .  К числу В. с. относятся 
искусственные контрольные сечения, 
выполненные в форме донного кон
троля или порога-контроля, а также 
гидрометрического лотка, водослива .  

См .  также водо/vtер. 
ВОДОМЕ Р Н Ы Й  ОТМЕТЧ И К  

ПОЛ ОЖ Е Н ИЯ УРО В Н Я  ВОДЫ -

уровнемер, который отмечает ( фик
сирует) характерное положение уров
ня воды (самое высокое, самое низ
кое и др. )  между сроками посеще
ния поста наблюдателем. Оставлен
ный след (метка) уровня наблюда
тель определяет так или иначе в ви
де высоты по отношению к реперу 
поста . Простейший отметчик (так 
называемая «рейка Близняка» ) -пе
реносная трубка, внутренние стенки 
которой обмазаны смывающимся ве-
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Передаточный  водомерный пост. 

ществом (мелом, глинистым раство
ром) . Известны отметчики стрелоч
ные с циферблатом, работающие от 
поплавка, следящего за  положением 
уровня. Простейший водомерный от
метчик часто называют максимально
минимальной водомерной р ейкой. 

ВОДОМЕ Р Н Ы И  ПОСТ - 1 )  м ес
то, выбранное с соблюдением извест
ных правил и оборудованное для си
стематических гидрологических на
блюдений по определенной програм
ме и методике. В этом смысле тер
мин В. п. устарел и ныне заменен 
более точным - гидрологический 
пост; 2) В. п ., или водпост - устрой
ство ( приспособления, приборы и ус
тановки) для систематических изме
рений (регистрации) высоты уровня 
ноды. Различают водпосты : реечные, 
свайные, реечно-свайные, передаточ
ные мостовые. автоматические без 
самописцев ( сигнализаторы уровня) ,  
автоматические саморегистрирующие 
и некоторые другие. Непременной 
принадлежностью В .  п .  является по 
крайней мере один высотный репер. 

См. также уровнемеры. 
ВОДОМ Е Р Н Ы Й  ПОСТ ДИСТА Н

ЦИОН Н Ы И  - водомерный пост, обо-
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рудованный самописцами или отмет
чиками уровней, колебания поплав
ков которых с помощью механичес
ких, электрических, р адио и"1и иных 
систем передаются к месту отсчета 
уровней. 

В ОДОМ Е Р Н Ы й  ПОСТ П Е Р Е
ДАТОЧ Н Ы Й  - простейшая схема 
дистанционного водомерного поста. 
У страивается · при н аличии отвесных 
устойчивых берегов или искусствен
ных сооружений в случае, когда от
счеты по реечному посту затруднены 
вследствие неудобного подхода к рей
ке (например, при высоких мостовых 
устоях) .  На передаточных В .  п. вы
сота уровня воды измеряется по рас
стоянию, отсчитываемому вниз от 
постоянной точки, расположенной 
выше водной поверхности. Широкого 
распространения не получили. 

В. п. п. ( простой схемы) ,  устраи
ваемый на  мосту, иногда называют 
мостовым. 

Более совершенной конструкциеµ 
передаточного В. п. является стре
лочный указатель уровня воды У-52, 
состоящий из поплавка, з аключенно
го в металлическую трубку, и связан
ного с ним тросом редуктора с ци-

Водомерный пост реечный. 

Водомерный пост с н аклонной 
рейкой. 

Свайный водоУ!ерный пост. 

ферблатом и стрелками. Указатель 
уровня во1ды У-52 позволяет опреде
лить уровень воды в момент наблю
дения и предельные (наивысшие и 

н аинизшие) уровни между сроками 
наблюдений. 

ВОДОМЕ Р Н Ы Й  ПОСТ Р Е ЕЧ НО
СВА й Н Ы й  - представляет собой 
сочетание водомерной рейки, исполь
зуемой для измерения уровня воды 
в некоторой части амплитуды, и во
домерных свай, по котором положе
ние уровня воды фиксируется в ос
тальной части амплитуды колебания 
уровня воды в изучаемом месте. 

См .  также уровнемеры. 
ВОДОМ Е Р Н Ы Й  П ОСТ Р Е ЕЧ

Н ЫИ - состоит из одной или не 
скольких н адежно закрепленных по
стоянных р еек, используемых для оп
ределения высоты уровенной поверх
ности в месте н а блюдения. В .  п. р. 
устраиваются преимущественно н а  
уча,стках рек с обрывистым, скальным 
берегом, где может быть обеспечена 
полная сохранность рейки и неиз
менность ее высотного положения. 
Удобно устанавливать рейку на ус
тоях мостов, набережных, у плотин 
и т. п. В некоторых случаях, в част
ности на искусственно укрепленных 
берегах, применяются наклонные рей
ки.  Наклонные рейки размечаются на 

2 
деления, раiВные s ina см, где а -
угол наклон;а рейки к горизонту. 
Такие деления соответствуют 2-сан
тиметровым делениям вертикальной 
рейки . 

ВОДОМЕ Р Н Ы Й  ПОСТ СВАЙ
Н Ы Й  - состоит из ряда свай, уста 
навливаемых в одном створе, перпен
дикулярном течению реки, при этом 
головка верхней сваи располагается 
на  0,25-0,50 м выше наивысшего 
уровня воды, а головка нижней -
н а  такую же величину ниже самого 
низкого уровня. Этот тип В .  п. име
ет наибольшее распространение. 

См. также уровне,черы. 
ВОДО Н Е П РО Н И ЦАЕМО СТЪ -

свойство горных пород не пропу
скать воду; к водонепр оницаемым 
п·ородам, не пропускающим воду при 
обычных гидростатических давлени
ях, относятся глины, нетрещинова
тые известняюr, массивно-кристалли
ческие породы, хорошо разложив· 
шийся плотный торф, глинистые 
сланцы и пр.  Породы, непроницае
мые п о своим физическим свойствам ,  
могут быть в естественных условиях 
проницаемыми по трещинам. 
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ВОДО Н ОСНОСТЬ Р ЕК - коли
чество воды, проносимое реками в 
среднем за год. Показателем степени 
В. р. служит средний многолетний 
расход или многолетний объем годо
вого стока. 

ВОДО НО С Н Ы Й  ГОР ИЗО НТ 
( ПЛАСТ)-толща почвы или горной 
породы, содержащая подземные во
ды. Различают напорные В. г., в ко
тсрых вода находится под напором 
( см.  артезианские воды), и ненапор
ные В. г., в которых вода обладает 
свободной водной поверхностью. Дви
жение воды происходит в направле
нии гидравлического уклона (напор
ного горизонта) .  

ВОДОО БРАЗО ВА Н И Е  - появ
Jrение с.1юя воды на  rюверхности во
досбор а пр1и превышении интенсивно
сти поступления воды (от дождя или 
снеготаяния) над интенсивностью 
просачивания. Разность между ин
тенаивностью поступления воды на 
водосбор ( i )  и интенсивностью впи
тывания (k) называют интенсивно
стью В. (h) , а отношение величины h 
к величине i - коэффициентом водо
об разования (а) .  

Г:рафик изменения интенсивности 
В. во .времени �называют гидрогра
фом В. 

Иногда вместо термина «водо-
образование» используют термин 
«стокообразование». 

ВОДООТДАЧА ПОЧ ВО ГРУН-
ТА - способность почвогрунта, нахо
дящегося в состоянии полного насы· 
щения водой, отдавать часть воды 
при снижении уровня подземных вод. 
Характеризуется разностью между 
по.1ной и наименьшей влагоемкостью 
почвогрунта.  

Иногда (напри11,1ер, в гидрологии 
бо.1от) величину В .  п. характеризу
ют величиной коэффициента водоот
дачи, представляющего собой отно
шение объема воды, стекающей из 
слоя почвогрунта (торфяной зале
жи) при понижении уровня грунто
вых вод, к общему объему этого 
слоя. Применительно к торфяной за
.1ежи различают общий и послойный 
коэффициенты водоотдачи. Численно 
послойный коэффициент водоотдачи 
представляет собой величину слоя во
ды, стекшей из какого-либо слоя за
лежи при понижении уровня грунто
вой воды на единицу высоты. 
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Существует несколько наиболее 
распространенных методов определе
ния В. п.: по разности между полной 
и наименьшей влагоем костью грунта 
в зоне колебания уроuня воды; по 
разности влагозапасов в капилляр
ной зоне до и п о с л е  снижения уров
ня грунтовых вод; по скорости вос
становления воронок после откачки 
грунтовых вод; по водоотдаче не
больших монолитов и лизиметриче
скому методу. 

Велпчпна В .  п. может б ыть вы
ражена отношением объема свобод
но вытекающей из породы воды к 
объему породы в процентах (коэф
фициент водоотдачи) или количест
вом .воды (в литрах) , вытекающей из 
1 М3 породы (удельная водоотдача) .  

ВОДООТДАЧА Р ЕЧ НО ГО БАС
С Е Й НА - количество воды (у) , вы
ражаемое обычно в ми.тrлиметрах 
слоя, отдаваемой бассейном в едини
цу времени 

l 
Y = � ?1 (h - p)t ,  

1 

где <)) i - относительная площадь; h, 
р - слой поступившей и пог ло
щенной воды. За  единицу времени 
принимается некоторая расчетная ве
личина:  сутки, реже пентада или де
када, для малых водосборов - час, 
а в специальных эксперимента"1ьных 
исследованиях и меньший интервал 
времени. 

См. также подача воды на водо
сбор, водообразование. 

ВОДООТДАЧА С Н ЕЖН О ГО 
ПОl(РОВА - процесс поступления на 
поверхность почвы избыточной (не 
удерживаемой снегом) гравитацион
ной талой или дождевой воды. В. с. 
п .  отличается от снеготаяния смеще
нием во времени и по абсолютной 
величине. В. с.  п. начинается позднее 
по ·сравнению с началом снеготая
ния . Имеющиеся количественные раз
личия в режиме снеготаяния и 
В. с. п" особенно значительные в на
чальный пермод таяния,  зависят от 
физических свойств снега: степени 
его перекристаллизации, зернистости 
и капиллярных свойств . В разгар та
яния суточные вепичины интенсивно
сти сне,готаяния и В. ·С. п. (при от
сутствии жидких осадков) мало от
личаются друг от друга. 

\ 
В ОДОПАД - падение воды ре

ки в местах резкого изменения вы
соты ее дна с образованием почти 
отвесного уступа. Река, пересекая 
местность, сложенную последова
тельно то твердыми, то рыхлыми по
родами, врезается в податливые раз
мыву породы гораздо быстрее, чем 
в стойкие. В результате этого в рус
ле реюи образуются уступы, с кото
рых низвергается вода, водопады. 
Уступ В. непрерывно разрушается 
как сверху, так и у основания, и В .  
таким образом отступает вверх по 
течению реки. Например, Ниагарский 
В" имея русло, сложенное из твер
дого известняка, подстилаемое мяг
кими сланцами, ежегодно отступает 
на 0,7-0,9 м. При значительном раз
руш ении уступа на  месте В .  обра
зуются пороги. В .  чаще всего встре
чаются в горных странах, где плав
ный профиль реки еще не вырабо
тался . В .  могут образовываться так
же и в результате перегораживан1ия 
ущелий в гор ах обвалами, а также 
в равнинных районах, где река встре
чает участки со слаборазмываемой 
породой. Небольшие В.  на  севере ча
сто называют «падун». Самый вьюо
кий В. находится в Северной Амери
ке в Иосемитской долине в горах 
Сьерра-Невада (Калифорния) , паде
ние ею 630 м. В. Виктория н а  р .  
Замбези в Южной Африке имеет па,
дение 1 20 м при ширине 1 800 м .  
Крупнейшим по количеству проноси
мой воды является Ниагарский В .  
(Северная Америка) , ширина кото
рого достигает 9 14  м, высота п аде
ния около 50 м. В СССР В. распро
стр анены в Карельской АССР, на 
Кольском полуострове, в Крыму, 
Саянах, на Алтае, Кавказе и других 
горных районах. Наличие В. на ре
ках препятствует судоходству, но 
они являются обычно удобными ме
стами использования водной энергии, 
так как имеют большое падение во
ды на  коротких участках рек и по
этому представляют большие . пре
имущества для строительства ГЭС. 
Так используется энергия Нарвского 
В. на р. Нарве, В .  Кивач на р. Суне  
и др. 

ВОДО ПОДГОТОВ КА - обра
ботка воды, осуществляемая для 
приведения ее качества в соответст
вие с требоваНiиЯми потребителя . 

м�ожно отметить следующие 
элементы В .: 

1 .  Обезвреживание (обеззаражи
вание) , проводится с целью уничто
жения болезнетворных бактерий пу
тем хлорирования, озонирования, де
зинфекции. 2. Обезжелезивание, проводится 
для снижения концентрации соедине
ний железа, находящихся в воде в 
растворенном и коллоидном состоя 
нии. 

3.  Обезмасливание, выполняется 
для vдаления из воды масла .  

4.  Обескремнивание, осуществля
ется с целью снижения концентрации 
соединений кремния, находящихся в 
растворенном и коллоидном состоя
нии. 

5. Обессоливание, проводится с 
целью снижения концентрации раст
воренных в воде солей . Обессолива
ние, проводимое до уровня, при ко
тором вода становится пригодной для 
питья, называется опреснением воды. 

6. Осветление, осуществляется с 
целью удаления из воды грубодис
персных и коллоидных примесей. 

7. Удаление растворенных газов, 
выполняется для снижения концент
рации растворенных в воде газов. 
Применяется удаление десорбцион
ное, термическое, химическое и др. 

8. Умягчение воды, проводится с 
целью снижения жесткости воды. 
Для этого используются следующие 
способы : 

а) реагентный - обработна воды 
реагентами; 

б )  термический - с испо.1ьзова
пием процесса нагревания; 

в )  катионирования - фильтро
вание через катионит в натриевой 
или водородной форме. 

ВОДО ПОЛЬЗОВА Н И Е  ИС• 

пользование водных ресурсов без. 
изъятия их из водных объектов. К 
водопользователям относятся: гид
роэнергетика, водный транспорт, рыб
ное хозяйство. Хотя В. и не связано 
непосредственно с отбором воды и з  
используемых водных объектов, оно 
не может рассм атриваться в отрыве
от нужд водопотребления, так как :е 
интересах В .  может ограничиваться 
изъятие воды для водопотребите.1ей. 

См . также водопотребление, 
В ОДО ПОТР ЕБЛ Е Н И Е-исполь· 

зование водных ресурсов вне водных 
источников . В .  сопровождается 
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уменьшением количества воды в водных объектах, из которых осуществляется В. К водопотребителям относятся такие отрасли хозяйства, как пр1омышленность, хозяйственнопитьевое и сельскохозяйственное водоснабжение, орошение и обводнение, прудовое рыбоводство и пр. Водопотребители, как правило, должны обеспечиваться водой в первую очередь, так как в этом случае вода используется как сырье и не может быть �заменена чем-либо другим. При этом, конечно, в каждом конкретном случае р аспределение водных ресурсов между различными отраслями народного хозяйства должно производиться с учетом результатов технико-экономических р асчетов. См. также водопользование. ВОДО ПР И ЕМ Н И К - 1 )  естественные или искусственные водотоки ил1и водоемы, а также понижения рельефа или хорошо водопроницаемые грунты, в которые отводятся воды с осушаемых земель или сбрасываются воды с 'Какой-либо территории в естеегвенном состоянии; 2) гидротехническое сооружение, создаваемое для забора воды применительно к задачам орошения и водоснабжения. 
ВОДО П Р О Н И ЦАЕМОСТЬ П ОЧВО ГРУНТО В - способность почвоrрунта пропускать чер,ез себя воду. В. п .  зависит от скважности и характера пустот и пор.  В отношении водопроницаемости все горные породы можно р азделить на  три основн ые группы:  
1 )  водопроницаемые, н апример галечник, гравий, песок и т. п . ;  2)  полупроницаемые, например, глинистые пески, супеси, легкие пористые суглинки, лёсс, р ыхлые песчаники· 

3) 
'
водонепроницае.мые, или водоупорные, например глина,  м ассивные нетрещиноватые кристаллические породы, хорошо разложившийся плотный торф и т. п .  

ВОДО РАЗД ЕЛ - граница (ли-ния раздела)  м·ежду бассейнами (водосборами) рядом р асположенных водоемов ,  водотоков или скоплений подземных вод. Различают поверхностный: и подземный водоразделы .  Поверхностный В .  разграничивает поверхностные водосборы, подземныйводосборы подзе:vr ных вод. Линию, 
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разграничивающую бассейны 11ихо
океанского скл,она (бассейны рек, 
впадающих в Тихий и Индий:с�ий: 
океаны) и атлантического (бассейны 
рек, впадающих в Атлантический: и 
Северный: Ледовитый оюеаны) , назы
вают главным В. земли. 

ВОДОРАЗДЕЛ ГРУНТО В ЫХ 
ВОД - линия, соединяющая н аивыс
шие точки поверхности грунтовых 
вод и разделяющая потоки грунто
вых вод, движущихся в разном :на
правлении.  

ВОДО РАЗДЕЛ НАП О Р Н ЫХ 
ВОД - линия, оконтуривающая об
ласть р аспр,остранения напорных (в 
частности, артезианских) вод и про
ходящая через точк,и с наибольшим 
пь·ез,ометрическим напором . 

ВОДО РАЗД ЕЛ Ь Н Ы Й  БЬЕФ -
участок шлюзованного водного пу
ти, з анимающий высшее положение 
по отношению к соседним участкам, 
располагающимся ниже. 

ВОДОРАЗДЕЛ Ь НЫ Й Т И П  Р Е
ЖИМА ПОДЗ ЕМ Н ЫХ ВОД-режим 
подземных вод, не зависящий от 
режима поверхностных вод в водото
ках и водоемах. 

ВОДОРОД Н Ы Й  П О КАЗА-
Т ЕЛ Ь-число, характеризующее кон
uентрацию водородных ионов в воде. 
Обозначается символом рН .  Раствор 
с рН < 7 дает кислую реакцию, с 
рН > 7 - щелочную реакцию. 

См. также концентрация водо
родных ионов ( рН) в воде. 

ВОДОСБО Р  - см. Бассейн (озе
ра) . 

В ОДОСЛ И В  - явление перелива 
воды через прегр,аду (порог, стенку) 
в русле потока. Разность высот уров
ня воды на подходе � преграде и не
посредственно ниже ее может слу
жить мерой расхода переливающейся 
воды, если известны р азмеры и фор
ма  переливающейся струи и прегра
ды и некоторые другие характери
стики явления.  

Различают В .  с тонкой стенкой, 
практического профиля, с широким 
порогом. Применительно к задаче из
мерения расхода воды наиболее со
вершенными являются В .  с тонкой 
стенкой,  они называются измери
тельными .  По типу сопряжения пе
реливающейся струи с нижним 
бьефом различают В .  незатопленные 
( свободное истечение) и затопленные 
(несвободное истечение) . Тонкостен-

\ 
\ 

ные В. по форме бывают прямоуголь-
ные, треугольные, щелевые, трапе
циевидные, круговые и др . По усло
виям подхода потока к В. различают 
-В . без бокового сжатия н В. с боко
вым сжатием . Для незатопленного В .  
с тонкой стенкой, имеющего прямо
угольную форму выреза и характери
зующегося отсутствием бокового 
сжатия, расход через В. определя
ется по формуле 

Q = т0Ь V 2g нз12 , 
где то - коэффициент р асхода; g -
усrщрение свободного падения ; Н -
напор; Ь - ширина В .  

ВОДОСЛ И В  КАК ГИДРОМЕТ
Р ИЧ ЕСКО Е УСТРО Й СТВО - специ
ально создаваемая установка, обору
дованная водосливом, водомерными 
рейками и самописцами уровня (на
пора) воды. Коэффициент расхода 
водослива  устанавливается тарирова
нием в результате тщательных изме
рений расхода воды гидрометриче
ской вертушкой.  При проектирова
нии учитываются геологические, то
погра

-
фические особенности русла и 

гидрологический режим водотока .  Для 
обеспечения пропуска наносов часто 
испо.1ьзуют водослив-быстроток, в 
котором напор создается боковым 
сжатием потока на  коротком участ
,ке с очень большим уклоном дна .  Та
кая установка именуется гидрометри
ческил лотко,н. 

Кроме устройств, возводимых 
спеuиально для учета стока, в прак
тике нередко используют для этой 
пели уже готовые гидротехнические 
сооружения - плотины ГЭС, системы 
орошения н осушения, дорожные 
трубы и лотки при условии специ
ального их тарирования. 

ВОДОТОК - обо•бщенное поня
тие водных объектов, характеризую
щихся движением воды в направле
нии уклона в углублении земной по
верхности. В. может быть постояннЫJrt 
( с  течением воды круглый год) или 
вреденным ( пересыхающим, перемер
зающим) . Основную реку, приним аю
щую систему притоков, иногда назы
вают главным В .  Применительно к 
крупным и средним рекам понятие. 
В .  обычно не используется .  Совокуп
ность водоемов и В .  часто называют 
водными об'Ьектами, хотя это поня
тие имеет и несколько более широ-

кое содержание (см.  Водные об'Ьек
ты) . 

ВОДОУДЕРЖИ ВАЮЩАЯ СПО
СОБНОСТЬ С Н Е ГА - наибольшее 
количество всех форм жидкой воды, 
которое снег может удержать в себе 
после насыщения его водой до уров
ня полной влагоемкости и последую
щего стекания избыточной: гравита
ционной воды. В. с .  с .  зависит от его 
структуры и плотности . Она тем вы
ше, чем меньше н ачальная плотность 
сухого снега перед таянием, и умень
шается в процессе перекристаллиза
ции снега. В период снеготаяния В. 
с. с .  уменьшается, поскольку в ходе 
таяния происходит перекристаллиза
ция  снега и увеличение его плотно
сти. При каждом новом снегопаде 
В. с. с .  повышается . 

ВОДОУДЕРЖ И ВАЮЩАЯ СПО-
СОБ НОСТЬ ПОЧВОГРУНТА - см . 
Влагоемкость почвогрунта. 

ВОДОУПО Р  - верхняя поверх-
ность относительно водонепроницае
мого слоя горной породы, ограничи
.вающая снизу водоносный пласт. 
Иногда понятие В .  распространяют 
на практически водонепроницаемые 
слои, как подстилающие водоносную 
породу (водоупорное ложе) , так и 
покрывающие ее (водоупорная кров
ля) . 

ВОДОУП О Р НАЯ КРОВЛ Я-см. 
Водоупор. 

ВОДОХОЗЯ Й СТВ Е Н Н Ы Е  БА-
ЛА НСЫ - количественное сопостав
ление водных ресурсов с потребно
стями в воде в пределах какого-либо 
экономического района или физико
географического региона. В .  б .  обыч
но составляют для среднего и мало
водного (обеспеченностью 95% ) по 
водности года.  Приходная часть В .  б .  
устанавливается по материалам гид
рометрических измерений и их обоб
щений в форме карт стока и иных 
проработок, а расходная -- на осно
вании оценки водопотребления про
мышленностью во всех ее формах, 
тепловой энергетикой, городским и 
сельским водоснабжением, орошени
ем и обводнением земель с учетом 
потерь воды на испарение с поверх
ности прудов и водохранилищ и 
фильтрацию. 

В ОДОХОЗЯ Й СТВ Е Н Н Ы Е  РАС
Ч ЕТЫ - расчеты, осуществляемые в 
процессе составления проекта режи
ма  работы намеченноЦ к созданию 
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водохозяйственной установки, т. е .  
совокупности устройств и сооруже
ний, создаваемых на  реке для того, 
чтобы удовлетворить потребности в 
воде (или гидравлической энергии) 
р азличных отраслей народного хо
зяйства .  В .  р .  применительно к усло
виям проектирования гидроэлектро
станций называют водноэнергетиче
скими расчетами. В процессе В .  р .  
осуществляется : 

а )  выяснение водохозяйственно
го эффекта, который может быть по
лучен от установки (количество во
ды и энергии, отдаваемых потребите
лю, и. т. д.) ; 

б) подготовка данных для вы
бора основных параметров и разме
ров сооружений, при посредстве ко
торых достигается реализация этого 
эффекта ( высоты плотин, число и 
р азмеры водопропускных отверстий, 
мощности агрегатов силовых устано
вок, подпорные горизонты, емкости 
водохраншшщ и т. д.) ; 

в) установление правил эксплуа
тации установки, обеспечивающих 
получение при заданных ее парамет
рах н аибольшего возможного эффек
та ;  

г )  учет из�1енений гидрологиче
ского режима используемого водото
ка, возникающих в результате соз
дания водохозяйственной установки. 

ВОДОХОЗЯ й СТВ Е Н Н Ы й  ГОД
расчетный годичный период, начина
ющийrся с самого многоводного (па
водючного) сезона. 

ВОДОХОЗЯ й СТВ Е Н Н Ы й  КА-
ДАСТ Р - систематизированный свод 
сведений о водных ресурсах, пред
ставляемых в увязке с задачами,  
размерами и формами использования 
вод в различных областях водного 
хозяйства .  

В качестве одного из возможных 
вариантов предлагалось составление 
В .  к .  СССР в трех частях:  

часть I - отраслевые кадастры, 
а именно, водноэнергетический, оро
сительный, воднотранспортный, лесо
сплавной, водоснабжения; 

часть 11 - сведения о фактиче
ском использовании водных ресурсов 
для различных отраслей водного хо
зяйства и о ближайших перспекти
вах использования вод; 

часть I I I  - сводка в форме во
дохозяйствеЩfыХ балансов с оценкой 

50 

-7 
/ 
( 

водообеспеченности и потребностей в 
воде. 

ВОДОХРА Н ИЛ ИЩЕ - искусст
венный водоем,  в котором накапли
ваются запасы воды в периоды, ког
да приток превышает потребление, и 
из которого вода расходуется в пе
риоды, когда приток воды не покры
вает потребления.  Кроме того, В. ис
пользуется для снижения макси�1 аль
ных расходов половодий и паводков 
на участках реки, расположенных 
ниже В. Виды В. разнообразны: от 
небольших резервуаров, вырав-ниваю
щих колебания водопотребления по 

НПУ ФПУ 

5Jдоприемнае ::гпВерстие 

Характерные элементы водо
хранилища. 

ФПУ - форсированный подпорный ур� 
вень, УС - уровень сработки. 

часам суток, устраиваемых в систе
ме водоснабжения промыш"1енных 
предприятий и н аселенных пунктов, 
до огромных искусственных озер, 
создаваемых путем преграждения 
рек плотинами и затопления речных 
долин. В гидрологии термин В. обыч
но применяется для обозначения 
всех разнообразных типов искусст
венных водоемов-озер. Характерны
ми элементами В., дополняющими 
обычные морфометрические характе
ристики озер (площадь водосбора и 
водного зеркала, объем водной мас
сы при различных уровнях наполне
ния, длина,  ширина, глубина и пр . ) , 
являются : 1 )  нормальный подпорный 
уровень (НПУ) ; 2) форсированный 
подпорный уровень ( Ф ПУ) ; 3)  уро
вень сработки (УС) ; 4) уровень опо
рожнения (УО) . 

ВОДОХРА Н ИЛ И Щ Е  ГОДОВО
ГО ( С ЕЗО Н НО ГО, М ЕСЯ Ч НО ГО, 
Н ЕД ЕЛ Ь Н О ГО, СУТО Ч Н О ГО )  Р Е
ГУЛ И РОВАН И Я  - водоем с резко 
выраженным (сезонным, месячным, 
недельным, суточным ) циклом на-

\ 
полнения и опорожнения полезного 
объема .  

ВОДОХ РА Н ИЛ ИЩЕ М НО ГО-
Л ЕТНЕГО РЕГУЛ И РО ВАН ИЯ-во
доем, полезная емкость которого 
обеспечивает регулирование стока в 
многолетнем периоде ( цикл наполне
ния и опорожнения больше одного 
года) . 

В ОД Ы  СТОЧ Н Ы Е - воды, во
влеченные в производственный про
цесс или использованные населением 
и падлежащие последующему удале
нию. Содержат большое количество 
взвешенных и растворенных веществ, 
обычно делающих их непригодНЫ:\-!:И 
для жизнедеятельности водных орга
низмов и и спользования в целях во
доснабжения. Химический состав и 
концентрация з агрязняющих веществ 
в В. с. очень р азнообразны и зави
сят от вида производства, исходного 
сырья, реагентов, участвующих в тех
нологическом процессе. В хозяйст
венно-бытовых В .  с .  преобJIЗдают 
грубо дисперсные органические при
меси, жиры, белки, аммиак; В. с. 
нефтедобывающей и перерабатываю
щей промышленности содержат 
э:-.fульгированные уг"1еводороды, наф
теновые кислоты, меркаптаны; В .  с .  
химической промышленности - фено
лы, спирты, смолы, натрий, кальций, 
хлориды, сульфаты. 

Перед выпуско:-.r в водоем В .  с. 
должны быть очищены и обезвреже
ны по методам, зависящим от соста
ва В. с. и концентрации вредных ве
ществ. Наиболее часто применяют 
щэоцеживание, отстаивание, коагуля
цию, фильтрование, дегазацию, нейт
р ализацию, окисление, биохимическое 
окисление.  Условия спvска В .  с. в 
общественные водоемы 

"
нормируются 

специальными правилами.  
ВОДЫ СУШИ - воды, проноси

м ые реками, сосредоточенные в озе
р а,х. 1водохранилишах, болотах и за
ключенные в ледниках, в пvстотах 
и порах почвы и горных пород. За
пас воды в руслах рек земного ша
ра составляет 2 1 00 км3, а в пресных 
озерах 91 ООО км3, запас почвенной 
влаги составляет 16 500 км3, запас 
подземных вод 23 400 ООО ю . .У 3 ,  в том 
числе преимущественно пресные 
10 540 ООО км3 .  

ВОЗВРАТ Н Ы Е  ВОДЫ - под-
земные п поверхностные воды, сте
кающие с орошаемых территорий, 

или воды, сбрасываемые промышлен
ными предприятиями,  установками 
бытового водоснабжения, коммунадь
ными предприятиями и пр.  

Воды, стекающие с орошаемых 
территорий, представляют собой раз
ность между количеством воды, 
взятой для орошения и использован
ной для этой цели, включая и непро
изводительные затраты на  испарение. 
Среди В .  в .  р азличают: 1 )  сбросные 
воды, т. е. воды поверхностного сто
ка, формирующиеся в результате : 
а )  непроизводительных утечек из оро
сительных каналов и с поливных уча
стков ;  б)  сбросных вод с рисовых 
полей; в )  аварийных сбросов ; 2)  дре
нажные воды, т. е .  воды подземного 
стока, сбрасываемые дренажной 
сетью или выклинивающиеся в пони
жениях рельефа .  

См .  такжf' сбросные водьt. 
В ОЗ В ЫШ Е Н НОСТЬ - 1 ) поло

жительн ая  форма  рельефа, в кото
рой различают вершину, склон и по
дошвv. Небольшая В .  с пологими 
склон"

ами до 200 м над подошвой 
называется хол.мо,и, более крупная  
и более резко поднимающаяся - го
рой; 2)  часть поверхности суши, под
нимающаяся на  200-500 м над уров
нем моря и прrитом более ИЛIИ менее 
р авнинная, как, например, Средне
р усская (320 м ) ,  Приволжская (до 
380 м ) , Волыно-Подо.1ьская (до 
470 м) возвышенности. 

ВОЗГО Н КА - см. Испарение. 
ВОЗДУШ НО-СУХО Й ГРУНТ -

грунт, лишенный nравитационной 
воды и содержащий лишь физически 
связанную воду (гигроскопическую, 
пленочную) . 

В ОКЛ ЮЗ И - источники ка:рсто
вых областей, обладающие большим 
дебитом и непрекращающимся сто
ком в периоды м аловодья. 

ВОЛ НА ПОДЗЕМНЫХ ВОД -

быстрое р аспространение в rО1ри
зонтальном направлении изменения 
отметки у�ровня .водной поверхности, 
возникающее вследствие местного 
интенсивного поступления воды в во
доносный слой, н апример в результа
те повышения уровня воды в близ
лежащем водоеме или водотоке, гид
равлически связанном с водоносным 
слоем; подобное явление может воз
никать вследствие прорыва напорных 
вод в зону водоносного пласта или 
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под влиянием интенсивного пог лоще
ния воды водоносной породой.  

ВОЛ НА СТОКА - процесс пере
мещения воды по поверхности скло
на в форме неустановившегося дви
жения, в ходе которого зона макси
мума р асхода ( глубины) перемеща
ется с большей скоростью, чем фик
сированная м атериальная точка этой 
волны, находящаяся в начальный мо
мент в зоне сопряжения неустано
вившегося и установившегося режи
мов.  В. с. в условиях перемещения 
по руслу называется волной павод
ка. 

ВОЛ Н О В О Е  Д В ИЖ Е Н И Е 
Ж ИДКОСТИ - движение  жидкости, 
обладающей свободной поверхностью, 
сопровождаемое отклонением этой 
поверхности от своего равновесного 
положения.  Волны жидкости в зави
симости от характера волнообразую
щего фактора могут быть ветровыми, 
приливными, сейс.иическими, кора
белы-tыми и т .  д. Волны могут быть 
вынужденяыми и свободными, смотря 
по тому, находятся ли они в данный 
момент под действием волнообразую
щего фактора .  

Из многочисленных форм В .  д. ж .  
отметим :  

I .  П о  положению относительно 
свободной поверхности жпдкости : 

1 )  волны, проявляющиеся толь
ко вблизи свободной поверхности . 
поверхностные волны; 

2) волны, проявляющиеся во всей 
толще жидкости,- длинные волны; 

3) волны на поверхности разде
.па масс жидкости, имеющих различ
ную плотность, - внутренние волны. 

I I .  По очертанию волнового про
филя: 

1 )  плоские, или двухлtерные, вол
ны, элементы котор ых определяются 
координатами на плоскости (в двух 
измерениях) ; 

2) пространственные, или трех
,иерные, волны, элементы которых из
меняются по всем трем координатам .  

I I I .  По силам, выступающим в 
качестве главного фактора, опреде
ляющего режим волнения:  

1 )  гравитационные волны, нахо
дящиеся под преобладающим дейст
вием силы тяжести и сил трения 
(воздействие ветра на  поверхность 
воды, внутреннее трение и сопротив
ление дна) ; 

2) капиллярные волны, находя-
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щиеся под преобладающим действи 
е м  сил поверхностного натяжения и 
сил трения .  

I V .  По устойчивости волновых 
форм во времени :  

1 )  установившиеся волны, т .  е.  
сохраняющие свою форму и положе
ние в пространстве; 

2) неустановивишеся волны, т. е .  
изменяющие свою форму и положе
ние в пространстве. 

V. По наличию или отсутствию 
перемещающихся гребней волн :  

1 )  прогрессивные ( поступатель-
ные) волны; 

2)  стоячие волны. 
Особую форму волновых колеба

ний жидкости представляет собой 
неустановившееся движение воды в 
открытых руслах. В отличие от вет
ровых волн, характерной особенно
стью которых является четко выра
женное колебательное движение ча
стиц жидкости в вертикальной пло
скости относительно первоначального 
уровня равновесия и небольшая спо
собность перемещать в н аправлении 
движения волн масс воды, в процес
се неустановившегося движения, на
оборот, осуществляется перенос зна
чительных м асс воды в направ.пении 
движения волны при незначительных 
колебательных движениях частиц 
жидкости .  Поэтому эти волны часто 
называют волнами перемещения. 

ВОЛ Н О В О Й  ЛУЧ - линия, пер 
пендикулярная фронту волны и оп
ределяющая направление р аспростра
нения волн. 

ВОЛ НО Г РАФ - то же, что са
мописец волнения. 

См.  Самописцы волнения в во
дое.мах. 

ВОЛ НОМ Е Р НАЯ В ЕХА - де-
ревянная или металлическая (из 
труб) веха, разделенная в пределах 
колебания поверхности воды при 
волнении на дециметровые де"1ения 
в форме окрашенных колец. Устанав
ливается непосредственно н а  дно во
доема при глубине 3-5 м или на 
плаву н а  якорях при больших глу
бинах. Используется для определе
ния высоты гребня и ложбины вол·· 
ны. В. в. , снабженная подвиж;ными 
индексами, позволяющими фиксиро
вать величину наивысшего гребня и 
наиболее низкой ложбины, называет
ся м аксим ально-миним альной .  Под
вижные индексы пере!11ещаются под 

\ 
действием поплавка вдоль н атянутой 
струны, укрепленной у В. в. 

ВОЛ Н О П Р ИБОй НАЯ Н И ША 
углубление в откосе берега в фор
ме  небольшой пещеры, возникающее 
под действием ветровых волн на бе
рег; на водохранилищах В .  н. осо
бенно развиты в начальный  период 
переформ ирования их берегов . 

ВОЛ Н Ы ЗЫ Б И  - см. Зыбь, 
Ветровые волны. 

ВОЛ Н Ы  МЕЛ КОВОДЬЯ - см. 
Ветровые волны. 

ВОЛ Н Ы  П Е Р ЕМЕЩЕ Н И Я-см. 
Волновое движение жидкости и не
установившееся движение (жидкости 
в открытых потоках) . 

В ОРО Н КА ДЕП Р ЕССИ И  - см. 
Депрессионная воронка. 

В П ИТЫ ВА Н И Е ВОДЫ-началь
ная  стадия пр,осачивания воды в поч
ву, происходящего в условиях непол
ного насыщения водой почволрунта; 
в этой стадии силы трения и силы 
сопрот1ивленпя почвенного воздуха, 
вытесняемого из  пор при просачива
нии, малы, а капиллярные силы име
ют преобладающее значение. Иногда 
используе'ГСЯ как синоним термина 
инфилы рация. 

Имеются предложения (А. Н. Бе
фани) терм ином В. в .  определять 
только процесс поступления воды в 
почву, приводящий к пополнению ее 
влагозапасов, расходуемых впослед
ствии  на исп арение (т�ранспирацию) , 
и лишь частично, в редких исключи
тельных случаях, формирующих 
инфильтрацию вглубь. При этом тер
мин и нфильтрация сохраняется цели
ком за  процессом поступления воды 
до уровня грунтовых вод, проникаю
щей обычно под действием силы тя
жести после увлажнения почвенного 
слоя сверх полевой влагоемкости . 

См .  также просачивание воды. 
В Р ЕМ Е Н НАЯ ОРОСИТЕЛ Ь НАЯ 

С ЕТЬ - первое, ежегодно восстанав
ливаемое звено водораспределитель
ной сети на орошаемом участке . 

В Р ЕМЯ ДОБ ЕГА Н И Я-время, в 
течение  которого водная м асса про
ходит заданное расстояние. В гидро
логических прогнозах этот термин 
употребляется в нескольких смыслах: 

а )  как  время перемещения рас
хода воды на заданном участке реки 

или 

где Л W - приращение объема воды 
на  участке; ЛQ - соответствующее 
приращение расхода; 

б) как время перемещения фазо
вооднородных (соответственных) 
уровней или расходов воды (напри
мер, гребня паводка) ,  определяемое 
по разнице во времени наступления в 
двух створах; 

в )  как время, за  которое массы 
воды с разноудаленных частей бас
сейна достигают замыкающего ство
ра реки. 

ВСКРЫТ И Е  РЕК И ВОДО Е
МОВ - процесс разрушения ледяно
го покрова, происходящий под воз
действием тепла и механических сил, 
возникающих в результате интенсив
ного притока воды. В условиях водо
емов р азрушающийся ледяной пок
ров выносится в реки или тает на 
месте. На реках р азрушение ледяно
го покрова приводит к перемещению 
льда вниз по  течению - ледоходу. 

ВСТРЕЧ Н О Е  ИЗЛ УЧ Е Н И Е  
АТМОСФЕРЫ - см. Лучистая энер
гия. 

ВТО Р И Ч НО Е  ЗА ГРЯ З Н Е Н И Е 
ВОДО ЕМА - загрязнение, вызван
ное расп адом отмерших организмов 
или различных з аг,рязняющих ве
ществ, от ложиишихся в водоеме 
преимущественно в м.естах с замед
ленным течением . 

ВТО Р И Ч Н Ы Й  ОТСТО Й Н И К -

отстойник для осаждения а,ктив
ного ила, располагающийся после 
аэротенков, биофильтров или аэро
фильтров. 

В ЫБОРОЧ Н Ы Й МЕТОД-уста
новление обобщенных характеристик 
статистического ряда, свойственных 
генеральной (изучаемой) совокупно
сти, путем исследования не всех, а 
только части составляющих ее эде
ментов. Возможность применени я  
В .  м .  основывается на  законе боль
ших чисел. Некоторое число изме
ренных членов генеральной совокуп
ности образует статистическую вы
борку, н а  основании которой уста
навливаются выборочные оценки па
раметров генеральной совокупности. 
Возможность судить о параметрах 
генеральной совокупности по стати
стической выборке возникает, если 
члены генеральной совокупности и 
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выборки статистически однородны и 
формирование выборки осуществля
ется при соблюдении случайности от
бора .  

В Ы В ЕТР И ВА Н И Е  процесс 
разрушения твердых горных пород 
под влиянием физических, химиче
сюrх и биохимических факторов. 

Биохи.мuческое В. часто называ
ют органическим В. .  понимая под 
этим воздействие, оказываемое на 
горные породы организмами и про
дvктами их жизнедеятельности. " 

Под физически.м В. понимается 
механическое разрушение горных по
р од, происходящее главным образом 
под влиянием колебания температу
ры и замерзания воды в трещинах 
(морозное выветривание) . См.  физи
ческое В .  

Х u.ническое В .  обусловливает 
разрушение горных пород в резуль
тате изменения химического состава 
образующих их минералов под дей
ствием воды, растворенных в ней ве
ществ и кислорода воздуха. 

См.  Химическое В. 
ВЫДУВА Н И Е  - деятельность 

ветра,  проявляющаяся в форме пере
распределения по террит·ории про
дуктов разрушения горных пород и 
почв, а также в фop:i.re совместного 
воздействия ветра и переносимого им 
песка на выступающие над поверх
ностью зеуr,1п горные породы; это 
действие выражается в форм·е шли
фования горных пород и обра1Зова
ния �различных причудливых форм 
рельефа .  Особенно сильно явление 
В. проявляется в пустынных об.1а
стях. 

Синони:.vrы:  развевание, дефля
ция. 

В ЫСОТА Г Р ЕБ Н Я  ВОЛ Н Ы  -
см.  Элементы волк (па поверхности 
жидкости) . 

В ЫСОТА КАП ИЛЛ Я Р НО ГО 
ПОД НЯТИЯ - см. Капиллярное под
н.ятuе. 

В ЫСОТА С Н ЕЖ НО ГО ПО-
КРО ВА - толщина  лежащего на  
земле слоя снега; обычно выражается 
в сантиметрах. 

вязкость жидкости -
свойство жидкости, обусловливаю
щее возникновение сил внутреннего 
трения при ее движении, сопровож
дающемся взаимным перемещением 
-смежных слоев жидкости . В. ж. яв
ляется фактором, осуществляющим 
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передачу движения от слоев ж�,дко
сти, перемещающихся с большеи ско
ростью, к слоям с меньшей скоро
стью. При этом слои. обладающие 
большей скоростью, испытывают тор
можение со стороны слоев, движу
щихся с меньшей скоростью. Моле
кулярна я - физиче1: "  :� я В. ж. з ави
сит исключительна от свойств самой 
жидкости и те:'Уfпературы, она не за
висит от характера движения. Физи
ческая В. ж.  оценивается коэффи
циенто"и вязкости (µ) , называемым 
часто динамическим коэффициентом 
вязкости. Молекулярная В. опредеJ;Я· 
ет сопротивление движения в лами
нарном потоке. 

В турбулентном потоке силы 
внутреннего трения несоизмери:1.1r, 
больше таковых в ламинарном потСJ
ке; это связано, в частности, со зна
чительно большей «вязкостью» тур
булентного потока, обусловленной 
интенсивным взаимным перемешива
нием с:vrежных слоев жидкости. Тур
булентная В. ж., иногда называемая 
виртуальной вязкостью, оценивается 
коэффициентом турбулентного обме
на А (или иначе коэффициентом 
виртуальной В. ж.) . 

Касательное напряжение трения 
при ламинарном прямолинейном дви
жении жидкости может быть выра
жено законом Ньютона 

дv 
'tfl = 11 --ап- ,  

где Тп - касательное напряжение на  
площадке, имеющей нормаль п ;  
дv 7fiZ - производная скорости тече-

ния по норм али п. Для прямолиней
ного турбулентного движения вид 
зависимости Tn сохраняется, но вме
сто µ юна будет содержать А . 

Для течения, характеризующего
ся искрпвленными линиями тока и 
наличие;..1 внутренних циркуляций, ка
сательные напряжения выражаются 
формула'.ш Навье - Стокса:  

( дvх д·иу 
') 

-::ху = "=ух = Р· ,� + ах1 ' 

Первый индекс при 't выраж ает 
направление действия напряжения, 
второй индекс о бозначает нормаль 
площадки, к которой это  напряже
ние приложено .  

Применение уравнений Навье -
Стокса к турбулентному движению 
(при замене в них значений µ коэф
фициентами виртуальной вязкости А ) 
обосновал В. М. Маккавеев. 

Коэффициенты В. ж. 11 и А име
ют размерность (в  системе СИ) 
L-1 МТ-1  ( паскаль-секунда) . В ра-

ГАЗ О В Ы И  Р ЕЖИМ-изменение 
во времени содержания р астворен
ных газов внутри водной м ассы 
(�ислорода 02, двуокиси углерода 
СО2, сероводорода H2S и др. ) . 

ГАЛОБИОНТ Ы-организмы, жи
вущие в солоноватых ВОДЗIХ. 

ГАЛ С - траектория движения 
судна при производстве промер а  
крупного во1доема. Направление Г. 
заюрепляется створными знаками. Г. 
бывают поперечные, косые, продоль
f!Ые, перекрестные и сложные. Ча
стота Г. назначается в зависимости 
от желаемой степени подробности 
съемки рельеф а дна. 

ГАММА-Л УЧ И  (v-лучи) - элек
тромагнитное излучение с очень ко
роткими длинами волн, возникающее, 
в частнос'tи, в процессе радиоактив
ного распада. Г.-л. - одно из наибо
лее проникающих (жестких) излуче
ний. На использовании проникаю
щего свойства Г.-л. основаны гамма
методы раJЗведки полезных ископае
мых. В гидрологии гамма-методы ис
пользуются для измерения влажно
сти почвы. 

См.  Влагомеры почвенные. 
ГАРМО Н И Ч ЕСКИИ А НАЛ ИЗ

ма,тем атический метод, применяю
щийся для исследования периюдич
ности в рядах н аблюденных величин, 
реализуется в форме р азложения ис
ходного ряда на гармоники различ
ных периодов. Если р ассматриваемая 
перем,енна:я величина в течение иосле
дуемого периода зафиксирована N 
раз, то число гармоник будет N/2. 
Первая (или основная) гармоника 
имеет период (Р) , равный длине ис-

г 

ботах по гидродинамике использует
ся кинематический коэффициент В. ж. 

µ А g 
v = - или - = - А, где р - шют-р р 1 u ность жидкости, 'V - ее удельныи вес, 
g - ускорение свободного падения . 
Размерность lvl = UT-1 •  

Название «кинематический коэф
фициент вязкости» введено потому, 
что размерность v кинематическая, 
т. е. не включающая динамические 
величины (силы, массы) . 

следуемого периода (для года обыч
но число месяцев ( 1 2) ,  для суток -
число часов (24) и т. д. ) .  Вторая 
гармоника имеет период, р авный по
ловине основного, третья - период, 
равный 1 /3 основного и т. д. Период 
Р не всегда равен N. Если измере
ния (например, уровня воды) произ
водить каждые 2 ч в течение суток, 
то N = 1 2, а Р = 24. Не в сегда тре
буется определять все N /2 гармони
ки. Обычно изменение периодической 
функции достаточно хорошо описы
вается двумя-тремя гармониками.  

ГАФ Ы  - особая форма залива 
в устьях рек южного полушария в 
виде пресноводного лимана, отделен
ного от моря островами или узкими 
песчаными косами. 

Г Е Й З ЕР - горячий источник з 
областях ·современной или недавно 
прекра1!ившейся вулканической дея
тельности, периодически выбрruсываю
щий воду и пары; извержения Г. 
происходят на высоту до 30-50 :.1 ; 
интервалы между извержениюш 
длятся от 1 мин до нескольких ме
сяцев. В СССР имеются на Камчат
ке ( более 20) . 

ГЕЛОФИТЫ - болотные расте
ния. 

См.  Евтрофная, олиготрофная а 
11zезотрофная растительность. 

Г Е Н ЕТИЧ ЕСКАЯ КЛАСС ИФ И·· 
КАЦ И Я  - кла·соификация, основан
ная на тех признаках рассматривае
мого явления, которые связаны с ус
ловиями его образования . 

Г Е Н ЕТИЧ ЕСКАЯ ФОРМУЛА 
СТОКА - зависимость, выражаюшая 
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закономерность стока воды с водо
сбора к замыкающему створу, вида 

't д(1) Q. = 1 q - d"= С '· )  l о дт. ' 

где Qi - расход воды в i-тый момент 
времени с начала паводка или поло
водья; q - модуль склонового при
тока в данный момент времени ; 
т - время добегания; ro - площадь, 
заключенная между смежными изо
хронами.  

Г .  ф .  с . ,  записанная в форме ( * ) , 
используется обычно для теоретиче
ского анализа процессов формирова
ния поверхностного стока . В ряде 
случаев Г .  ф .  с. можно принять в 
упрощенном виде в форме многочле
на  

Qi = P1f i + Р2fн + 
+ Рзh-2 + · · · + Pifi = 

k=i 
= � Pkli-k+1 = 

k= 1  
k=i 

= � Pi-нi fk, (*') 
k=l 

где Pi - интенсивность водообразо
вания; f i - части плsщади водосбо
ра, з аключенные между соседними 
изохронами стока. 

Г .  ф .  с., записанная в форме 
( * ') , не учитывает явления распла
стывания паводков и естественного 
руслового регулирования, а также 
основывается на использовании до
пущения о постоянстве по площади в 
каждый момент времени величины 
интенсивности водообразования. 

Очевидно, что чем меньше водо
сбор, тем меньше его русловая сеть 
и, следовательно, меньше эффект 
распластывания паводка.  Кроме то
го, в пределах малых водосборов ме
нее изменчивы почвы,  растительность 
и другие факторы, определяющие по
тери стока. 

Таким образом, использование 
Г. ф .  с. для построения гидрографа 
стока по заданному ходу поступле
ния воды на водосбор более право
мерно для малых водосборов, чем 
для больших. 

См. также J..tетод uзохрон. 
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Г Е Н ЕТИ Ч ЕС К И Е  ЗАВ И С И МО
СТИ - эмпирические или теоретиче
ские зависимости ( формулы) , отра
жающие причинно-следственные свя
зи, существующие в рассматривае
ыых процессах. 

ГЕ Н ЕТИ Ч ЕСКИ Й М ЕТОД В 
ГИДРОЛ О Г И И - исследование за 
кономерностей р азвития гидрологиче
ских явлений и процессов на основа
нии обобщения эмпирического мате
риала и физического анализа полу
чаемых з ависимостей для выяснения 
причин и условий возникновения рас
сматриваемых явлений и процессов ; 
применяется с целью установления 
причинно-следственных связей, ис
пользуемых для прогноза и расчета 
гидрологического режима .  

ГЕОГРА Ф И Ч ЕСКАЯ ОБОЛОЧ
КА 3 ЕМЛ И - тропосфера, гидросфе
ра, биосфера ( растительный и поч
венный покровы и животный мир) и 
верхний слой литосферы, рассматри
ваемые совместно как единый при
родный комплекс с закономерностя
ми его структуры и развития. 

ГЕО ГРАФ И Ч ЕСК И Е  УРОЧ И-
ЩА - см. Фация. 

ГЕО ГРАФ И Ч ЕСКИ Й ЛАНД-
ШАФТ - «такая совокупность, или 
группировка предметов и явлений, в 
которой особенности рельефа,  кли
мата ,  вод, почвенного и растительно
го покрова, животного мира и до из
вестной степени деятельности челове
ка сливаются в единое гармоническое 
целое, типически повторяющееся на  
протяжении данной зоны  Земли» 
(Л. С .  Берг) . 

По Н .  А. Солнцеву, «географи
ческим ландшафтом следует называть 
такую генетически однородную тер
риторию, на которой наблюдается за
кономерное и типическое повторение 
одних и тех же  взаимосвязанных 
сочетаний:  геологического строения, 
форм рельефа, поверхностных и под
земных вод, микроклиматов, почвен
ных разностей фито- и зооценозов». 

Общим для многочисленных име
ющихся понятий Г .  л .  является то, что 
под ландшафтом подразумевается 
природный географический комплекс. 
Ландшафты группируются в ланд
шафтные или географические зоны, 
которые в равнинных условиях име
ют общее широтное простирание; в 
горных районах смена ландшафтов 
образует вертикальную зональность. 

ГЕО ГРА Ф ИЯ - комплекс науч
ных дисциплин, образующих физиче
скую Г.  и экономическую Г .  Физиче
ская Г .  исследует особенности и за
кономерности строения, состава,  ди
намики и развития географической 
оболочки Земли в целом, а также 
развитие и особенности ее в различ
ных частях земной поверхности. В 
своих исследованиях непосредствен
но опирается на  выводы геоморфо
логии, метеорологии, гидрологии и 
других наук, изучающих более конк
ретно и глубоко различные компонен
ты географической оболочки . Эконо
мическая Г. изучает р<1змещение про
изводства, условия и особенности его 
развития в различных странах и 
районах. 

Г ЕО ГРАФО - ГИДРОЛ О Г И Ч Е
СК И й  М ЕТОД - выдвинутый В .  Г .  
Г лушковым принцип, указывающий 
на необходимость рассматривать гид� 
рологические процессы и явления в 
тесной связи с физико-географиче
скими условиями, в которых они 
формируются и прежде всего с кли
матическими, геологическими, поч
венными и другими.  Конкретных пу
тей (методов) реализации этого 
принципа применительно к р азлич
ным характеристикам гидрологиче
с1юго режима Глушков не определил. 
В настоящее время реализуется в ге
нетических гидрологических исследо
ваниях. 

ГЕО К Р И ОЛ О ГИЯ - то же, что 
мерзлотоведеrtuе. 

ГЕОЛ О Г И Ч ЕС К И Е  ЗАПАСЫ 
П ОДЗЕМН ЫХ ВОД - под общими 
геологическими запасами (по Б .  И. 
Куделину) понимают все подземные 
воды, участвующие в подземном сто
ке или заполняющие паровое про
странство; к ним относится совокул
ность всех кЭ1тегорий и форм воды, 
содержащейся в зем ной коре, за  ис
ключением прочносвязанной. 

ГЕОЛ ОГИЯ - наука о проис
хождении, развитии и строении Зем
ли.  Делится на  ряд относительно са
мостоятельных и взаимосвязанных 
дисциплин:  1 )  динамическую геоло
гию; 2) историческую геологию; 
3) геотектонику; 4) минералогию; 
5) геологию полезных ископаемых 
и др. 

ГЕОМОР ФОЛ О Г И Ч ЕСКАЯ 
КЛАСС И Ф И КАЦИЯ Р ЕК - распре-

деление рек на  группы в зависимо
сти от направления их русел по от
ношению к наклонам местности . 

По этому признаку различают 
реки : 

- конссквентные - первоначаль
ные, главные, текущие в согласии с 
общим наклоном земной поверхности 
в том или ином районе; 

- субсеквентные - притоки пер
вичных, консеквентных рек. Если 
консеквентные реки, следуя первич
ному н аклону поверхности, пересека
ют складки местности, находящиеся 
под покровом размываемых ими по
род, поперек, то их субсеквентные 
притоки, следуя простиранию пород, 
вырабатывают свои долины более 
или менее перпендикулярно к глав
ным долинам;  

Схема расположения рек относитель
но простирания пластов горных пород. 
t - консеквентные, 2 - субсеквентные, 3 -

ресеквентные, 4 - обсеквентные реки. 

- обсеквентные-притоки субсек
вентных рек, текущие в н аправлении, 
противоположном течению консек
вентных рек; обычно характеризуют
ся небольшой длиной; 

- ресеквентные- притоки суб-
секвентных рек, текущие в том же 
направлении, что и первоначальные 
консеквентные, но имеющие русло в 
скрытых, более глубоких пластах. 

ГЕОМОР ФОЛ О Г И Ч ЕСКИ Й  
ФА КТО Р СТО КА (Ф) - характери
стика крутизны и расчлененности 
рельефа, выражаемая зависимостью 

l ф = у 1 км ,  
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где l - длина склонов, км, / - уклон 
склонов, 0/00• Предложен А. Н .  Бе
фани. 

ГЕОМОРФОЛ О Г И Я  - наука о 
рельефе земной поверхности, являю
щаяся разделом физической геогра
фии и изучающая закономерности 
возникновения и развития форм зем
ной поверхности; последние она рас
сматривает в отношении их внешних 
признаков, причин, их обусловливаю
щих, взаимных группировок и геог
рафического р аспространения .  

ГЕОТЕРМИ Ч ЕСКАЯ СТУ-
П Е Н Ь  - р асстояние (в метрах) по 
вертикали в глубь земной коры, при 
опускании на которое происходит по
вышение температуры на 1 °С .  Вели
чина Г .  с. в зависимости от места и 
глубины колеблется от 5 до 1 50 м ;  
среднее значение Г. с .  считается рав
ным 33 м. 

ГЕОТ ЕРМ И Ч Е С К И Й  ГРАДИ-
Е НТ - повышение температуры при 
опускании в глубь земной коры на  
каждые 1 00 м ,  равен в среднем 
З,3°С. 

ГЕО Ф И З И КА - ! ) физика зем
ного шара, т. е. комплекс научных 
дисциплин, изучающих Землю как 
планету и процессы, происходящие 
в ее твердой, жидкой и газообразной 
оболочках (литосфере, гидросфере и 
атмосфере) . К Г. относится учение 
о земном магнетизме, сейсмология, 
геология, в значительной части гид
рология, метеорология, океанология и 
другие науки, изучающие Землю и 
физические процессы, происходящие 
на ней; 2) в более узком понимании 
термин Г. означает научную дисцип
лину, изучающую физические свойст
ва твердой оболочки Земли - лито
сферы. Прикладная Г. в этом смысле 
означает раздел общей Г., разраба
тывающий геофизические методы 
разведки полезных ископаемых. 

Г И ГРОМЕТР И Ч ЕСК И Е  СЪЕМ
К И - наблюдени1! над температурой 
воды у поверхности (0, 1 м) , над тем
пературой и влажностью воздуха и 
ветром на высоте 2 м над поверхно
стью воды, выполняемые одновре
менно в трех-четырех точках, распо
"'Jоженных по профилю от береговой 
зоны водоема до открытой его части 
или противоположного берега. По 
прогр амм е озерных постов Гидромет
службы Г. с .  производятся 8- 1 0  
раз в летнее полугодие п р и  устойчи-
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вом ветре со скоростью от 2 до 6 м/с, 
дующем по направлению р азреза с 
берега в глубь водоема .  

ГИ ГРОСКО П ИЧ ЕСКАЯ ВОДА
вода, поглощаемая сухим почво
грунтом из воздуха. Количество ее 
зависит от механического состава 
почвогрунта и относительной влаж
ности воздуха. Г. в. может быть 
удалена из почвы нагреванием. Ис
ходя из этого, количество Г. в. опре
деляется путем высушивания образ
ца почвы при 1 05-1 1 0°с до посто
янного веса. 

Г И ГРОСКО П И Ч НОСТЬ - свой
ство веществ (почвы) поглощать 
(сорбировать) парообразную влагу. 

С м .  также влагоемкость почво
грунтов. 

Г И ГРОФ ИЛ Ы - животные ор-
ганизмы, приспособленные к жизни в 
условиях большой влажности. 

Г И Г РОФИТЫ - растения, спо-
собные жить в условиях избыточного 
увлажнения - на болотах, сырых лу
гах и сырых лесах. К ним- относятся 
тростник, канареечник, манник вы
сокий, крупные болотные осоки и 
др. Совокупность растительных со
обществ с преобладанием Г. объеди
няют понятием гигрофильная расти
тельность. 

Г ИД РАВЛ И КА-наука, изучаю
щая законы движения ( гидродина
мика) и равновесия (гидростатика) 
воды, широко использующая теоре
тические положения механики и дан
ные эксперимента. В прошлом Г. но
сила чисто экспериментальный и при
кладной характер, в последнее время 
ее теоретические основы получили 
значительное развитие, это способст
вовало сближению ее с гидромеха
никой. 

Г. решает многочисленные инже
нерные задачи, рассматривает мно
гие вопросы гидрологии, в частности, 
законы движения речных потоков, 
транспорта ими наносов и шуги, 
процессы формирования русла и т. д. 
Этот комплекс вопросов объединяет
ся речной гидравликой (динамикой 
русловых потоков) , которую можно 
рассматривать как самостоятельный 
раздел Г. 

По отношению к гидромеханике 
Г. выступает как инженерное на
правление, получающее решение мно
гих задач о движении жидкости на 
основе сочетания эмпирических за-

1 , 
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висимостей, установленных опытным 
путем, с теоретическими выводами 
гидромеханики. 

ГИДРАВЛ И Ч ЕСКАЯ КРУП-
Н О СТЬ (w)  - скорость равномерно
го п адения тв.ердых ча1стиц, напри
мер нан.а·сQlв в неподВ1ижной воде. 
Частицы, обладающие удельным ве
со;.,1 меньше единицы (кристаллы 
льда) , имеют отрицательную гидрав
лическую крупность : эти частицы в 
неподвижной воде поднимаются. 

Г ИД РАВЛ И Ч ЕСК И Е  ЭЛ ЕМЕН
Т Ы  П ОТОКА - геометрические раз
меры и основные кинематические и 
динамические величины, характери
зующие условия течения: ширину, 
глубину, площадь поперечного сече
ния, смоченный периметр, гидравли
ческий радиус, уклон, расход воды, 
скорость течения, шероховатость рус
ла и т .  д. 

ГИДРАВЛ И Ч ЕСК И Й  НАПОР
сумма пьезометрического и скорост
ного напора. 

Г ИДРАВЛ ИЧ ЕС К И Й ПОЧ В ЕН
НЫЙ И С ПАР ИТЕЛ Ь - см .  Испари
тели гидравлич.еские. 

Г ИД РАВЛ ИЧ ЕСК И Й  П РЫ-
ЖО К - резкое увеличение г.1убины 
потока, сопровождающееся ооразо
ванием ва.1!Ьца и подъемом уровня 
в направлении течения;  внешне на
по;;шнает остановившуюся во"1ну. С 
помощью Г. п. осуществляется пере
ход потока из бурного состояния в 
спокойное. В Г. п. происходит зна
чительная потеря энергии.  Глубины 
потока до прыжка и после прыжка 
называются взаu,ины1vtи (сопряжен
ными) глубинами. 

Г ИДРАВЛ И Ч ЕС К И Й  РА-
ДИУС (р) - частное от деления 
площади поперечного сечения пото
ка на смоченный периметр русла. 
Эта последняя ве.1ичина в реках ма
ло отличается от ширины, поэтому 
гидравлический радиус речного по
тока в условиях отсутствия ледоста; 
в а  практически равен ero среднеи 
глубине. 

ГИДРА ВЛ ИЧ ЕС К И Й  УДАР -
физическое явление, проявляющееся 
в форме резкого повышения давле
ния в жидкости при внезапном изме
нении скорости ее течения. Явление 
Г. у .  наблюдается при непосредст
венном ударе жидкости о твердую 
стенку, при внезапном расширении 
площади живого сечения потока, при 

быстром закрытии и от1<рытии крана 
в трубопроводах. 

Г ИДРАВЛ И Ч ЕС К И П  УКЛО Н 
( i )  - уменьшение полной удельной 
энергии на единицу длины, происхо
дящее вс.аедствие затраты энергии на 
преодоление гидравлических сопро
тивлений .  Для установившегося рав
НО:\fерного движения v = const 11 
Г. у. равен пьезометрическому уклону. 

См. Удельная энергия потока. 
ГИДРАВЛ ИЧ ЕСКО Е СО П РО-

Т И ВЛ Е Н И Е - сопротивление, возни
кающее в движущейся жидкости и 
обусловленное ее вязкостью (моле
кулярной - в ламинарном потоке и 
турбулентной, виртуальной - в тур
булентном потоке) и изменением 
формы сечения по  дшше потока. 
Последние обычно относятся к клас
су местных сопротивлений, тогда как 
первые выражают линейное сопро
тивление ( сопротивление, распреде
ленное по длине потока) .  Г. с. в 
турбулентном потоке в большой сте
пени зависит от шероховатости рус
ла. Сопротивление при ламинарном 
течении пропорционально пегвой сте
пени скорости, а при турбулентном-:;
квадрату скорости (квадратичныи 
закон сопротивления) . Механическая 
энергия, затрачиваемая на преодоле
ние сопротивлений, переходит глав
ным образом в тепловую. 

Г ИДРАТО Ф И ТЫ-растения,  пол
ностью iИЛ.И большей частью погружен
ные в воду, например, элодея, рдеет, 
кувшинка и др. 

Г ИДРОБ ИОЛО ГИ Я-наука, изу
чающая водные организмы н условия 
их существования В? взаимосвязи � 
окружающей средои, выступающеи 
в форме водоема (водотока) со все
ми особенностями и физико-химиче
скими свойствами его "1ожа, воды и 
водосборной площади, а также в 
виде широкого сообщества других 
организмов. 

ГИДРОБИО НТЫ - все живые 
организмы -· животные, растени я  п 
бактерии, развивающиеся и сущест
вующие в водной массе и донных 
отложеРиях водоемов и водотоков. 

По условиям приспособления к 
местам их обитания Г. делят на оби
тателей дна (бентали) и обитателей 
толщи воды (пелагиали) ; первые на
зываются донными, или бентически
.ми о,?ганuз.ма.ми, вторые - пелагиче
скил1и. 
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Плеuстонные полtJ
Оодные формы 

Ш класс 
НЕЙСТОН 

1Vкласс 
ПА ГОН 

плшттон +  триптон 

I класс - БЕНТОС 

Основные классы водных гидробионтов (по А. С. Зернову) . 

Донные обитатели образуют осо
бый класс водных биоценозов - бен
тос, обитатели водной толщи-планк
тон. Часто всю совокупность обита
телей водной толщи делят на собст
венно планктон - организмы, не об
ладающие способностью активного 
передвижения и перемещающиеся те
чениями воды, и нектон-организмы, 
обладающие способностью активного 
передвижения в м ассе воды. 

Мелкие частицы органического и 
неорганического происхождения, на-

GO 

ходящиеся в воде во взвешенном со
стоянии, объединяют понятием дет
рит ( триптон) , а совокупность планк
тона в широком смысле его понима
ния и детрита - общим термином 
се стон. 

Организмы, обитающие непо-
средственно в пределах поверхност
ной пленки воды, выделяют в третий 
класс сообществ - нейстон, а орга
низмы, включенные в толщу льда, 
составляют четвертый класс - па
гон. 

Синоним:  водные организмы. См. 
Биоценозы (водные) . 

Г ИДРОГЕОЛ О ГИ Ч ЕСКАЯ КАР
Т А - карта, на которой показано 
распространение различных типов 
подземных вод в горных породах, 
химическая характеристика вод, глу
бина з алегания и другие их свойства .  

Г ИДРОГЕОЛ О Г И Ч ЕСКАЯ 
СЪЕМКА-комплекс полевых работ, 
осуществляемых в пределах изучае
мой, обычно достаточно значитель
ной по площади территории и заклю
чающихся в определении типов под
земных вод, глубины их залегания, 
мощности и расположения водонос
ных горизонтов, качества воды и об
щих ресурсов в тесной связи с гео
логическим строением и гидрометео
рологическими  условиями, опреде
ляющими особенности режима под
аемных вод изучаемого района. В 
результате Г. с. составляются гидро
геологические карты, сопровождае
мые гидрогеологическим описанием 
района, позволяющим судить об  ус
ловиях залегания и питания подзем
ных вод, их ресурсах и качестве. 

Г ИДРОГЕОЛ О Г И Я-наука, изу
чающая происхождение, распростра
нение, режим, динамику, ресурсы и 
фйзико-химические свойства подзем
ных вод и разрабатывающая практи
ческие приемы их поиска и добычи ·  
для целей водоснабжения, орошения, 
курортно-санитарного дела и полу- . 
чения из вод полезных химических 
элементов. Выводы Г. также исполь
з уются при разработке мероприятий 
с целью борьбы с вредным воздейст
вием подземных вод на хозяйствен
ную деятельность. Р азделы Г. ,  в ко
торых рассматриваются вопросы ре
сурсов и режима подземных вод, не
посредственно примыкают к гидро
логии. 

Г ИДРОГРАДУС - сотая ча,сть 
( градус) полной амплитуды ко.пеба
ний уровней или расходов воды. В 
некото1рых странах были попытки вы
р ажать в Г. публикуемые ежеднев 
ные сведения об уровнях воды в ре
ках ( например, в Румынии) . Однако 
(широкого) практического использо
вания это понятие не получило. 

ГИДРО ГРАФ - гр афик измене
ния во времени расходов воды за год 
нли часть года (сезон, половодье или 
паводок) . 

Г ИДРО ГРАФ ВОДООБ РАЗО-
ВА Н И Я  - см. Водообразование. 

Г ИДРОГРАФ О БОБЩЕ Н Н Ы И
см. Обобщенный гидрограф. 

Г ИДРОГ РАФ П РИ ТОКА - см . 
Трансформированный сток. 

Г ИД РО ГРАФ П ОЛО ВОДЬЯ 
( ПА ВОДКА) - график, характери
зующий изм,енение р асходов воды за 
период половодья или паводка. Ос
новными характеристиками Г. п.  яв
ляют1ся : величина м аксим ального 
(Qманс )  и среднего (Qcp)  расходов 
воды, общая продолжительнюсть (Т) , 
продолжительность периодов подъе
ма ( fп )  и спада (f сп ) , объем стока 
за весь период половодья или павод
ка ( W) , а также за время подъема 
( Wп) и спада ( Wcn) , коэффициент 

fсп 
асимметричности Г. п. v1 = t;;- , 

Wсп Wп 
V2 = w п , Vз = -W ,  коэффициент 

полноты Г. п. для ветви подъема 
Wп 

а1 = Qмакс tп , для ветви спада 

Wсп 
а2 = Qмакс fсп ' для всего г. п. 

w а =  Q Т коэффициент формы 
МаКС ' 

· Qмакс Qмакс fп 
Г. п. f1 = -Q- или f2 = w ер tп = f 1 y .  

См .  также трансфор.мированный 
сток. 

. ГИДРОГРАФ ПРОЦЕ Н Т Н Ы й
см. Процентный гидрограф. 

Г ИД РО ГРАФ ИТЫ - водные ра 
стения. Г.  в узком смысле слова, в 
отличие от гидратофитов, называют 
водные растения, меньшей · своей ча
стыо погруженные в воду ( стрело
лист, частуха,  тростник и др.) . 

Г ИД РО ГРАФИЧ ЕСКАЯ ДЛ И НА 
РЕКИ -- см. Исток реки. 

ГИДРОГРАФИЧ ЕСКАЯ И ЗВ И
Л ИСТОСТЬ - извилис·юсть очерта
ний речного русла в плане, возни
кающая в ходе меандрирования. 

См. также орографическая изви
листость русла. 

Г ИДРОГРАФИЧ ЕСКАЯ К Р И-
ВАЯ - графическая зависимость, ха
рактеризующая изменение величины 
среднего многолетнего стока с изме
нением высоты водосбора. 

Г ИДРО ГРАФ И Ч ЕСКАЯ С ЕТЬ-
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совокупность рек и других постоянно 
и временно действующих водотоков, 
а также озер на какой-либо терри
тории. 

Г ИДРОГРАФ И Я- ! )  р аздел гид
рологии суши, за.дачей КО'Горого я·в
.1яется изучение и описани·е конкрет
ных водных объектов с к>ачественной 
п количественной характеристикой их 
полож·ения, р азмера, режи:'l1 а  и :-.1 ест
ных условий, а также выяв,1еная за
кономернv·стей геогр афического рас
пр•остранения вод на  земноы шаре и 
особен�юстей их м орфо.1огии, режима 
и хозяиственного значсн11я в отдель
ных естественно-исторических рай
онах п ла•ндшафтных зонах; 2) нау
ка, изучающая судоходные трассы 
(включая исследование их гидроме
теороло�ических условий и очертаний 
береговой зоны) , формы ложа океа
нов, :\1 орей, озер и рек и осущест
вляющая разработку способов для 
создания обстановки, благоприятной 
для плавания судов. Г. в этом пони
� ании р азделяется на гидрографиче
скую опись и навигацrюнное обору
дование. Задачей первого разде.11а яв
.1яется получение необходимых дан
ных и составление навигационных 
карт и лоций .  

Г ИДРОД И НАМ И Ч ЕСК И Й  НА
ПОР - полная удельная энергия по
тока,  выраженная в форме напора 
относительно некоторой условной го
ризонтальной плоскости. Г. н. есть 
сумм а  двух напоров: 

1 )  пьезометрического z+ � , 
где z - высота некоторой точки по
тока над условным горизонтом; 
р-избыточное гидростатическое дав
ление в этой точке; у - удельный вес 
жидкости ; 

v з  
2)  скоростного c;:g , где v-ско-

рость течения жидкости; g - ускоре
ние свободного падения. Примени
тельно к условиям фильтрационного 
движения подзе;-,шых вод величина 

·u 2  
2g весьма :иала. ею обычно пренеб-

регают и потому двучлен :, +z= H  
1 

называют · пьезояетрическим напором, 
р а отношение -1-= hп -

пьезометри-

ческой высотой. 
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ГИДРОД И НАМОМ ЕТР-см . Ди
намометр. 

Г ИДРОИЗО БАТЫ - линии, сое
диняющие на плане (карте) точки 
зерка.1а подземных вод, расположен
:�ы� на одинаковой глубине от зем
нои поверхности. 

См.  изолинии, изоплеты. 
Г ИДРОИЗО Г И П С Ы-линии, сое

диняющие на плане (карте) точки 
зеркала подземных вод с одинако
вым высотным по.1ожением отЕоси
т·ельно условной нулевой плоскости. 
Г. позволяют определить направле
ние движения пюдзе:1шого потока, ко
торое происходит в сторону н аиболь
шего уклона зеркала подземных вод, 
т. е. по норма.1ям (пврпендикуля
рам)  к Г. 

См. изолинии, изоп.�еты. 
Г ИДРО ИЗО ПЛ ЕТ Ы - линии н а  

вертикальном разрезl:, соединяющие 
точки: а)  одинаЕовой влажности поч
вы на различных г.1убннах в разнсе 
время ;  6) один аковых уровней воды 
в разных колодцах в р азное время . 

См. uзоликни. uзоплеты. 
ГИДРО ИЗОП Ь ЕЗЫ-линии ,  сое

диняющие на плане (карте) точки 
равных пьезо:11 етрвческих уровней, 
т. е. одинаковых напоров н апорных 
( артезианских) вод. 

См. изолинии, изоплеты. 
Г ИДРОИЗОТЕРМЫ - линии н 2  

чертеже или карте, соединяющие 
точки с одинаковой температурой во
ды в рассматриваемом слое. 

См. изолинии, изоп.леты. 
Г ИДРОКАРБОНАТ Н Ы Е  ВО-

Д Ы  - в·оды, в химическюм составе 
которых преобладающими являются 
гидрокарбонатные ионы (НСО ;- ) . 
Г. в. характерны д.1я  большинства • 

рек. Это объясняется тем, что р·еч
ные воды соприкасаются преим\'ще
ственно с относительно хорошо 

"
про

мытыми верхними слоями почвогрун
тов и потому бедными легкораство
римым и х��идами (CI-) и сульфа
тами (SO 4 ) • Ионный состав таких 
вод генетически связан с очень рас
пространенными и ма.'Iорастворимы
ми :извесТНЯJ.{аМИ. 

Г ИДРОКАРБО НАТЫ - кис.ше 
соли угольной кислоты (Н2С03) ; Г. 
сравнительно хорошо растворяются в 
воде, образуя отрицательно заряжен
ные гидрокарбонатные ионы (НСО ;;-- . )  
и положительно заряженные ионы 
металлов. 

ГИДРОЛАККОЛ ИТЫ - бугры 
вспучивания, появляющиеся в з·оне 
многолетнемерзлых горных пород 
(вечной мерзлоты) вследствие замер 
заНiия воды, образующей ледяное яд
ро - Г. 

Г ИД РОЛ О Г ИЧ ЕСКАЯ В ЕС НА
в озероведении - часть годового цик
ла, в пределах которой осуществля
.ется перестройка термического режи
ма водоемов 'ОТ условий зимнего пе
риода к режиму, свойственному пе
риоду гидрологического лета.  Разли
чают ф азу на:Г1ревания в условиях об
р атной температурной стр атифика
ции и фазу весенней го.нотермии. В 
ус.1овиях водоемов, расположенных 
в средних широтах СССР, Г .  в. на
чинается в апреле еще при наличии 
ледяного покрова ;  з аканчивается в 
м ае (для мелких водоемов) и про
должается до н ачала  июля (для глу
бокмх озер ) . 

Г ИД РОЛ О Г И Ч ЕСКОЕ Л ЕТО 
в озеро•ведении-часть годового цик
ла, в пределах которой термический 
режим водоемов характеризуется про
цессом накопления запа:сов тепла  с 
момента разрушения весенней гомо
термии и начала формирования пря
мой стратификации. Различают фазу 
раннего лета, или фазу накопления 
тепла в поверхностных слоях воды, 
и фазу позднего лета, или фазу рас
пространения тепла в более глубокие 
слои .  

Г ИДРОЛОГИЧ ЕСКАЯ ОСЕНЬ
в озероведении-часть годового цик
ла, в пределах которой термический 
режим водоемов характеризуется 
процессом охлаждения водной массы 
водоемов до момента начала форми
рования обратной стратификации. 
Р азличают фазу выравнивания тем
пературы по глубине, сопровождаю· 
щуюся разрушением слоя темпера
турного скачка, и фазу гомотермии. 

Г ИДРОЛ ОГИЧ ЕСКАЯ СЕТЬ -

совокупность гидрологических стан
ций и постов, размещенных с соблю
дением определенных научных прин
ципов в пределах какой-либо терри
тории ( речного бассейна,  админи
стративного района, республики) с 
целью изучения гидрологического ре
жима для повседневной планомерной 
информации о текущем состоянии его. 

Г. с. как составная часть входит 
в общую гидрометеорологическую 
сеть СССР, находящуюся в ведении 

Государственного комитета СССР по  
гидрометеорологии и контролю при
родно� среды. В СССР, кроме ука
заннои выше общегосударственной 
сети, имеются гидрологические посты 
и станции узкоспециального назначе
ния и ведомственного подчинения. 
Наиболее многочисленная сеть тако
го рода действует на  оросительных 
системах для учета и выдела воды. 
Эту сеть называют эксплуатационной 
гид рологuческой. 

Г ИДРОЛОГ И ЧЕСКАЯ СТАН-
ЦИЯ -;:- 1 )  производственный орган, 
задачеи которого являются наблюде-
ния и изучение гидрологическо-
го режима вод на т·ер.ритории 
ее деятельности. Г. с. делятся 
на два разряда. Г.  с .  1 разряда ор
ганизует и проводит гидрологические 
наблюдения и другие, связанные с 
ними работы, обрабатывает и обоб
щает материалы по  гидрологическо
му режиму водных объектов ;  осу
ществляет организационное и техни
ческое руководство работой прикреп
ленных гидрологических станций 1 1  
разряда и постов; обслуживает на
родное хозяйство м атериалами и све
дениями по гидрологическому режи
му водных объектов изучаемой тер
ритории. Г .  с. 11 разряда создаются 
там, где организация станций 1 раз
ряда нецелесообразна, а постоянное 
присутствие технического персонала 
на гидрометрическом створе станции 
необходимо. Г. с. I I  разряда часто 
называют гидрометрической станци
ей. 

2)  Г. с. иногда называют место 
с известными координатами, в кото
ром сделаны гидрологические наблю
дения в водоеме (озеро, водохрани
лище) . 

Г ИДРОЛ О Г И Ч Е С К И Е  И Н ФОР
МАЦИ И  - комплекс работ по сбору, 
обработ.ке и передаче заинтересо
ванным организациям сведений о те
кущем и ожидаемом состоянии вод
ных объектов; осуществляется орга
нами службы гидрологическ1Их про-
гнозов на  основании гидрометео-
рологических данных, получаемых 
с наблюдательских станций и по
стов. 

Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕСКИ Е НАБЛЮ
Д Е Н И Я  - наблюдения над элемен
тами гидрологического режима .  По
нятие Г. н .  применяется для харак
теристики как собственно наблюде-
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ний, выполняем ых без каких-либо 
измерений - чисто визуально, так и 
для обозначения действий, связанных 
с производством количественных оце
нок (мзмерений) характер1истик гид
роло;гических явлений и процессов. 

Посты и станции ведут Г. н . ,  
руководствуясь официальным посо
бием (наставлением, руководством, 
методическими указаниями) . 

Г ИДРОЛ О ГИ Ч ЕС К И Е  П Р О Г-
НОЗЫ - один из основных разделов 
прикладной гидро.1огии. В задачу 
Г. п.  как научной дисциплины вхо
дит разработка методов предвычис
ления, позволяющих заранее опреде
лять разви11ие процессов и явлений, 
происходящих в реках, озерах и 
других водных объектах, на основе 
да1нных гид1рометеорологических наб
людений. Гидрологический прогноз 
заключается в предвычислении с раз
личной заблаговременностью и сте
пенью точности того или иного эле
мента режима или явления, основан
ном на знании закономерностей раз
вития гидрометеорологических про
цессов, определяющих это явление 
в конкретных условиях данной реки, 
озера или водохранилища. 

Г .  п . делятся на ряд групп или 
видов в зависимости от заблаго
временности предсказываемых эле
ментов, целевого назначения и дру
гих признаков. По признаку забла
говременности различают кратко
срочные прогнозы, выпускаемые с за
благовременностью до 15 суток, и 
долгосрочные - с заблаговременно
стью от одного до нескольких меся
цев и более. По характеру предска
зываемых элементов режим а  Г. п. 
делят на водные и ледовые. К вод
ным прогнозам относятся п рогнозы 
объема сезонного и паводочного сто
ка, максимальных расходов и уров
ня  половодья или паводков, средних 
расходов воды за различные кален
дарные периоды, времени наступле
ния максимума половодья и другие. 
К ледовым прогнозам относятся про
гнозы сроков вскрытия и замерзания 
рек, озер и водохранилищ, толщины 
льда и ряд  других. По целевому на 
значению различают прогнозы для 
гидроэнергетики (приток воды в во
дохранилища гидроэлектростанций) , 
для водного транспорта (прогнозы 
уровня воды по судоходны м  рекам) ,  
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для орошения (прогнозы стока рек 
за период вегетации) . 

См. также ;иетоды гидрологиче
ских прогнозов. 

Г ИДРОЛ О Г ИЧ ЕСКИ Е РАСЧ Е
ТЫ-один из основных р азделов ин
женерной гидрологии. В задачу Г .  р .  
как н аучной дисциплины входит раз
р аботка методов, позволяющих рас
считать величины различных харак
теристик гидрологического режима . 
Результаты расчета обычно даются в 
виде средних значений и величин 
различной вероятности повторения. 

Задачи, р1ешаемые в процессе 
Г. р., можно разделить на следую
щие основные группы: 

1 )  расчеты стока воды, в том 
числе нормы годового стока, макси
мальных расходов половодий: и па
водков, внутригодового распределе
ния стока, минимальных расходов 
воды, гидрографов половодий и па
водков; 

2)  расчеты гидрометеорологиче-
ских характеристик водных объек
тов, в том числе испарения с. поверх
ности воды и суши, атмосферных 
осадков; 

3) расчеты водного баланса от-
дельных водных объектов;  

4 )  расчеты стока наносов, пере
формирования берегов и заиления 
водохранилищ; 

5) расчеты динамики водных 
масс, в том числе элементов ветрово
го волнения,  сгонно-нагонных дени
веляций, течений; 

6)  расчеты характеристик тер,ии-
ческого режима, в том числе сроков 
замерзания и вскрытия водое::-.1ов, 
толщины льда, снеготаяния, темпера
туры воды водоемов; 

7 )  расчеты гидрохимических ха
рактеристик. в частности минера
лизации воды водоемов . 

Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕСКИ Е  ХАРАК
ТЕР И СТ И К И-количественные оuен
ки элементов гидрологического ре
жим а и морфологических особен
ностей речных бассейнов (харакггер
ные расходы и уро1вни воды, скоро
сти течения,  данные об уклонах, ле
систости, заболоченности в.одосборов 
сведения о речных наносах, химиче
ском составе вод, ледовых явлени
ях И Т .  д.) . 

Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕС К И Й  А НА-
Л ИЗ-исследование закономерностей 
формирования и развития гидрологи-

ческих процессов и явлений  на о·сно
ве учета гидрометеорологических фак
торов, рельефа местности, геологиче
ских условий, закономерностей сте
кания воды в пределах рассматри
ваемого водосбора и других прирюд
ных усло·вrий, определяющих интен
сивность развития и содержание ра1с
сма тр н в аем ых элементов гидрологи
ческого режима. 

Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕС К И Й  ГОД -
в о тличие от обычного календарного, 
в климатических условиях СССР 
имеет начало в осенние месяцы 
( 1 октября или l ноября) , кюгда пе
реходящие и з  года в год запасы 
влаги в речных бассейнах м алы. При
меняется в целях получения лучшего 
соответствия м ежду с'fiоком и осад
ками, так. как при календарном сче
те времени (лет) сток и осадки не 
соответст1вуют друг другу. Осадки, 
выпадающи,е в конце календарного 
года, стекают не в данном году, а 
весной следующего. Стандартная об
работка и публикация материалов в 
СССР ведется по календарным го
дам. 

Г ИДРОЛО Г И Ч ЕСКИ Й ЕЖЕ-
ГОД Н И К-оф ициальное издание уп
равлений гидрометслужбы, содержа
щее ·сведения о режиме рек и неко
торые данные о р1ежиме водохрани
лищ и озер (уровень, температура 
воды у берегюв, ледяной покров и 
химический состав воды) . Г. е. изда
ются с 1936 г. ;  за более ранние го
ды ( 1 872- 1 935 гг.) результаты гид
рологических наблюдений опублико
ваны в «Сведениях об уровнях во
ды» (26 томов, 4 1  книга) и «Мате
риалах по ретиму рек СССР» (7 то
мов, 20 книг) . Г. е. является про
должением этих изданий. Г.  е .  содер
жит сведения об  уровне и стоке воды, 
стоке и крупности наносов, темпера
туре воды и толщине льда, химиче
ских анализах воды, а также справоч
н ые сведения о тех постах и станциях, 
результаты на блюдений которых опуб
ликованы в Г .  е .  Материалы специа-
лизированных станций (устьевых, 
стоковых, озерных и болотных) 
публикуются в других изданиях. 

Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕС К И Й  ПОСТ
место, в ыбранное с соблюдением из
вестных прави� и оборудованное для 
систематических гидрологических на
блюдений и �информации по опреде
ленной программе и методике. На-
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блюдатель поста гидрометслужбы 
руководствуется официальным посо
бием ( наставлением) и подчинен гид
рологической ·станции или непосред
ственно управлению гидрометслужбы. 

Различают посты р ечные, на во
до�ранилищах, озерные, болотные и 
некоторые другие. Речной гидрологи
ческий пост, на  кютором ведется учет 
стока воды, иногда называют расход
ным постом , а пост ТIОЛЬКО с наблю
деНИЯ:\1И высоты уровня воды -
у,ровенным постом .  

См .  также уровнемеры. 
Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕС К И Й  П РО-

ЦЕСС - последо,вательное р азвитие 
во времени м пространстве гидроло
гических явлен:ий" определяющих ре
жим водных объектов. 

Г ИД РОЛ О Г И Ч ЕС К И Й  РАЗ-
Р ЕЗ - ряд точно определенных мест 
(вертикалей) по заданному направ.ле
rrию (азимуту, створу) , в которых 
были сделаны гrидрологические на
блюденыя одновременно или послед'о
вательно во времени. По оф:ициаль
ному наставлению Гидромет1службы 
озерным станциям предлагается ве
сти следующие наблюдения по раз
резу в озере или в одохранилище : 
определение цвета, проз:рачности, 
темпераrгуры и химического состава 
воды, течения, толщины и строения 
"1ьда, высоты и плотности снежного 
покрова .  Попутно с эт1ими наблюде
ниями иногда рекомендуется вести 
наблюдения температуры воздуха и 
ветра. 

Вертикали Г. р. размещаются та
ким образом, чтобы первая верти
каль была расположена в се.редине 
литора:льной зоны, вторая - в сред
ней части береговой отмели - субли
торальная зона, третья и четвертая
в области наибольших глубин-про
фундальная зона, а пятая и ше
стая-----1соответственно в середине суб
литоральной и литюральной областей, 
примыкающих к противоположному 
берегу. На неизученном озер·е на 
правление Г. р.. первоначально зада
ется по двум вза1имно перпендику
лярным проф:иrЛям, проходящим че
рез области наибольших глубин.  В 
последующем, по мере изучения во
доем а,  положение Г .  р .  может из
меняться в зависимости от возни
к.ающих новых задач изучения.  

Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕС К И Й Р &  
Ж И М  - закономерные изменения со-

65 



стояния водногю объекта во време
ни, Qбусловленные физико-географи
ческими свойствами ба,ссейна и в пер
вую очередь его клима11ическими ус
ловию1и.  Естественный Г. р .  нередко 
существенно видоизменяется под воз
действием гидротехнических меrро
п1риятий. Г. р .  проявляется в виде 
многолетних, сезонных и суточных 
колебаНtий :  1) уровня воды (режим 
уровня); 2) расходов воды (режим 
стока); 3) ледовых явлений (ледовый 
режим); 4) количества и состава пе
реносимого потоком тнердого мате
риала (режим наносов) ;  5) состава и 
концентрации растворенных веществ 
( гидрохи.иический режим) ; 6) измене
ний русла реки (режим руслового 
процесса) . Можно говорить также и о 
режиме волнения, режиме скоростей 
потока, режиме течений, режиме пе
рекатов (как основной части режима  
руслового процесса) и т .  п .  Колеба
ния во времени уровней и расходов 
воды, т. е.  режим уровней и стока,  
обычно объединяют под общим на
званием водного режима. Совокуп
ность изменений состояния водного 
объекта, происходящих в течение 
зимнего периода при наличии ледо
вых явлений, называется ледовы.м ре
жимом. 

Под гидрометеорологическим ре
жимом понимают совокупность гид
рологического режима водоема (мо
р я, оз�р а, водохранилища) и режи
ма некоторых м етеоролоnических 
элементов в пределах данной аква
тории, непосредс'Гвенно вл,ияющих на 
гидрологический р1ежим (наmример, 
режим ветра ) . В зависимости от н а 
Л1ИЧJИЯ ил:и отсутствия гидротехниче
ских еооруженийr, влияющих на Г.  р . , 
различают измененный режим и есте
ственный, или бытовой, режим вод
ного объекта . в заВИОИМОСТIИ от ви
да водного объект а различают ре
жилt рек, режим озер, режим под
земных вод, режим болот. 

Элементами Г. р. называют те 
явЛf:ния и процессы (например, ко
леfiания уровня, р асходов, тем111ера
тvры воды и т. п . ) , коrгорые харак
теризуют г.  р .  водного объекта 

Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕСКИ Й С ЕЗО Н
часть годового uщкла, в пре,п,елах ко-
1'орого водный или ледовый режим 
характеризуется общими чертами 
его формирования и проявления .  
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Обычно различают сезоны :  весну, ле
то, осень и з 11му, имен при этом в 
в 11ду неодновременность их наступ
ления и различную длительность в 
различных климатических зонах. 
Иногда при гидрологических расче
тах внутригодового распределения 
стока принимают деление года н� 
два основных сезона :  многоводныи 
(весна - для рек с весенним поло
водьем) и маловодный (лимитирую
щий) сезон. 

См.  также гидрологическая вес
на, гидрологическое лето, гидрологи
ческая осень. 

ГИДРОЛ О Г И Ч ЕСКО Е Д Е Ш И Ф
Р И РОВА Н И Е  - совокупность при
емов, позволяющих получать по ма 
териалам аэрофот осъемки с по
мощью систем дешифрировочных (де
маскирующих) признаков гидрологи
ческие характеристики водосборов, а 
также рек, озер, болот и морей. 

См.  также аэро/vtетоды в гидро
логии и типологическое дешифриро
вание болот. 

ГИДРОЛ О Г И Ч ЕСКОЕ РАЙО-
Н И РОВА Н И Е  - разделение земной 
поверхности страны или части ее на 
отдельные участки (районы) , одно
родные по характеру гидрологиче
ского режима  поверхностных и грун
товых вод. В условиях слабой гидро
логической изученности территории 
Г .  р. осуществляется обычно на ос
нове оценки общих физико-географи
ческих признаков климата, рельефа,  
почв и растительности . Непосредст
венно Г. р. основывается на учете 
особенностей водного или ледового 
режима  рек или водного баланса 
различных территорий .  Так, Г .  р .  тер
ритории СССР осуществлялось по 
однотипности внутригодового рас
пределения стока,  по источникам пи
тания рек, по элементам водного ба
ланса или по совокупности характе
ристик, определяющих режим рек в 
целом . Одной из стадий Г. р .  явля
ется классификация рек. 

ГИДРОЛОГИЧ ЕСКО Е Я ВЛ Е-
Н И Е-форма  проявления отдельных 
сторон гидрологического процесса, 
например, возникновение различных 
форм льда и его скопление в русле 
при развитии процесса ледообр�зо
вания, задержание воды почвои в 
углублениях на поверхности земли и 
другие процессы формирования сто-

ка в период снеготаяния или дожде
вых паводков и т. д. 

ГИДРОЛО ГИЯ - наука, зани-
м ающаяся изучением природных вод, 
явлений и процессов, в них проте
кающих, а также определяющих рас
пространение вод по земной поверх
ности и в толще почвогрунтов и за
кономерностей, по которым эти явле
ния и процессы развиваются . Выво
ды Г. в отношении всесторонней 
оценки гидрологического режима от
дельных водных объектов и терри
торий используются для осуществле
ния водохозяйственных мероприятий, 
направленных на рациональное ис
пользование водных ресурсов. Г.  от
носится к комплексу наук ,  изучаю
щих физические и географические 
свойства земли, в частности ее гид
росферы.  Предметом изучения Г.  яв
ляются водные объекты-океаны, мо
ря, реки, озера и водохранилища, бо
лота и скопления влаги в виде снеж
ного покрова,  ледников, почвенных и 
подземных вод. 

В связи со специфическими осо
бенностями объектов и методов их 
изучения Г. разделяется на  три са
мостоятельные дисциплины :  

1 )  океанологию ( Г . моря) , или 
океанографию; 

�2) Г. суши или собственно Г. 
(точнее Г.  поверхностных вод суши) ; 

3) гидрогеологию ( Г . подземных 
вод) . Гидрогеология в состав Г.  вхо
дит теми ее разделами, которые изу
чают закономерности режима  под
земных вод; те р азделы гидрогеоло
гип, в которых разрабатываются спо
собы поиска и добычи вод, в значи
тельной мере относятся к области 
геологических наук. По этой причи
не гидрогеологи часто всю эту нау
ку относят к области геологии.  

ГИДРОЛ О Г ИЯ БОЛОТ-раздел 
гидрологии суши, занимающийся изу
чением физических процессов движе
н� rя влаги в болотах и процессов вла
гообмена между болотами и окру
жающей средой.  К числу основных 
вопросов Г.  б .  относятся исследова
шrя водного баланса болот, и в ча
стности процессов формирования сто
ка на болотных массивах, фильтра
ционного движения болотных вод, 
испарения п водно-теплового режи
ма,  а также закономерностей форми
рования болотной гидрографической 
сети. 

3* 

См. также болотоведение. 
ГИДРОЛ О ГИЯ ОЗЕР - раз,дел 

пщро.1огии суши, изучающий гидро
логический р ежим озер и водохра
нилищ. К числу основных вопросов 
Г. о. относятся :исследования водно
го баланса озер и водохранилищ, их 
термичесшого и ледового режи:v1а ,  
процессов фо1Рмирования берегов и 
заиления водохранилищ, течений, 
сгонно-нагонных явлений. 

ГИД РОЛ О ГИЯ ПОЧ В-термин, 
употребляемый в почвоведении для 
выделения того р аздела,  в ко11ором 
р ассматриваются водные свойсгва 
почв, виды и закономерности пере
мещен1ия почвенной в.лаги,  водный 
режим почв. 

ГИДРОЛ О ГИЯ Р ЕК - раздел 
ги.дрололии суши, изучающий гидро
.11огический режим рек . Основными 
р азделами Г. р .  являются гидрогра
фия рек, учение о стоке, учение о 
русловых процессах. 

Синоним : потамолоrия;  в послед
нее врем я этот термин употр ебляется 
мало. 

Г ИДРОЛО ГИ Я СУШИ - раздел 
гидрологии, занимающийся изучени
ем вод суши. Г. с обычно разделяют 
на :  гидрологию рек, гидрологию озер, 
гидро.1огию болот .  Гидрол·огия .1ед
ников еще не оформилась в сю10-
стоятельный р аздел Г.  с . ,  в большей 
част1 1  относится к области физиче
ской географи1и и н азывается гляцио
логией. 

ГИД РОЛ О ГО - ГИД РО ГЕОЛО
ГИЧ ЕСК И Й  М ЕТОД О Ц Е Н К И  
ПОДЗЕМ Н О ГО П ИТА Н И Я  РЕК 
определение той части речного стока, 
которан формируется за  счет поступ
ления подземных вод в речное русло 
выше рассматриваемого замыкающе
го створа ; основан на генетическом 
расчленении гидрографа общего сто
ка реки с использованием как  гидро
логических критериев такого расчле
нения, так и пrдрогео.погических м а 
териалов, характеризующих режим и 
интенсивность поступления воды из 
водоносных горизонтов в рек� 

См. также типы подземного пи
тания рек и типовые схемы дрениро
вания. 

ГИДРОЛ О ГО-МОРФОЛ О Г И Ч Е
СКАЯ ТЕОРИЯ РУСЛ ОВОГО П РО
ЦЕССА - см. Русловой процесс. 

ГИД РОЛ Ь  - см. Вода. 
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ГИДРОМ ЕТЕО РОЛ О ГИ Ч ЕСКАЯ 
СЕТЬ - условное н азвание совокуп
ности всех обсерваторий, станций, 
постов и пунктов наблюдений, нахо
дящихся в ведении Государственно
го комитета СССР по гидрометеоро
логии и контролю природной среды. 

В составе Г.  с .  различают отдельные составные части : метеороло
гическую климатическую, метеороло
гическую синоптическую, морскую, 
а грометеорологическую, гидрологиче
скую и некоторые другие. 

В составе названных сетей раз
т1чают посты и станции: а )  опорные 
и б) специальные. Опорные размеще
ны и ведут наблюдения в соответст
вии с общими з �дачами геофизического изучения Lтраны и гидрометео
рологического обслуживания .  Сеть 
опорных станций и постов развивает
ся по особому научно разработанно
м у плану. Специальны е  посты и стан
ции (их значительно меньше, чем 
опорных) действуют для решения 
частных, узких задач местного вре
менного значения .  Станции и посты 
опорной сети, а также многие стан
ции специальной сети ведут наблю
дения по официальным пособиям -наставлениям, руководствам, инструк
ция-м, издаваемым Государственным 
комитетом СССР по гидрометеоро
логии и контролю природной среды. 
В этих пособиях определяется со-

держание наблюдений и связанных 
с ними работ. Местные управления 
Гидрометслужбы организуют снаб
жение сети станций и постов аппа
ратурой, инспектируют их работу, 
ведают обработкой, изданием и 
хранением м атериалов наблюдений. 
Помимо Г. с.  Комитета, в СССР 
существуют станции и посты при стройках, на  транспорте, н а  систе
мах орошения и т. п. 

Г ИДРОМ ЕТЕОРОЛО Г И Ч ЕСКИ Е 
П Р И БО РЫ, Г ИДРОМЕТЕО РОЛО
Г И Ч Е СКОЕ О БОРУДОВАН И Е-об
общающее название совокупности 
вообще всех приборов и оборудова
ния, применяем ых для наблюдений и 
работ н а  постах, станциях и обсер
ваториях гидрометеорологической се
ти. Понятие Г.  п.  включает м етеоро
логические, морские гидрологические, 
гидро.ТJогические (речные и озерные) 
и неко11орые друг1ие прибо,ры .  

ГИДРОМ ЕТЕО РОЛ О Г И Я-смеж
н ый между гидрологией и м етеора-

логией раздел, занимающийся изуче
нием процессов, одновременно вхо
дящих в состав гидр,ологии и мете
орологии !И определяющих кругово
рот воды в природе и ряд компонен
тов водного баланса водосборов 
(осадки, снежный покров, влажность 
воздуха, испар ение) . 

ГИДРОМ ЕТР И Ч ЕСКАЯ БУД-
КА ( ВОЗОК)  - легкая будка из 
фанеры на: полозьях, удобная, а в 
р яде случаев совершению необходи
мая  для производства гидрологиче
ских наблюдений со льда . Размеры 
будки пrримерно 1 Х 2 Х 2  м.  В полу 
имеется люк О,2ХО,5 м, в крыше от
верстие для пропуска штанги. 

ГИДРОМЕТРИ Ч Е СКАЯ Л ЕБ ЕД
КА-механизм, предназначенный для 
опускания и подъема гидрологиче
ских приборов - вертушки, батомет
ра и т. п .  Основные части : 1 )  ста
нина с барабаном  (вьюшкой) , на ко
торый намотан трос; 2)  стрела выно
са с направляющим блоком н а  кон
це, через который сбегает трос; 
3) счетчик глубины. В практике гид
рологических наблюдений в СССР 
чаще других применяются Г. л. «Не
ва» и «Луга» грузоподъемностью до 60 кг (конструкции ГГИ) . 

ГИДРОМЕТР И Ч ЕС КАЯ Л ЮЛ Ь
КА - один из видов гидрометриче
ских переправ;  представляет собой 
подвесную, передвигающуюся по тро
су, н атянутому через реку, люльку. 
Применяется преимущественно н а  
горных реках с отвесными берегами 
и большими скоростями течения. Г .  л. 
имеет размеры, достаточные для раз
мещения одного или двух наблюда
телей с инструментами.  

Г ИД РОМЕТР ИЧ ЕСКАЯ П ЕР Е
П РА ВА - оборудование гидрометри
ческого ство1ра ,  позволяющее вести 
гидрололические наблюдения (изме
рение скорости течения, взятие проб 
воды и т. п . )  в любой точке водно
г о  сечения. Г. п .  бывают в виде: 
а )  моста балочного или подвесного 
на тросах; б)  люльки, перемещаю
щейся по  тросу н ад надой; в) паро
ма  (понтона, завозни) ,  перемещаю
щегося по тросу или свободно. 
Обычно во вр1емя р аботы наблюда
тель (гидрометр) н аходится на са
мой переправе. Известны механизи
рованные Г. п .  в ви,де тросовых си
стем, кюторые несут только прибор 
без н аблюдат,еля ;  наблюдатель с бе-
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рега управляет переправой и прибо
ром посредством электромоторного 
привода.  

ГИДРОМЕТРИЧ ЕСКАЯ СТАН-
ЦИЯ - учреждение, находящееся в 
веден1ии какой:-,либо изыскательско
проектной орган�изации (института, 
конrгоры изысканий) . Г. с. создается 
с целью получения специа.льного м а 
териала, необходимого для р аз.работ
ки про.екта использования данного 
водото·ка в данном месте (пр1оекта 
ГЭС мостового перехода и др.) . 
Обы�но в програм ме  Г. с. преобла
дают р аботы с гидрометрической вер
тушкой: измерения р а1схода воды, 
съемк1и скюростного поля и др . 

ГИДРОМЕТ Р И Ч ЕС КАЯ ТРУБ
КА-прибор дJiя измерения скорости 
течения воды преимущественно в ла
бор аторных условиях, основан�ый н а  
т.ом явлении,  ч т о  в опущенном в по
ток трубке с загнутым под прямым 
углом концом, обращенным против 
течения, уровень воды устанавлива
ется выше уровня потока н а  величи
ну h, прямо п:ропорциональную ско
ростному н апору (см.  Гидродинами
ческий напор) в той точке, где нахо
дится изогнутый конец трубки (вели
чина h измеряется микроманомет 
ро;.л ) ,  

v = c V2gh, 

где с - коэффициент, мало отличаю
щийся от 1 ,0, определяется тари ро
ванием; v - измеряется в м/с. Изве
стн ы  Г.  т .  в конструктивном оформ 
лении ЦАГИ, Ребока, Прандля, а 
также Г. т. с шаровой головкой, по
зволяющие измерять составляющие 
вектора скорости по заданным на
правлениям.  

ГИДРОМЕТРИЧ ЕСКАЯ УЛ ИТ
КА - кулачковая передача, присое
диняемая к самописцам уровня воды 
с целью автом атического преобраво
вания �олебания ур.овня воды в ко
лебания расхода воды. Г .  у . рассчи 
тывается в соответствии с видом кри
вой р а1сходов Q = f (Н) для данного 
гидрометрического створа. Примене
ние Г.  у. целесообразно в случае од
нозначной устойчивой (по крайней 
мере в течение сезона) связи между 
расходам и  воды и уровнями. 

ГИДРОМЕТ Р И Ч ЕСК И Е  И ЗМЕ
Р ИТЕЛ Ь Н Ы Е  СООРУЖ Е Н И Я - со
оружения, создаваемые для улучше
ния условий измерения расходов во-
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ды поверхностных нодотоков. К ним 
относятся водослиАы, гидрометриче
ские лотки, контрольные сечения. 
Обычно оборудуются самописцами 
уровня.  Применяются на малых ре
ках, ручьях и каналах. 

ГИДРОМЕТР ИЧЕСКИ Е РАБО
ТЫ - комплекс наблюдений и работ, 
производим ых на водных объеытах с 
целью изучения их гидрологического 
режим а .  К ним относят измереН1ия 
расходов воды и н аносов, включая 
промеры русла и измерение скоро
стей течения, на1бJ1юдения за  уровнеl\I 
воды и оборудование соответствую
щнх устройств, учет стока на ГЭС, 
наблюдения над температурой воды 
и толщиной льда, лабораторные ра
боты по обработке проб наносов и 
донных отложений и другие р аботы, 
1 1роводимые на реках, болотах, озе
рах и водох:р·анилищах с целью все
стороннего изучения  н х  режима .  

ГИДРОМЕТР ИЧ ЕСК И Е  УСТ-
РО Й СТВА ( СООРУЖ Е Н 11 Я )  - спе
циальные устройства, создаваемые 
для улучшения условий производства 
гидрометрических работ и для повы
шения точности измерений. К ни�r 
относят гидрометрические переправы 
в форме мостов и тросовых люлек, 
гидрометрические измерительные уст
ройства (соо,ружения) , а та,кже раз
.шчное оборудование гидрометриче
с1шх створов (водомерные посты, 
створные знаки, будки сю1 описцев и 
пр . ) . Суда, лод·к.и, паrро;.лы и другое 
подообное оборудование не считают
ся Г. у. 

Г ИДРОМЕТР И Ч ЕСК И Й  Л О-
ТОК -- устройство для систем атиче
ского учета стока воды малого вода-

П/JUемный 
раструб 

Схема гидрометрического лотка. 

тока. 1 ' . JI.-водослив-быстроток стро
го определенной формы.  В отличие 
от других фор м  мерных водосливов, 
обладает повышенной способностью 
пропускать донные наносы и позво
ляет существенно уменьшить неже
ла тельный подпор выше сооружения, 
что особенно ценно в случае м алого 
уклона водот.ока .  

Сток :воды учитыва1ется посред
ством измерения меняющегося во 
времени перепада ур:овня воды, соз
даваемою горловиной Г .  л. Горлови
на  - средний участок лотка, значи
тельно сжатый с боков и с больши м  
уклоном дна. Устраивая Г .  л . ,  стре
мятся исключить возм ожность под
топления снизу. При выполнении это
го условия в 1rорловине устанавли
вается критическая скорость и вели
чина расхода воды однозначно оцре
деляется глубиной воды над гори
зонтальным дном .1отка на  подходе 
к горловине. В случае подт•оплен.ия 
величина расхода определяется глу
биной воды выше ГО!рловины у ниж
него края ее.  

Измерительные возможности кон
кретного Г. л. весьм а ограничены, 
поэтом у  разр·аботан «набор» лотков 
одной форм ы, но с разными разме
рами- горловины (шириной от не
скольких дециметров до нескольких 
метров) . 

Расходна.я формула Г. л. имеет 
вид Q = aBHn,  
где n= bBm; В - ширина горловины; 
Н - глубина воды над горизонталь
ным дном лотка на  подходе к горло
вине. Коэффициенrы а, Ь и т уста
новлены эмпирически. Расходная 
формула для каждого Г .  л .  из  набо
ра  табулирована. 

Точность учета стока Г.  л .  вооб
ще невелика и значительно падает в 
случае подтопления лотка снизу п 
когда глубина воды на подходе к 
горловине меньше О, 1 или больше 0,6 
ширины горловины. Г. л .  действуют 
удовлетворительно только там, где 
колебания стока незначительны, на
носов мало и обмерзание - явление 
очень редкое. 

Г .  л"  весьма похожие на те, ко
торые апробированы для примене
ния в СССР, известны но м ногих 
вариантах в США под названием 
лотка Паршала и лотка Вентури .  

ГИДРОМЕТР И Ч ЕС К И Й  МО-
СТИ К  - перещр ава,  устраиваемая 
на гидрометрических створах для 
обеспечения измерения расходов во
ды и наносов на  реках. Основными 
элементами Г .  м .  являются пролет
ное · строение  и опоры. Различают 
однопролетные балочные Г.  м" ус
траиваемые на  потоках шириной 
1 0- 1 2  м,  и многопролетные Г.  м. 
Продольными балками  Г.  м. опи
рается на деревянные, металличе
ские или бетонные опор ы .  Широко 
распространены также подвесные 
Г .  м" состоящие из двух стальных 
тросов, к которым с помощью ме
таллических подвесок и поперечен 
крепится настил. 

Г ИДРОМ ЕТР ИЧ ЕС К И Й ПА-
РОМ ( ПО НТО Н )  - гидрометриче
ская переправа, состоящая из двух 
лодок или двух металлических поп
лавков необходим ой грузоподъем
�юсти, соединенных помостом, с ко
торого производятся гидрометриче
ские работы. Опускание лидрометр:и
ческих прибор!Ов в поток произво
дит·ся пр1и помощи: лебедки че�р·ез 
люк между лодками  ( поплавками)  
парома .  Для придания парому необ
ходимого положения относительно 
направления течения имеется руле
вое управление. Применяется на 
больших реках. 

Г ИДРОМЕТРИЧЕСК И Й  ПО СТ
место на оросительной системе, где 
способами эксплуатационной гидро
метрии ведется систематический хо
зяйственный учет или учет и выдел 
воды. 

Г ИДРОМЕТ Р И Ч Е С К И Й  СТВОР
закрепленный на местности попе
речник через реку, в котором изме
ряются расходы воды и наносы. 
Место Г .  с .  должно удовлетворять 
известным условиям,  при соблюде
нии которых обеспечивается опти
мальная точность измерений при 
удобстве и безопасности их произ
водства. Г .  с .  назначается перпенди
кулярно среднему направлению тече
ния на прямолинейном участке с бо
лее или менее правильным н:орыто
образным, устойчивым дном .  Г.  r.  
должен контролнровать весь поток 
( главное русло, притоки и рукава,  
пойму) . 

Расходы воды, измеренные в 
Г. с . ,  относятся к уровням  воды, од
новременно измеренным на уровнеме-
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ре (водомерной рейке, самописцем ) , 
р аспо;юженном в Г. с. или rюбли
зости от него. 

ГИДРОМ ЕТР И Ч ЕСКИЙ Ш ЕСТ
то же, что вертикальный поплавок
метаJшическая трубка, обладающая 
плавучестью, или деревянный шест 
с грузом на нижнем конце для при
дания вертикальной устойчивости 
при погружении Г. ш. в воду. На
блюдение за передвижением Г. ш. ,  
погруженного в поток, дает возмож
ность определить среднюю скорость 
в толще воды, соответствующей глу
бине его погружения. Практическо
го применения в настоящее время 
почти не имеет. 

Г ИДРОМЕТР И Я  - в широком 
значении этого слова это раздел 
гидрологии, в юотором р ассматри
ваются методы всех измерений и на
блюдений, ведущихся с целью изу
чения гидрологиче>ского режима вод; 
в этом смысле Г.  определяется как 
измерительная ча·сть гидролог,ии, за
дачей кота.рой является р азработка 
методов изм ерений всех э,1сментов 
гидрологического ·режима  вод суши 
и моря. В обычно:vr, укоренившемся 
в практике понятии Г. включает 
только методы измерений и наблю
дений, применяемые для изучения 
режима рек, вод<охр·а�нилищ и (ре
же) озер. 

Г ИДРОМЕХАН И КА - теорети
ческая дисциплина ,  изучающая зако
ны движения (гидродинамика) и 
равновесия ( гидростатика) жидких и 
газообразных сред ( аэродинамика) .  
Родственными вопросами занима
ется и гидравлика .  

Г ИДРОМОДУЛ Ь -- расход во
ды, п риходящийся на единицу пло
щади (га) орошаемой территории ,  
подаваемый каналом в различ
ное время вегетационного периода. 
Изменения в течение орошаемого пе
риода расчетных Г. может быть 
представлено в виде графика Г., или 
графика орошения. Ординаты гра
фика Г. каждого одновременно оро
шаемого массива (q i  л/с н а  1 га )  
определяются соотношением 

а. т  
qi = t · Sб 400 ' 

где а, т и t - соответственно про
центный состав, поливная норма  и 
продолжительность поливного пе-
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риода каждой культуры на данном 
орошаемом массиве. Суммируя ор
динаты графиков Г. ,  построенных 
для каждого отдельно орошаемого 
массива с учетом доли этого мас
сива во всей системе, получают гра
фик Г.  для всей системы.  Площадь 
графика Г. для отдельного массива 
или всей системы  дает величину 
оросительной нормы .нассива или си
стемы .  Расход (брутто) Q ороси
тельного канала в какой-либо пе
рнод времени выражается через Г. 
системы 

Q = _!!_ wk 11 ' 
где q - значение Г. в рассматривае
мый момент времени; w - вся пло
щадь, орошаемая из данного канала; 
k - коэффициент водооборота н а  ка
нале, позволяющий учитывать осо
бенности орошения и водопользова
ш1я из канала ;  'У) - коэФФ!щиент по
лезного действия  канала. 

Г ИД РОМОРФОЛ О Г ИЧ ЕС КИ Е  
ЗАВИС ИМОСТ И - см. Морфологи-
ческие зависимости. 

ГИДРОСТАТ И КА - разде,1 гид
р авлики, гндро\1еха1ники, в Еотором 
ра,ссматриваются з аконы р авновесия 
Ж II Д К О С Т ! f .  

ГИДРОСТАТ ИЧ ЕСКО Е ДАВ-
Л Е Н И Е  (Р) - сжим3.ющее напря
жение в данной точке покоящейся 
жидкости, величина которого равна 

Р =  lim ( д
др ) (!} .lы -+ О  

и не зависит от направления ее дей
ствия. Г. д. измеряется в кг/см2, т/м2 
и атм ; 1 атм соответствует Г. д., 
равному l кг/см2, и высоте сто.11ба 
воды 10 м. 

Г.  д., возникающее под действи
ем силы тяжести,  равно 

Р = Р0 + 1h, 
где Ро - давление на свободной по
верхности жидкости, называемое на
чальным гидростатическим давлени
�м ; vh - произведение единицы ве
са жидкости (V) на глубину погру
жения рассматриваемой точки жид
кости (h) , называемое избыточным 
гидростатическим давлением. Из 
уравнения следует, что внешнее дав
"1ение, оказываемое на поверхность 
(Р0), передается без изменения всем 

часпщам этой жидкости (закон Па
скаля) . 

Г ИДРОСТАТ ИЧ ЕСКО Е Н И В Е
Л И РОВА Н И Е  - см. Водное ниве
лирование. 

Г ИДРОСФЕРА - прерывистая 
водная оболочка земного шара ,  р2с 
положенная на п оверхности и в тол
ще зе:vrной коры и представляюща,я 
совокупность �жеанов, морей и вод
ных объектов суши (рек, озер, бо
лот, подземных вод) , включая скоп
ления воды в твердой фазе (снеж
ный покров, ледники) . 

Г ИДРОТЕРМ И Ч ЕСК И Е  КОЭФ
Ф И Ц И Е НТЫ - эмпирические соот
ношенпя между количеством атмо
сферных осадков, выпадающ11х в пре
делах  рассматриваемой территории 
за год или какой-либо сезон, и ус
.rювной суммой (или средним значе
нием) температур за  этот период; 
используются для количественной 
оценки степени увлажненности тер
риторнй .  Например, по Селянинову, 
в качестве Г. к. может быть приня
та величина 

К= � � t ' 

где х - сумма  осадков за период с 
температурами выше 1 0°С, мм ; 
2. t  - сумма температур за то же вре-
мя, 0С. � 

. 

Указанное соотношение основа 
но н а  предположении, что величина 
испаряемости за  теплые месяцы го
да приблизительно равна сумме тем
ператур, уменьшенной в 1 О раз, что, 
конечно, весьма условно. Одним из 
вариантов Г. к. является так назы
ваемый коэффициент увлажнения. 

Г ИДРОТЕХ Н И КА - наука, за-
нимающаяся вопросами Проектирова
ния, ст,роительства и эксплуатации 
гидротехнических сооружений, т .  е. 
инженерных сооружений, с помощью 
которых осуществляются Т·е или иные 
водохозяйственные мероприятия как 
по использованию водных ресурсов, 
та1к и по борьбе с вредными воз
действиями воды. Г. тесно связана с 
гидрологией, выводы которой непо
с,редственно исп1ользуются при раз
работке проектов гидротехнических 
мероприяТ�ий. 

Г ИДРО Ф И З И КА - научная дис
циплrша, в общем виде являющаяся 
частью геофизики. а в применении к 
конкретным формам скопления воды, 

выступающая в виде составной ча
сти океанологии (физика моря) или 
гидрологии суши (физика вод суши) . 
Применительно к задачам гидроло
гии суши Г .  изучает физические 
свойства природных вод и физиче
сю1е процессы, протекающие в вод
ной массе водных объектов и в за 
пасах влаги, накопленных в их бас
сейнах в любом агрегатном состоя
нии ( в  том числе в виде снега и 
льда) . Г. рассматривает: молекуляр
ное с гроение воды во всех трех ее 
состояниях; физико-механические 
свойства воды, снега и льда ( плот
ность, упругость, вязкость, теплопро
водность и др . ) ; их радиационные, 
электрические, радиоактивные и аку
стические свойства, а также процес
сы, происходящие в водоемах - те
чения; возникновение и развитие 
волн; тvанспорт твердых частиц; 
наг1ревание и охлаждение водоемов; 
испареНlие; ледообразование; снего
таяние; р аспространение, поглощение 
и рассеяние света в воде и на  взве
сях. 

ГИДРО Ф И ЗИ КА БОЛ ОТ - раз
дел гидрологии болот, в котоlJ)ОМ 
рассматриваются процессы, связан
ные с изменением агрегатного состо
яния воды (льдообразование и сне
готаяние, испарение и к1онденсация) ,  
водно-физические свойства торфяной 
залежи и П1режде всего деятельного 
слоя, а также фильтрационное дви
жение �оды. 

ГИДРОФИЛ Ь НАЯ РАСТИ-
ТЕЛ Ь НОСТЬ - то же, что гидро
фиты. 

Г ИДРОФИТЫ - водные расте
ния, частично или полностью nогру
Ж·енные в воду. Имеют специа1Лъные 
приспособления к водному образу 
жизни .  

Г ИДРОХ И М И Ч ЕС КАЯ КЛАС
С И Ф И КАЦИЯ П Р И РОД Н ЫХ 
ВОД - разделение природных вод 
на определенные г\руппы в зависи
мости от наличия и соотношения в 
них (в мг-экв) различных ионов. 

По О. А Алекину, выделяются 
следующие ги�р·охим1ические классы 
вод: 

1 ) гидрокарбонатный с преобла
данием ионов НСО- + СО Г; 

2) сульфатный с преобладанием 
ионов so1-; 

3) хлоридный с преобладанием 
ионов CI-. 

73 



Природные Ооды 

Схема классификации природных вод по преобладающему аниону и 
соотношению между главнейшими ионами (по О. А. Алекину) . 

Каждый класс р азделяется за
тем на  три группы по преобладаю
щему катиону: Са2+ ,  .\\g�+ или 
Na+ + к+. 

В свою очередь каждая группа 
под!разделяеl'СЯ на  три 11ипа, харак
теризующихся различным соотноше
н ием м·ежду ионами. Первый тип 
характеризуется соотношением:  
НСО3- >Са2+ + Mg2+;  для второго 
типа хара1ктерно  соотношение 
НСОз- < сан + Mg2+ < НСОз- + 
+ S042- ; третий тип имеет соотно
шени·е: НСО3- + S042- < Са2+ + 
+ MgH ; четвертый  тип характери
зуется простым соотношением : 
НС03- = О, т. е. воды этого типа 
кислые. П оэтому в кла�сс карбонж-
1 1  ых вод этот тип НJе входит, а отно
с11тся только к сульфатному и хло
ридном у клаосам в группах Са2+ и 
.\\g2 + ,  где нет первого 11ипа .  

К гидрок�р бонатным водам от
носится большая часть маломинера
лизованных вод суши - речных, 
озе�рных и подземных. Сюда же от
носятся и неюоторые озера с повы
шенной минерализацией, содержащие 
СОз2-. 

К хлориднам: у  классу прежде 
всего относятся воды океанов, морей, 
лиманов, реликтовых озер, а та�<же 
воды материковых озер и подземные 
воды аридной зоны в условиях рас-
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пространения  солончаковых почв. 
Rоды сульфатного класса. по величи
не м1ш.е.ралиЗа�ции и по их распро
странению являются про'\1ежуточны
ми между водами ка1рбонатного и 
х.1орнднюго классов . Эти воды пред
ставлены озерами и реками с повы
шенной минера<·шзацией. 

См. также }..tUнерализация при
т;одных вод. 

Г ИДРОХ ИМ И Ч ЕС К И Е  КА Р-
ТЫ - - карты, на которых показан хи
мический состав или закономерности 
распространения каких-либо ко!\ШО
нентов солевого комплекса поверх
ностных или подземных вод. Так 
Г.  к .  рек СССР характе1ризуют зоны 
распространения речных вод карбо
натного, сульфатного и хлоридного 
к.1а 1�оов с ра1зличной степенью мине
р ализации. Имеются Г. к. ,  характс
риз) ющие гидрохимическше свойства 
вод весеннег:о половодья, дождевых 
паводков, верховодки, выклиниваю
щихся в реки. 

ПЩ РОХ И М И Ч Е СК И й  А НА-
Л И З - см . А нализ воды. 

f ИДРОХ И М ИЧ ЕСК И й  РЕ-
ЖИМ -- см .  Гидрологический режи.м. 

ГИДРОХ ИМ И Я  - наука, изу-
чающая химический состав природ
ных вод море11, рек, озер,  подземных 
вод, его изменения во времени и 

пространстве в причинной взаимо
связи с химическими, физическими и 
биолоnическими процессами.  Г. мож
но рас<ематр иваrгь как раздел геохи
мии и одновременно соответственно 
объектам изучения она может вхо
дить в �состав гидрологии суши или 
гидрологии моря.  

ГИ П НУМ - одно из наиболее 
распространеirн ых сем.ейств зеленых 
болотных мхов,  типичных для ни
зинных болот. На ве,рховых болотах 
Г. произрастает обычно в безлесных, 
обводненных топях, большей частью 
в сообществе с осоками.  

Г И ПОЛ ИМН И О Н - толща во-
ды, находящейся в водоемах ниже 
слоя температурного ск;а1чка. Г .  ха
р актерен для глубоких озер. В пре
делах Г. тем ператур а воды мало м е
няется в течение года�, медленно воз 
растая от весны к концу осени, и 
обычно не пре'Вышает 4° С. Хар акте
ризуется з амедленным водообменом 
и медленным падением темпер атуры 
от верхней поверхности Г. ко дну. 
Иногда выделяют ве,рхнюю часть Г . ,  
именуемую мезолимнионом, и глу
бинную, именуемую батилимнионом. 

См. также пелагиаль. 

Г И ПСОМЕТР ИЧ ЕСКАЯ КАР-
ТА - карта, с изображением рельефа 
местности лоризонталями или штри
ховкой. Высоты отдельных, обычно 
более возвышающихся точек местно
сти, указываются цифр а1Ми,  которые 
называются отметками этих точек. 

Г И П СО ГРАФ И Ч ЕСКАЯ КРИ-
ВАЯ - графичеекая зависимость, ха 
р актер·изующая нарастание площади 
водосбора реки или озера с измене
нием высоты местности, а примени
тельно к условиям речного водосбо
ра - от устья к ис110ку. 

u 
Г И РЛ О  - п�рмин, црименяемыи 

для обозначения рукавов или прито
ков в дельтах крупных рек, впадаю
щих 'В Черн,ое и Азовское моря (Ки
лийское, Сулинское, Геор1гиевское Г.  
в дельте Дуная, донские Г. в Та
ганр огском заливе Азовского  моря 
и Дiр. ) , а также проливов, соединяю
щих не вполне отдеJliившиеся от мо
ря лиманы на берегах Азовского мо
ря и на украинском и румьшс:�юм по
бережьях Черного моря .  

Г И СТЕРЕЗ И С  СМАЧ И ВА-
Н И Я - явление, выражающееся в 
том, что vгол ом анивания водой су
хой поверхности (частиц почвы)  ока-

зывается больше, чем предваритель
но см оченный.  

ГИТJИ Я  - ОЗерно-бОЛОТНЫЙ И.1 И  
лагунный ил в виде текучей (сапро
пель) или эластичной (сапроколь) 
массы, которая,  высохнув, не р азм о
ка1ет. Состоит из остатков микроор 
ганизмов и эк1скрементов животных 
с примесью минеральных веществ н 
преобладание\1: окислов соединений 
железа .  По составу ра1зличают гли
нистую, известковую, диатомовую и 
детритовую Г. Иногда понятие Г .  
используют как  синоним термина 
сапропель.  

ГЛАВ Н Ы Й  ВОДО РАЗДЕЛ 
З ЕМЛ И - см.  Водораздел . 

ГЛАДКО Е РУСЛ О - русло, ше
роховатость которого не влияет на 
величину трения, возникающего при 
движении жидкости, и на распреде
ление скоростей по живо:-.1 у  сечению . 
Это понятие используется в качест
ве модели при решении некоторых 
задач гидравлики потока. 

См. шероховатое русло. 
ГЛ ЕТЧ ЕР - местное швейцар-

ское название горного ледн�та. 
Иногда используется как синоним 
понятия ледник. 

ГЛ ОБАЛ Ь НАЯ ГИДРОЛО-
ГИЯ - условный термин,  используе
м ый для обозначения комплекса ис
следований, осуществляемых для вы
яснения з ююномерностей гидрологи
ческих щущессов, цроявляющихся в 
глобальном масштабе. Действ,итель
ное содержание этих исследований 
четко не сфо1рмулировано. 

ГЛУБ И НА Р Е К И  (ОЗЕ РА) -
расстояние п о  вертикали о т  поверхно
сти воды в реке, озере и т. д. до дна. 
Г. р .  средняя по профилю - ча•стное 
от деления площади водного сечения 
по профилю на длину профиля.  Глу
бина� средняя водоема - частное от 
деления объема нодоема на площадь 
поверхности его . Глубина рабочая из
мерена без ввмения поправок; глу
бина р абочая  при измерении расхода 
воды вертушкой� подо льдом - рас
стояние от нижней поверхности льда 
до дна . Глубина, приведенная при со
ставлении плана (ка,рты) глубин -
глубина,  исправленная на разност� 
высот рабочего и условного уровнен 
воды. Глубина срезанная - глубина,  
уменьшенная  на некоторую известную 
величину. П роцесс измерения Г. р .  
называется про.меро.м. 
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ГЛ УБ И НА Э РОЗ И О Н НОГО 
В�ЕЗА - величина углубления  реч
ном и овражно-балочной сети в тол
щу земной коры в пределах рассмат
риваемых створов или участков не
которог-о пр отяжения. 

ГЛ УБ И Н Н Ы Й ПО ПЛАВОК -
поплашок, используемый для измере
ния скорости течения  в слое водной 
толщи, расположенном на известном 
расстоянии от поверхности воды (от 
дьа) . Г. п .  ,оос·юит из двух, соеди
ненных между собой тонкой нитью, 
поплавков : 1) малого поверхностно-

В иды глубинных поплавков. 

го - следящего и 2 )  бо.1ьшого, ниж
него, собственно глубинного, погру
жаемого на заданную глубину. По
верхностный поплавок является ука
зателем, по которому наблюдается 
скорость передвижения глубинного 
поплавка. Г. п . применяется г ла1ВНЫJ1.! об�разом для измерения скоро
стеи порядка О, 1 5  м/с и меньше. 

ГЛ УБОКО ВОД Н Ы й  О П РО К И
ДЫВАЮЩ И Й СЯ ТЕ РМОМ ЕТР -
ртутный термометр, позволяющий из
мерять температуру воды в слое 
водной ·юлщи, расположенном в из
вестном расстоянии от поверхности 
воды (от дна) . Принцип действия 
термометра основан на том, что 
объем ртути в капилляре его, соот
ветствующий тем пературе среды, мо
жет быть зафиксирован в результаrге 
разрыва 'Столбика ее в определенном 
месте при опрокидывании (перевер
тывании) термометра. Для опреде
. 'Iения поправки, которую следует 
ввести в показания термометра с 
зафиксированным объемом ртvти в 
капилляре, за счет разницы темпе
р атур сред в момент фиксации и в 
момент отсчета имеется второй вспо
могательный (коррекционный)

' 
тер-
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мометр, укрепленный рядом с основ
ным в общей оболочке. 

Г .  о .  т. бывают с разными шка
лами; н а иболее часто встречаются 
со шкалой делениями через 0,05° С 
в пределах от -2 дю 9° С; имеются Г. о. т. с деленrиями через О,  1 0°С в 
пределах от -2 .цо + 35° С. 

Для измерения температуры на  
заданной тубине в ·водоеме ·г. о .  т. 
укрепляется на специа�Льной раме, 
которая подвешивается на тросе ле
бедки. Объем ртути в капиллярах в 
месте измерения температуры фикси
руется при пом ощи сбр асываемого 
по тросу грузика ( «почта.1ьона») , 
от уда1ра которого по спусковому 
рычагу рамы последняя резко опро
кидыва1ется и столбик ртути разры
вается в опlРеделенном месте капил
ляра. Для определения поправюи к 
r rоказанию Г. о. т. пользуются спе
циальными таблицами. 

ГЛУБОКО Е СЕЗОН Н О Е  РЕГУ
Л И РОВА Н И Е  СТО КА - регулирова
ние, пр� котором величина- гара1нти
рованнои отдачи воды водохранили
щем возможна примерно в объеме 
стока маловодного года принятой 
rасчетной обеспеченности . 

См .  Неглубокое сезонное регули
рование стока. 

ГЛ УБОМ ЕР - вообще прибор 
для измерения глубины. В узком зна
чении Г.  называют только те прибо
ры, которые основаны на  �измерени и  
гидростатического давления как фун
кции глубины. Зависимость между 
давлением и глубиной. отражаемая 
показания:vr и  прибора�, устанавлшает
ся его предварительной тарировкой. 
Термоглубомер - глубоководны й  оп
рокидывающийся термометр, у кото
рого ртутный резервуар не защищен 
от воздействия  гидростатического 
давления на глубине и потому объем 
его уменьшается пропорционально 
глубине погружения, что выражается 
тем, что термоглубомер покажет тем
пературу более высокую, чем обыч
ный опрокидывающийся терм ометр, 
находящийся с ним в паре. По этой 
разности температур судят о глу
бине . 

ГЛ Я ЦИОЛ О ГИЯ - см . Гидроло
гия суши. 

Г Н И ЕН И Е -· биохимический про
цесс, приводящий к распаду белков 
и их производных; обусловливается 
деятельностью гнилостных бактери�"r. 

1 ' ГОДО ВОЙ ДЕФИ ЦИТ СТОКА
объем воды, недостающий в р ассма
триваемом году для поддержания 
заданного р асхода отдачи воды в де
фицитный период; выражается в м 3 
ИЛ1И в ДОЛЯХ от среднего годового 
объема стока реки. 

ГОДОВОЙ ИЗ Б ЫТОК СТОКА
избыт,очный объем воды над задан
ным расходом. отдачи воды; выража
ется в м3 или в долях от среднего 
годоного ,объем а стока. 

ГОДОГРАФ - граф ик, показы-
вающий р аспределение скорости те
чения по вертикали; то же, что и 
эпюра распределения {,КОрости тече
ния по глубине вертикали. 

ГОМОТ ЕРМИ.Я - явление посто
янства темпер атуры по глубине водо
ема, устаннв.пивающейся осенью пос
ле прямой стратификации (осенняя 
гомотермия), весной после разруше
ния обратной стратификации (весен
няя гомотермия) и в течение  всего 
лета на мелководных, открытых дей
ствию ветра водоемах. В реках явле
ние Г. наблюдается п очти всегда. 

ГОР Н Ы Е  Р Е К И  - реки, проте
кающие в узких, ущельео6р азных, 
слаборазработанных долинах с кру
тыми склонами и трудноразмываемы
ми каменистыми, загроможденными 
обломками горных порюд руслами; 
характерitЗуются обычно незначитель
ными глу16инами, большими уклона
ми и ск1оростям и течения;  обычно 
слабо извилисты; в р асположении 
глубоких и мелких мест не име·ет.ся 
какой-либо закономерности; преобла
дает глубинна,я эрозия .  Реки, теку
щие вдоль горных хребтов, имеют 
более широкие долины и более спо
койное течение по сравнению с река-
1\1 И,  пересекающими хребты поперек. 
Иногда Г. р. на  отдельных участках 
могут иметь черты равнинных рек, 
а р авнинные реки в местах, где они 
пересекают отроги гор, изолирован
ные возвышенности и кам енистые 
гряды, приобретают черты Г .  р .  

ГРАВ ИТАЦИО Н НАЯ ВОДА -
вода в почвогрунта,х, находящаяся 
под преимущестненным возде1kтвием 
силы тяжести и потому при наличии 
путей сто-ка свободно вытекающая из 
породы. 

ГРА В И ТАЦИОН НАЯ ТЕОРИЯ 
ДВ ИЖ Е Н И Я  НА НОСОВ - теория 
перемещения потоком взвешенных на
носов, в которой в явной форме осу-

ществляется учет работы потока на 
взвешивание и тра·нспорт тяжелых 
частиц в поле действия силы тяже
сти. Предложена М. А. Великановым 
в 1 944 г. Решение задачи о транспо.р 
тирующей способности потока и 
о распределении наносов по вертю;:а
ли в Г. т.  д. н .  осуществляется путем 
составления уравнения баланса энер
гии н аносонесущего потока с уста
новившейся концентрацией наносов. 
При этом учитывается количество 
потенц,иальной энергии, освобождаю
щейся при переходе массы потока 
с более высоких отметок н а  низшие, 
а также р абота сил сопротивления 
жидк,ой фазы и работа, затрачивае
мая на  перенос частиц во взвешен
ном состоянии. 

ГРАВ ИТАЦИОН Н Ы Е ВОЛ Н Ы
см . Волновое движение жидкости. 

ГРАДИ ЕН Т Н Ы Е  НАБЛ ЮД Е-
Н ИЯ - наблюдения над распределе
нием по высоте скорости ветра, тем
пературы и вла,жности воздуха в при
земном слое атмосферы .  По их ре
зультатам может быть опреде.1ен 
коэффициент обмена и, следова1тель
но, вертикальный обмен тепла и вла
ги между подстилающей поверхно
стью и атмо1сферой.  

ГРАДИ Е НТ Н Ы Е  Т ЕЧ Е Н И Я  -
см.  Течения в озерах и водохранили
щах; дрейфовые течения. 

ГРАДИ ЕНТН Ы Й  МЕТОД ОП-
Р ЕДЕЛ Е Н ИЯ И С ПА Р Е Н ИЯ - см . 
Метод турбулентной диффузии. 

ГРАДУС ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ
см . Жесткость воды. 

ГРАММ-АТОМ количество 
граммов химического элемента, рав 
ное его атомной м ассе. Например, 
Г . -а .  кислорода р авен 1 6  г, Г . -а. во
дорода - 1 г и т .  д. Г . -а .  всех э.1е
ментов содер жаrг одинаковое чис10 
атомов. См. тгкже гршrt,н-Аюлекула. 

ГРАММ-МОЛ ЕКУЛА (МОЛ Ь)
количество граммо,в простого или 
сложного химического вещества, р ав
ное молекулярной массе. Напри::vrер,  
Г.-м . во�орода равна (округленно) 
2 г, Г.-м. кислорода - 32 г, Г.-м. во
ды - 1 8  г и т .  д. Г . -м .  различных ве
ществ содержат одинаковое число 
молекул. См . также грамм-ато.tt. 

ГРАММ-МОЛ ЕКУ Л Я Р Н А  Я 
ФО РМА В Ы РАЖ Е Н И Я  КОН Ц Е Н
ТРАЦИ И РАСТВОРОВ - способ 
оценки количества растворенного в 
воде вещества по числу гр а1мм-::vrоле-
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диаметр, мм 
График гранулометрического состава.  

кул или грамм-ионов в 1 л ( или  1 кг) венно концент·рация будет выражена 
раство:р а .  в миллиг!р амм-эквивалентах (мг-экв) . 

Для выражения концентрации Такая форма  выражения результатов 
раствора по числу г:рамм-молекул химического ана1Лиз а  широко приме-
необходимо число граммов растворен- няется в гидрохимии .  
ного вещества, на.ходящегося в еди- Г РА Н И ЦА ПОДЗЕМ Н О ГО ВО-
нице объема или массы воды, р азде- ДОСБО РА - поверхность, оконтури-
лить на его мюлекулярную массу. вающая толщу ночвогрунтов под-
Например, при содержании 147 г земного водосбора .  Пр актически за 
H2S04 .в 1 л р а•створ а. грамм-моле- Г. п .  в .  приним а ют .11инию, огра-
кулярная концентрация будет равна ничивающую подземный водосбор 

1 47 
5 

по отметкам гидроизогипс на карте. 
98 , 08 = I ,  ' 

.
т. е. р а,створ будет Г РА Н УЛОМ ЕТР И Ч ЕС К И Й А НА-

содержать 1 ,5 грамм-молекулы Л ИЗ ГРУНТОВ ( Р ЕЧ Н ЫХ HA-
H2S042- ( или сок,ращенно 1 ,5 моля) . НОСОВ)- определен1Ие размерюв и 

Для выражения концентрации количественного соотношения частиц, 
р аствора• по  числу грамм-ионов надо образующих почвогрунты ( речные 
число грам мов данных ионов, содер- наносы) . Разделение частиц пробы 
жащихся в единице объема или м а�с- грунта ( наносов) , пмеющих размеры 
сы воды, р азделить на их ионный более 0,5 мм,  на  фракции по их круп -
вес. Например,  при  содержании в 1 л ности производится путем последова -
раствора 1 92 г ионов S042- грамм- тельного п:росеива.ния через оита ,  
ионная концентрация будет р авна имеющие различный диаметр отвер-

1 92 стий ( ситовой метод) . Ча.стицы ме-
96 , 06 -= 2.  нее 0,5 мм разделяют на  фракции,  

ГРАММ-Э К В И ВАЛ Е Н Т Н АЯ используя фракциоме1'р .  
ФО РМА В Ы РАЖ Е Н ИЯ КО Н Ц Е Н- Синоним :  механический анализ, 
Т РА Ц И И РАСТВО РО В - способ определение состава наносов по круп-
оценкн количества р астворенного ности. 
в воде в�щества по числу грамм- Г РА Н УЛ ОМ ЕТР И Ч ЕСК И Й СО-
эквива.пентов в 1 .1 ( и. тш 1 кг) взя- СТАВ Г РУНТОВ ( Р ЕЧ Н ЫХ НА НО-
той пробы воды. Д.1я по.пvчения этой СОВ)- состав грунта по крупности 
характеристики необходиМ'о количест- образующих его частиц. Определя-
во граммов вещества ,  содержащегося ется гранулометрическим а.нализом. 
в 1 л р аствора, разделить на  его эк- Г.  с. г .  является о.дним из основных 
вивал�нтную м аосу. Если вещество, факторов, определяющих водно-фи -
содержащееся в 1 л раствора ,  выр а - зические 1 1  механические свойства 
зить в м иллигр а:vr мах, то соответст- грунтов. Осадочные горные породы 
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в зависимости от  их Г. с. г .  де.1ят 
на следующие ·группы:  

1 )  валуны кру,пные - более 
500 мм ,  средние -500-250 м м, :v�ел
кие -250- 1 00 мм;  

2)  галька крупная (щебень) -
1 00-50 мм, средняя -50-25 м м, 
мелкая -25- 1 0  мм;  

3)  гравий ;крупный - 1 0-5 мм ,  
мел•кий -5-2 мм,  грубый песок -
2- 1 мм; , 

4) песок крупный - 1 -0,5 м м ,  
средний, �О,5-0,25 м м ,  мелкий -
0,25-0, 1 0  м м ;  

5 )  алеврит -0, 1 0-0,0 1 мм, 
пыль-0,0 1 -0,001  мм,  глин а -
0,0001 мм. 

ГРАФ И К. ВОДО П ОТРЕБЛ Е-
Н И Я - изображение в форме ди а 
граммы (чер.тежа) динамики водо-
11отребления п·рЕщприятиями, ороси
тельным и ( обводнительным1и) систе
мами,  населенными пунктами и пр .  
за  определенный период времени. 

ГРАФ И К. И  ВУНДТА - эмпири-
ческие связи, характеризующие изме
нение стока и испарения (осадки ми
нус сток) в зависимости от осадков 
и температуры. Г. В. построены пу
тем обобщения в единой совокупно
сти данных по совершенно р азличным 
в физико-географическом отношении 
водосбор ам (например , по водосбо
рам рек Печоры ,  Тигр а ,  Миссисипи,  
Ганга и др . )  и потому не имеют кон
кретною ршсчетного значения; одна
ко иногда онlИ используются для по
лучения общих зональных прибли
женных Пtредставлений о величинах 
ст0t!\а (испарения) в тех обла.стях 
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сбора (6) . 
а - схем а  б ассейн а реки . 

суши, для которых имеется очень 
м ало данных фактических наблюде
ний над эт1ими элементами гидроме
тео·р ологического режима. 

Г РА Ф И К.  ЕДИ Н И Ч Н ЫХ Ш И
Р И Н  ВОДОСБОРА - графическое 
из·обр ажение изменения ширины во
досбора по длине реки.  При построе
нии этого графика совмещают по 
оси абсцисс длины всех притоков 
с длиной основного водотока и от
кладывают последовате.1ьно н а  оси 
ординат средние ширины частных 
площадей .водосборов. В результате 
последовательного наслоения  н а  ши: 
рину ч асти водосбора, прим ыкающеи 
к главной реке, ширины притоков, 
распо.па,гающихся н а  рассм атривае
мом vчастке главной реки,  получают 
графЙк ,  позво.1яющий определить 
среднюю ширину водосбора на J1 Ю 
бом раост·оянии от устья (истока)  
расс'v! атриваемой реки. 

Синонимы:  график средних ши-
рин водосбора; идограмма водосбо
ра (по  А. В. Оги1евскому) . 

Г РАФ И К  КУЗ И НА - эмпиричес-
кая зависимость, позволяющая опре
делить среднюю 'vшоголетнюю вели
чину сум:У!' арного месячного испаре-
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Г:р афик П. С. К:узина для рас
чета испарения с поверхности 
речных бассейнов в районах 
достаточного увлажнения дл.я 

ереднего года.  

Графики Майера. -200 50 100 мм 
СумNа испаренu;; за tv1ec>7u_, а - испарен ие с поверхн ости воды. снега и льда , б - испарение с почвы, в - для ра счета испарен ия с р асти

тельного покрова (тра нспирация ) .  
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Графиr�и Б. В .  Полякова для расчета норм ы  испарения с речных 
бассейнов. 

ния с поверхности речных водосбо
ров по среднемесячной температуре 
воздуха. Прием пригоден для усло
вий избыточного увлажнения, где не
учет осадков, выпадающих в течение 
расчетного пер иода, не пр-иводит 
к возникновению недопустимых оши
бок в расчете . 

ГРАФ И К И  А. МА й ЕРА-система 
эмпирических зав1исимостей ,  р азраrбо
танных для оценки месячно й  нормы 
испарения :  1 )  с поверхности воды, 
снега и льда ;  2) с поверхности поч
вы; 3)  транспирации. Испарение по 
перво��у и третьему  графикам опре
деляется в зависимости от среднеме
сячной температур ы  воздуха, испа1ре
ние по второму графику - в зависи
м ости от тем пературы и месячной 
суммы осадков.  Метод р азра·ботан 
применительно к условиям США; 
проверялся для условий СССР, но 
широкого применения не  получил. 

ГРАФ И К И  ПОЛЯ КОВА - эмпи
ричес1ш.е зависимости, позволяющие 
определять среднюю мно:юлетнюю 
величину суммарного месячного ис
гшрения с поверхности речных водо
сборов по средней месячной темпера
туре воздуха и величине осадюов. 

ГРАФ И К  НАРАСТА Н ИЯ ПЛО
ЩАД И ВОДОСБОРА - графическое 
юображение постепенного увеличе
ния площади водосбора по мере  на
р а.стания длины р еки от истока к ус
тью. На таком графике по оси абс-

циес откладывается длина главной 
реки в .принятом м асштабе, а по оси 
орд:инат - площади водосбор а глав
ной реки между притоками и пло
щади бассейнов притоков. Постепен
ное нарастание площади водосбора 
главной реки в местах впадения при
токов сменяется резким увеличением 
нодосбора, что на  гра�фике отмечает
ся отрезком вертикальной линиии 
в принятом масштабе, соответствую
щем величине площади водосбора 
притоКiа. Иногда, п остроение Г. н .  п .  в .  
ведется раздельно для правобереж
ной и левобережной ча,стей во
дообора .  

ГРАФОА НАЛ ИТИЧ ЕСК И Й  С ПО
СОБ О Б РАБОТКИ РАСХОДА -
вычисление величины р асхода с ис
пользованием графических построе
ний и ана1JI1итических подсчетов.  Об
работка расхода воды ведется в сле
дующем порядк·е: а)  строится про
ф иль водного сечения;  б) строятся 
годографы, которые разбиваются на 
элементарные полоски шириной 2 мм ,  
длины полосок сумм ируются и на 
ходится средняя длина их для  каж
дого годографа" т .  е. средняя ско
рость; в )  строится график распреде
ления средней скорости по гидроме
трическому створу и затем снимают
ся значения ско1р ости для каждой 
промерной вертикал.и и умножаются 
на их �глубины; г) стро,ится гр афик 
эле"1ентарных р асходов по гидроме-
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а) б) 

Схемы обработки расходов ооды по методам Гарляхера (а)  и 
Ку льмаиа ( 6) . 

Т1р1ическюму створу; площадь, ограни
ченна1я этим графиком, разбивается 
на вертикальные элементшрные п оло
ски шириной 2 мм; сумма  длин этих 
полосок равна ( в  м асштабе) искомой 
величине расхо1да воды. 

От графомеханического способа 
от:rичается тем, что при его приме
нении площади годографов и п.'Ю
щадь гр афика, элементарных расхо
дов определяются указанным геоме
трическим построением и подсчето::-J, 
а не планиметрированием . 

ГРАФОМЕХА Н И Ч ЕСКИ й С ПО
СОБ ОБРАБОТКИ РАСХОДА ВО
ДЫ - один из способов вычисления 
р асхода воды. Применяется при об
р аботке р асходов воды, измеренных 
деталы1ым способом и в сложных 
случа1ях (например, при сильно за
шуюванном русле) , а та1Кже с целью 
изучения сiюростного поля на· участ
ке гидрометр·ического створа и полу
чения наглндного представления 
о р а.спределении скю:рости течения  по  
глубине и ширине п отока .  Сущность 
способа сводится к следующему. Вы
черчивают профиль поперечного се
чения русла с указанием на  нем по
ложения скоростных и промерных 
вертикалей. Hai этом же листе чер
тежа� строят эпюры распределения 
скоростей течения по ве·ртикали 
(годографы) . Определяют среднюю 
скорость на  вертикали путем деления 
площади эпюры, определяемой  плц
ниметром, на  глубину вертикали.  Вы
численные значения средней скюрости 
на вертикалях откладывают в при
нятом масштабе на  профиле попе
речного сечения от линии уровня во
ды вверх по л1иниям, обозначающим 
скоростные вертикали. Через верх
ние, конечные точки построенных та
кю1 образом отрезков и точки уре
зов воды проводится плавная кри-
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вая - эпюра распределения средней 
скорости по ширине реки. Умножая 
значения  средней скорости для каж
дой вертикали ( скоростной и про
мерной) н а  глубину вертикали, по
лучают значения элементарных рас
ходов на  этих вертикалях. Значения 
элементарного расхода откладыва
ются (так же, как откладывались 
значения средней скорости) вверх от 
линии уровня воды, показанной на 
профиле в виде отрезков в масшта
бе, характеризующем их величину. 
По верхним конечным точкам отрез
ков, изображающих значения элемен
тарных р асходов,  и точкам уреза во
ды проводится плавная кривая -
эпюра распределения элементарных 
расходов воды по ширине реки.  Пла 
ниметрируя площадь этой эпюры, по
лучают (с  учетом цены деления пла
ниметра)  величину расхода воды. 
Дополнительно для изучения распре
деления скорости в поперечном сече
нии потока на чертеже поперечного 
профиля вычерчивают линии равных 
скоростей течения ( изотахи) .  

Таким образом, Г.  с. о .  р .  в .  от
личается от графоаналитического 
лишь тем, что при его применении 
площади годографов и площади гра
фика элементарных расходов опреде
ляются не на основанпи подсчета, 
а планиметрированием . 

Синоним :  графомеханический 
способ Гарляхера. 

ГРАФОМ ЕХА Н ИЧ ЕС К И й  С ПО
СОБ ОБРАБОТКИ РАСХОДА ВО
ДЫ, ПО ГАРЛ Я Х Е РУ - см. Графо 
.механический способ обработки рас· 
хода воды. 

ГРАФОМ ЕХА Н ИЧЕСКИ й СПО
СО Б ОБРАБОТКИ РАСХОДА ВО
ДЫ, ПО КУЛ ЬМА НУ - вычнслсние 
величины р асхода по данным изме
рений скорости и промера водного 

сечен ия с использова.нием графика и 
планиметра. Построения, вычисления 
ведутся на  листе миллиметровой бу
маги в следующем порядке : а )  стро
ятся профиль водного сечения, го
дографы н графики р аспределения 
скорости течения н а  поверхности и 
у дна потока по тем данным,  ,кото
рые имеются на годографах; б) вы
бирается 8- 1 2  градаций скорости 
в водном ·сечении, например, О;  О, 1 ;  
0,2 м;с и т. д. ;  в )  н·а годографах и 
графиках н аходятся соответственно 
глубины и раостояния от берегов, 
где имеются выбранные градации 
скорости; эти точки наносятся на 
профиле водного сечения и по  ним 
проводятся плавные изота�и; ·г )  пло
ща1ди, оконтуренные изотахами, оп
ределяются планим етром последова
тельно -изотаха О м/с, изота.ха О, l l\1/C и т. д. до изотахи самой боль
шой градации скорости. Расход воды 
вычисляется по ф ормуле 

Q = а(+ /(О.О ) + /(О.1 ) + · · • 
· · · + +f( п ) ) + ь, 

где а - шаг градаций скорости3 
f(o , o >  - площадь и·ютахи, помсченнои 
скоростью, равной О м/с; f(o, 1 ) - пло
щадь изотахи, помеченной скоростью, 
р авной 0, 1 ·м/с, и т. д.; Ь - обычно 
вычисляется по формуле объема па 
раболоида, у которого основание рав 
но площади изотахи самой крупной 
( последней)  градации, а высота рав
на разности значений наибольшей 
скорости в сечении ( по экстраполя
ции )  и скорости последней градации .  

Графомеханический способ Куль
мана рекомендуется применять для 
обработки расхода воды, измеренно
го в зашугованном русле, в русле 
со сложным скоростным полем. 

Синони м :  метод изотах. 
ГРЕБ Е Н Ь  ВОЛ Н Ы - см. Эле

Jtенты волн. 
ГРУЗО ПОДЪ ЕМ НОСТЬ Л ЕДЯ-

Н О ГО ПОКРОВА - см . Несущая 
способность ледяного покрова. 

ГРУЗ ПОСЫЛ Ь Н Ы Й  - :гиря  ци
линдр�ическюй формы весом приблизи
тельно 0,2 кг с раскрывающимся от
верстием для троса; служит для 
включения или выключения rи,LLроло
гического прибора (например,  вер 
тушки, ба,тометра) ; Г. п .  сбрасыва
ется (опускается) по тр осу, на кота-

ром подвешен прибор, и силой удара 
включа.ст или выключает механизм , 
управляющий прибором.  

Г.  п .  иногда называли «nочталь
оно.м>>. 

ГРУ НТОВ Ы Е  ВОДЫ - все не
глубоко  залегающие безнапорные или 
с местным напором подземные воды, 
дренируемые гидрографической сетью 
11 формирующие грунтовый сток. 
В системе вертикальной зона1Льности 
подземных в од они занимают верх
ний ярус и относятся к зоне интен
сивноrю или �свободного водообмена ;  
режим их тесно связан с гидрометео
рологическими факторами, распреде
ление по  территории подчиняется 
климатическюй, зон альности. В гидро
логии термину придается более ши
рокий см ысл, чем представление 
о Г.  в .  как о водах первого от по
верхности водоносного горизонта, су
ществующее в ,гидрогеологии. 

ГРУНТЫ - (в гидрологии суши) 
горные породы, преимущественно 
рыхлые, подстилающие почву слоями, 
расположенными в современной коре 
выветривания.  

ГРУП ПОВАЯ СКОРОСТЬ ВОЛ Н 
( и) -скорость перемещения форм вол
новой поверхности и центра энергии 
групп волн . Для услови й  ветровых 
волн Г.  с .  в .  меньше, чем скорость 
распространения отдельной волны 
(фазовая скорость) . Это является 
следствием сложения волн различной 
дл1 1 11ы,  имеющих неодинаковую ско
рость распространения, входящих 
в рассматриваемую группу волн. 
Г .  с .  в .  одновременно является ско
ростью передачи энергии волны вдоль 
ее разгона, она равна (в м;с) 

с 47t 7 ) ll =·. 2 l + 4тсН ' 
sh -L-

r де с - скорость волны ; L - длина 
волны; Н - глубина водоема .  Для 
условий глубокой воды, т .  е .  для глу-
6 11н, соизмеримых с длиной волны, 

и = +=+ v �� L .  
ГРЯДОВАЯ ФО РМА ДВИЖ Е

Н И Я  НАНОСО В - наиболее ча.сто 
встречающаяся фор:..r а  перемещения 
наносов по дну потоков, русло кото
рых сформ ировано песчаными отло
женияl\!и .  В процессе такого движе-
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ния частицы грунта образуют скоп
ления в форме асимметричных пес
чаных гряд. В продольном разрезе 
гряды ( вдоль по течению) различают 
пологий верхний (лобовой) откос и 
более крутой нижний (тыловой)  от
кос; наиболее высокая часть гряды 
называется гребнем, а зона наиболее 
низких отметок за тыловым отко
сом - подвальем гряды. 

Гряоа . .. . & 
.·.·.�o;o;o; om::;e�r .. 

ТылоеоtJ откос 

Продольный нрофиль песчаной гряды. 

В реках можно обнаружить не
большие гряды массового распрост
rанения, размеры которых сущест
венно меньше глубины потока и ши
рины русла (микроформы), а также 
гряды, соизмеримые с размерами 
русла (мезоформы), в том числе и 
к рупные одиночные гряды, занимаю
щие всю ширину рус.т:а и н азываю
щиеся ленточнылш. 

В потоках с очень неупорядочен
ным полем мгновенных скоростей 
гряды принимают форму дюн. 

Измерения размеров гряд и ско
рости их перемещения позволяют 
оценить расход донных (влекомых) 
наносов . 

ГРЯДОВО-МОЧАЖ И Н Н Ы й 
БОЛ ОТ Н Ы Й  КОМ ПЛ ЕКС - части 
болотных массивов, м икрорельеф ко
торых представляет собой законо
мерное чередование вытянутых в ПЛ·а
не повышений (гр яд) с полосами по
нижений (мочажинами) . Напра·вле
ние гряд и мочажин перпендикуляр
но общему уклону поверхности бо
лота. Ур овень воды на грядах всег
да остается ниже поверхности расти
те.ттьного покрова, а в :vючажинах пе
риодически подним ается в ыше по
верхности.  Имеет на1ибоiтее широкое 
распространен1ие на верховых болотах 
лесной зоны . 

ГРЯДЫ ДО Н Н ЫХ НА НОСОВ
см. Грядовая фор,на движения на
носов. 

ГУМ И Ф И КАЦИЯ - процесс раз
лож,ения р астительных тканей во 
влажной среде и превращения их 
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в бесструктурную м ассу соединений 
гуминовых и других органических ве
ществ - гумус. 

ГУМУС - бесструктурный ком -
плекс органических веществ, полу
чающийся в результа1те непол·ного 
распа1да и химического взаимодейст
вия с минеральными веществами 
:-.очвы остатков растит·ельности. Г .  
окр ашивает нерхний горизонт почв 
в черный цвет. 

См .  также гумификация. 
ГУМУСОВЫ Й  ГО Р ИЗО Н Т -

верхний  горизонт почвы, в к0тором 
происходит разложение и н акопление 
перегноя, или гум уса .  

ГУСТОТА Л ЕДОХОДА (ал )  -
степень покрытия водоема льдинами .  
Г.  л. на  реке оценивается внзуально 
баллам и  обычно десятибал,1ьной шка
,1ы ;  баллом нуль оценивается отсутст
вие льда, а баллом единица - сплош
ная покрытость льдом. 

В случае существенного р азли
чия Г .  л .  в отдельных по,1осах по 
ширине реюи средний балл Г. л .  
вычисляется как сумма коэффициен
тов Г. л. (срд )  отдельных полюс 

где ал - балл Г. л. в преде.1ах по
лосы; Ь л - шарина полосы в долях 
ширины реки.  

Г. л .  в озере и водохранилище 
оценивается баллами покрытия ви 
димой поверхности:  балл 3- более 
половины покрыто пла вающи:vr льдом, 
балл 2- от половины до четверти и 
балл 1 - менее четверти. 

ГУСТОТА РЕЧНОЙ С ЕТИ 
( р) - отношение суммы длин всех 
рек бассейна ( или другой террито
рии) , включая и пересыхающие вре
менные водотоки, выраженной в по
гонных километрах (� L) , к площа 
ди бассейна  ( или  территории) , выра
же�шо·й в квадратных киломе
тр ах (F) 

°"2:. L  р = -р- · 
Является показа,телем (характе

ристикой) развития поверхностног� 
стока на  р ассматриваемой террито
рии. Иногда подобную ха1рактеристи
ку вычисляют применительно к ов
ражно-ба·лочной сети ;  полученное 
в этом случае отношение называют 
густотой овражно-балочной сети. 

ГУТТАЦИЯ - процесс выделе-
ния влаги в случае, когда поглоще
ние ее корню1 и  превышает транспи
рацию. Г. наблюдается при услови
я х ,  не благопр иятствующих транспи 
�:: аuии. н совершается через специ -

ДА ВЛ Е Н И Е Л ЬДА - силовС!е 
воздействие, оказываемое ледяным 
пок.ровом на соприкасающиеся с ним 
берега, гидротехнические сооружения, 
суда и пр .  Различают динамическое 
давление льда, возникающее за счет 
энергии движения ледяных масс, и 
с татическое, возникающее за счет 
теплового расширения или сжатия 
льда.  Величина статического давле
ния в условиях южных рек состав
ляет 1 0-30 т;пог . м, в условиях се
верных рек 40-60 т;пог. м. Величи
на  динамического давления зависит 
от массы и скорости движения 
льдин.  

ДАЛ Ь Н Е ИЗВ ЕСТИТЕЛЬ УРОВ
НЯ ВОДЫ - в гидрометрии - редко 
употр ебляемое наввание дистанцион
ной системы изм ерения шш сигнали
зации, пер1едающей по  радио или 
проводам, по вызову или автомати
чески при  достижении критических 
положений, или  автом атически в за 
данные сроки сведений о высоте 
С Т О Я Н И Я  НОД Ы .  

ДВО й Н Ы Е  ПОПЛАВКИ - см.  
Глубинный поплавок. 

ДВУХМ Е Р НАЯ ВОЛ НА - вол
н а, все элементы и характеристи1ка 
кота.рой исчерпывающе проявляются 
в одной вертикальной плоскости (в 
двух измерениях) и в любой момент 
времени остаются неизменными в 
направлении, перпендикулярном к 
этой плоскости (в третьем измере
нии) . 

См.  Ветровые волны. 
ДВ УХФАЗ Н Ы Е ( Б И ФАЗ Н Ы Е )  

поток и жидкости - п отоки, со
держащие во взвешенном состоянии:  

а )  т·вердые частицы, удельный 
вес которых может быть и больше и 
меньше удельного веса жидкости; 

б) капли другой более легкой 
или более тяжелой жидкости; 

в)  пузырьки газа, в частности, 
заполненные воздухом или парам и  
данной жидкости. К Д .  п .  ж .  отно
сятся наносонесущне IЮТОКИ ,  П ОТОК1И, 

д 

а�ьные органы, называемые гидата
л-tи. Выделяющаяся при Г. вода 
обычно собирается на краях листьев, 
а в исключительных условиях может 
покрывать весь лист. 

транспортирующие кристаллы льда, 
шуrу, а также аэрированные потоки. 

Д ЕБ ИТ (расход) - количество  
ноды,  даваемое родником, буровой 
скважиной или колодцем в единицу 
времени. Выражается обычно в .л/с 
ИJLИ в м3 /с, мЗ/сутки . 

ДЕБ ИТОГРА Ф И Ч ЕСКАЯ КРИ
ВАЯ - с м .  Тахиграфическая кривая. 

Д Ей Г И Ш - внезапное обруше
ние подмываемых потоком берегов 
русел в результате их сползания, 
обусловленного резкими изменению1 и  
положения депрессионной кривой в 
свя.зи с большими и р езкими коле
баниям и  уровня воды в реке. Д. 
наблюдается на  реках, несущих 
большое количество мелкозернистых 
и илистых наносов, благодаря кото
р ым на берега,х м огут фор мироваться 
мощные толщи отложений. Особенно 
известны Д. н а  р .  Амударье. 

Д Е Й СТВИТЕЛ Ь НАЯ ( И СТ И Н
НАЯ ) С КОРОСТЬ Д В И Ж Е Н И Я  
ПОДЗ ЕМ Н ЫХ В О Д  - вычисленная 
скорость, полученная путе:vr деления 
расхода подземного потока на, дейст
вительную п,1ощадь фильтрующего 
сечения ( площадь пор) , или опреде
ленная методом индикаторов по ра�е
стоянию между двум я · пунктами 
на б,1юдения и по времени прохожде
ния индикатора :vr ежду ними.  

ДЕЙ СТВУЮЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
БАСС Е И Н А - 1 )  относительная ( в  
долях единицы) площадь, с котор ой 
осуществляется сток при  з аданном 
слое поступившей на  поверхность 
ба1ссейна вед ы  и заданной поверх
ностной емкости бассейна; 2) п.1 0 -
ща1дь водосбора, уменьшенная на  ве
личину площади бессточных пониже
ний. 

Д Е й СТВУЮЩ И й  Д ИАМЕТР 
ЧАСТ И Ц  ГО Р Н ЫХ ПО РОД (d10) -
наи больший диаметр (в м м )  наибо
лее мелк,их часнщ, составляющих 
1 0 %  (по весу) от общей м ассы 
грунта . Иначе говоря, d10 р авен диа
метру отверстия сита" пропускающе-
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го 1 0 %  массы грунта . Величина d10 
устанавлива•ется по кривой грануло
м етрического ·состава грунта и ис
пользуется при вычис.1ении коэффи
циента фильтрации 11есков по их ме
ханическом у ·составу. 

См. также эффективный диалtетр 
донных отложений. 

Д ЕЛ Е Н И Е ВОД - перераспре-
деление вод между соседними водо
сборами,  происходящее обычно в 
верховьях р авнинных р ек и не сопро
вождающееся процессом разветвле
ния ыакой-либо реки на рукава .  
Очень часто Д. в .  происходит лишь 
в периоды половодий или при павод
ках и в этих случа1ях носит назва
ние временного. 

П р  и м  е р ы. Сток из оз. Ва
силькова происходит и в систему 
р. Вол1ли и в бассейн р. Волхов; из 
оз. Паруск1ого на  полуострове Канин 
вытекает р.  Чижа в Мезенскую губу 
Бел.ого моря и р .  Чеша· в Чешскую 
губу Баренцева моря. Временное де
.1ение вод устанавлива1ется весной в 
истоках р. Днепра и притоках р. Об
ш и, уходящей в сист.ему р .  Запад.ной 
Двины, и н а  р .  Нуре, часть стока 
которой весной сбра1сывается в р. 
Ишим. 

Д ЕЛ Л  И - см.  Безрусловые лож
бины с тока. 

Д ЕЛ ЬТА - особая форма устья 
реки, обычно ·  возникающая на  м ел
ководных уч21стках моря или озера 
при впадении в них рек, несущих 
бо.тr.ьшое количество наносов; харак
теризуется на.личием м ногочисленных 
рукавов и протоков, р асполагающих
ся часто веерообразно. С течением 
времени Д. постепенно увеличивается 
в р азме.рах, двигаясь в сторону во
доема .  В условиях прилива-отлив
ных течений  Д.  не обр а1зуется. Д" 
обр азующаяся путем заполнения на
носа:vrи  вдающегося в сушу за.11ива, 
называется Д.  выполнения, а Д. ,  
развпвающаяся за пределы общей 
лиюш побережья,- Д. выдвинутой. 

См.  также устьевая область реки. 
ДЕЛ Ю В И И-продукты выветри

вания, смещенные к подJножию скло
на: в результате процесса денудации. 

Д Е НД Р И ТО В Ы й  Т И П  Р ЕЧ -
Н О Й  С ЕТ И  - древовидно разветв
.-tенна.я речная сеть, возникающая в 
ра 1"10нах ,  с.1оженных однородными 
породами .  В гидрологии термин 
употребляется редко. 
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Д Е Н И В ЕЛ Я Ц И Я  В ОД Н О й  ПО
В Е РХ Н О С Т И  - перекос уроненной 
поверхности воды водоемов, возника
ющий в р езультате действия ветра 
(сгонно-нагонные явления)  или сей
шевых колебаний. Противопоставле
ни.е сгонов-нагонов и сейш не всегда 
пр авомерно, так как вторые ч асТ�о 
являются следствием первых или 
формой их проявления. 

Д Е Н И Т Р И Ф И КА Ц И Я  ВОДЫ -
процессы восстановж�ния нитритов, 
нриводящие к обр азованию нитри
тов, аммиака, молекулярного азота. 
Д. в .  в очис-rных сооружениях проис
ходит при недостатке кислорода .  

Д Е Н УДАЦ И Я  - совокупность 
пр оцессов раврушения горных пород 
и перемещения образующегося при 
этом обломочного мат·ериала под 
влиянием воды, ве11ра., льда и не
посредственно аилы тяжести в пони
женные участки земной поверхности, 
где происходит его н акюпление. Д. 
приводит к сгла1живанию и к обще
му пон;ижению земной поверхности. 
Нижний уровень, к кот1орому пере
мещаются продукты разрушения на 
каком-либо участке, называ1ется ба
зисолt Д. Показателем интенсивности Д. может служить величина стока 
наносов в реках; иногда термин Д. 
употребляется для обозначения  толь
ко процессов сноса продуктов вы
ветривания путем плоскостного смы
ва, производимого дождевой водой 
(в геоморфологи и  - дождева.я Д. ) . 

Д Е П Р ЕС С И О Н Н А Я  В О РО Н-
КА - см. Депрессионная поверхность. 

Д Е П Р ЕСС И О Н НАЯ К Р И ВА Я -
линия ,  образованная переоечением 
верт1ика111ьной плоскостью депрессион
ной поверхности подземного потока 
по н аправлению его течения.  

Д Е П Р ЕС С И О Н НАЯ П О В Е РХ-
Н О СТЬ - пьезометрическая поверх
ность напорных вод или свободная 
поверхность безнапорных вод, сни
жающаяся к� месту их выхода на по
верхность земли, к месту перетека
ния в более глубокие водопроницае
мые породы, к пункту откачки ( сква
ж�ина ,  колодец, шахта и др . ) . В пос
�'t,еднем случае Д. п .  имеет форму 
воронки и н азывается депрессионной 
воронкой. 

Д Е П Р ЕС С И Я  - в геоморфоло-
гии - термин, прю,rеняем ый для обо
значения в общей форме понижения 
на земной новер�ности без конкрети-

зации нричин 11роисхождения и пла
новых очертаний этого понижения. 

Д Е Р И ВА Ц И Я - создание сосре
дотюченного н апора у места располо
жения . энергети·ческих агрегаrгов гид
роэлектростанций путем устройства  
водоводов (каналов, лотков, тунне
лей� трубопроводов) , имеющих мень
ший уклон, чем уклон рек·и, из кото
рой за1бирается вода, транспортируе
мая по водоводу. Велич11на  со
средоточенного напора возрастает с 
увеличением длины водовода и раз
ности уклонов реки и в1одовода,. 

Д ЕСУК Ц И Я  - п·роцесс захвата 
(отсасывания ) корнями растений  из 
почвы влаги, р асходуемой заrгем н а  
транспирацию и образование р асти
те�1ьнQЙ массы. 

См. также сосущая сила расте
ний. 

Д ЕТ Р И Т - см. Гuдробионты. 
Д Е Ф И Ц И Т  ВЛ А Г И  ( Н ЕДОСТА

ТО К. НАС Ы Щ Е Н И Я )  ПОЧ ВО ГРУН
ТА - величина, ха1рактеризующая не
достаток влаги в почвогру.нте до его 
полного увлажнения;  равен разности 
между полной влшгоемкостью и ф ак
тической влажностью в данный мо 
мент времени; может быть выражен 
или в м иллиметрах слоя воды, или 
в процентах от веса ( или объема)  
сухого почвогрунта. 

Д Е Ф И Ц И Т  ВЛАЖ Н ОСТ И В ОЗ
ДУХА {d) - разность между упру
гостью пара ,  насыщающего прост
ранство 11р1и данной те:-.1пературе 
воздуха, н упругостью фактически 
содержащегося в воздухе водяного 
пара на да,нном уровне (обычно на 
уровне установки психрометрической 
будки - 2 м ) . 

Д ЕФ И Ц И Т  К И СЛ О РОДА ( В  
ВОДЕ)  - разность между м акси
мальным количество:v� К·ислорода, ко
торое п�р1и данной температуре и дав
лении может .находиться в воде, и ко
личеством кислорода, фактически со
держащимся в иссл,едуемой воде. 

См. также насыщенность воды 
кислородом. 

Д Е Ф И Ц И Т  С Р ЕД Н Е й  С КО-
Р О СТ И  ПОТОКА - см . Относитель
ный  дефицит средней скорости пото
ка. 

Д Е ФЛ Я Ц И Я  - см. Выдувание. 
Д ЕЦ И Л Ь  - в настоящее время 

мало употребляемый в гидрологии 
термин для обозначения величин, 
пм еющих обеспеченность 1 0 % (верх-

няя Д.) и 90 % (нижняя Д. ) ,  в ряду 
расход·ов воды, уровней или иных 
характеристик гидрологического ре
жима. 

Д ЕЭМУЛ Ь Г И РО В А Н И Е  ВО-
Д Ы  - процесс разрушения э:-.1 у.1ьсий 
И ОЧИIСТКа ОТ НИХ ВОДЫ. 

Д ЕЯ Т ЕЛ Ь Н Ы И СЛ О И - 1 )  в 
общем виде - слой почвы ( включая 
растительность) или воды, теп.1овое 
состояние которого обусловливается 
р адиационными процессами и процес
сами Т·еплю- и в.1 агообмена с атмо-
сферой; 2 )  в условиях бо,1ота -
верхний слой торфяной залежи, 
включающий слой еще не р азложив
ших1ся остатков растений, хар акте
ризующийся крупным.и порами и вы
сокой водопроводим1остью; в преде
ла1х его происходят колебания уров
ня грунтовой воды и на·ибол·ее ин
тенсивно идут процессы р азложения 
и обмена водой и энергией с атмо
сфврой; 3) в области вечной мерз.10-
ты - слюй пючвогрунта, ежегодно 
промерзающий зимой и оттаивающий 
летом . В этом случае мощность 
Д. с. может изменяться от несколь
ких сантиметров до нескольких мет
ров в зависимости от района, соста
ва пород, экспозиции склонов, ха.
рактор а  растительно·сти и т. п .  

Синоним : сезоннопромерзающий 
слой. 

Д И А ГРАММА СОСТОЯ Н И Я 
ВОДЫ - график, характеризующий 
соотношение между р азличными фа
зовыми состояниями В ОДЫ (пар, Вi()
да, лед) при равличных значениях 
температуры и давления 

Ветвь ОА Д. с. в .  н азывается 
кривой парообразования; она опреде
ляет геометр:ическое место точек, рав
граничива1ющих жидкое и п арообра,з
ное оос110ян1ие воды при соответству
ющих зна1чениях температуры и дав
ления .  

Ветвь ОВ есть кривая субли,на
ции, т. е. геометрическое место точек, 
соответствующих равновесию твер 
дой и парообразной фаз .  

Ветвь ОС называется кривой 
плавления. Точка О, через которую 
проходят все ветви Д. с. в. ,  н азы 
вается тройной точкой, в которой 
ныеет место равновесие всех трех 
фаз. Для воды эта точка и:v1еет да
в,1ение 4,6 мм и температуру 0,007° С. 

Д. ·с. в .  делится на 1iри об.1 аст11 : 
в зоне СОА устойчивым яв.1яется 
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жидкое состояние; в области А ОВ 
вода находится в состоянии пара и 
в области в о е  - в состоянии льда.  

Д ИАТОМО ВЫ Е  ВОДО РОС-
Л И  - одноклеточные и коллоидные 
водоросли .микроскопических разме
ров желтого цвета;  оболочки Д. в. 
состоят из двух створок, которые 
благодаря включениям кремнезема 
превращаются в прочный п анцирь. В 
озерах обр авуюгся отл.ожения  диато
,11итов. 

0,007 100 
Температура, 0С 

Диаграмма СОLТОЯНИЯ ВОДЫ. 

Д И Г ИДРОЛ Ь - см. Вода. 
Д И НАМ ИЧ ЕСl(АЯ l(РИ ВАЯ 

О БЪ ЕМО В ВОДОХРА Н ИЛ И ЩА -
см. Кривая об·ьемов ( елtкостей) во
дах ранил ища (озера) . 

Д И НАМ ИЧ ЕСl(АЯ НО РМА ГО
ДО ВО ГО CTO l(A - величины годо
вого стока рек, получа·емые путем 
пос1едовательного скользящего ос
реднения.  Указанное осреднение 
производится до тех пор ,  пака откло
нения годов ого стока конкретных 
лет от полученной осредненной вели
чины будут иметь случайный некор
релир·ованный хар актер. Иначе гово
ря,  Д. н. г. с .- это та.кая функция 
времени, в общем виде со случайны
ми амплитудами и периодами, откло
нения от которой стока каждого 
конкретного nо1да являют1ся чисто 
слvчайными. 

· Таким обравом,  Д. н .  г. с.  пред
ставл1яет наиболее законом·ерную 
часть в к олебаниях годОВО!ГО стока,  
которая связана с изменением кл1и
!\!ат11ческих фа,кторов.  В свою оче
редь отклонения годового стока от 
дина:vшческ.ой 11орм ы обусловлены 
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всеми иными причи нами, определяю
щими в оов окупности случайный ха
рактер этих отклонений, обр а1зующих 
статистический ряд, обычно подчиня
ющийся н ормально;v�у (или близко
му к нему) закону р аспределения.  

Д И НАМ И Ч ЕСКАЯ ОСЬ ПОТО
КА - линия, соединяющая (в про
дольном направлении потока)  точки 
с наиболее высокими значениями 
скорости в поперечном сечении пото
ка�. Линию, с оединяющую наиболь
шие •екорости на поверхности реки, 
называют стрежне.м. Иногда эти тер
мины .отождествляют. 

Д И НАМИ Ч ЕСКАЯ СКОРОСТЬ 
(v *) - величина, имеющая раз
мерность скорости и определяемая 
формулой 

V;;-v .. = --:: р ' 
где то - касательное н апряжение в 
жидкости, воз,никающее в результа
те турбулентного перемешивания; 
р - плотность жидкости. 

ЦрИiнимая для ·случая равномер
ного движения То = "(hi, где V - все 
единицы объема жидкости; h - глу
бина потока;  i - уклон, получим 

v* = V ghi, 
где g - ус:�юрение свободного п аде
ния. 

Средняя СК!Орость потока отли
С 

чается от v* м ножителем 
g 

где С - коэффициент Шези. 
Синоним : скорость трения у 

стенки. 
Д И НАМИ Ч ЕС К И Е  ЗА ПАСЫ 

ПОДЗЕМ Н ЫХ ВОД - то же, что 
естественные ресурсы подземных вод; 
поня'Гие, обычно используемое в 
практике водо1Снабжения.  

Д И НАМИ Ч ЕСКИ й КОЭФФИ-
ЦИ Е НТ ВЯЗКОСТИ - см .  Вязкость 
жидкости. 

Д И НАМОМЕТР ( в  гидромет-
рии) - прибор, позволяющий изме
рять скорость течения в виде функ
ции давления, производимого пото
ком на приемную часть прибора.  Ши
роко известным Д.  является гидро
динам.ическая тру1бка (трубка Пито) . 

В XIX в. и раньще, до изобре
тения вертушки, в гидрометрии при
менялись механические Д.  · с отсчетом 
скор.ости (давления) по углу откло
нения подвеса - тела, погруженного 
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в поток (гидрометрический маятник, 
гидр офлюгер, трос ВильяМ'са и др. ) , 
и Д. с весовой компенсацией давле
ния (гидрометрические весы, гидро 
метрическая штанга, безмен и др . ) . 
В н астоящее время эти приборы по
теряли всякое значение. 

Известны ·современные гид·роди
намометры с электрис1ескими си1сте
мами  восприя-гия ,  передачи и реги
страции (тензометрически1е, индукци
онные и др . ) , котор ые н аходят при
Уi енение в лабораториях. 

ДИСК Б ЕЛ Ы й  ( СЕКК И )  - при
м,еня.ется для оценюи прозрачности 
воды в водоеме и служ1ит фоновы;v� 
экраном при определ.ении цвета воды 
по стандартной шкале цветов. Про
з,ра1чность оценивается той глубиной 
погружения диска ( в  метрах) , при 
достижении которо·й он становится 
невидИ!У!ЫМ. Цвет воды определяют 
на фоне диска, погруженн ого на по · 
ловину глубины оценки прозрач,ности. 
Наблюдения ведут в полуденные ча
сы. Диаметр Д. б. 0,3 м ;  диск акра· 
шен цинковыми белила1ми. 

ДИСП ЕРСИЯ - в :vr атематиче-
ской статист·ике и теории вероятно
стей - мера рассеивания р ассм а три
ваемой величины1 от ее среднего зна
чения ; равна среднему ар,ифметиче
скому значению квадр атов отклоне
ний величин Х1, Х2 . . .  ,Хп от их 
среднего арифметического 

п 
а2 = _1 у (х . -х) 2 .  

1l '1.,/ t 

Положительное значение квад
ратного корня из Д.  называется сред· 
ним квадратичным отклонение�л ( cr) . 

ДИСП ЕРСИ Я  СТАТИСТ И Ч Е-
Сl(О й СОВОКУП НОСТИ (cr2) -
квадр ат среднего квадратического 
отк1лонения.  

Д И С П ЕРСОИД - смесь одно·  
родной жидкости с твердыми части
ца1ми, уделыrы й  вес которых больше 
удельного веса жидкости. В таком 
двухфазном Д. жидкая фаза яв· 
ляется а,ктивной, переносящей, а 
твердая фаза при не очень большой 
концентрации - пассивной, переноси
м ой. Обычно, в теориях движения 
наносов, принимается, что про1.zr:оль
ная  скорость твердой ч астицы не 
отличается от продольной скорости 
и прилегающей к ней м ассы жид
кости, а поперечная компонента от
личается от соответствующей ско-

рости жидкюсти на  скорость свобод
но:.-о п адения •шстицы в стоячей во
де. Может рассм атриваться как одна 
из разновидностей двухфазной лшд
кости. 

Д И С П ЕТЧ ЕРСК И Й  ГРАФ И К -
выр аженные в графической форме 
п,р авила управления режимом на 
по"1нения и сработки в одоХlр анилища. 
Выполнсш ие этих правил дает ноз
мож1-юсть :  

а )  о беспечивать получение га
рантированной отдачи вощы из водо
хр анилища; 

б) выявлять избытки воды для 
использов ания их на повышение от
дачи ; 

в) смягчить перебои отда,чи з а  
пределами р асчетной обеспеченности, 
уменьшая глубину перебоев за счет 
увеличения их продолжительност,и ; 

-О 
� % "" 

С) l--�'---L+---=::_:::--=--'-----+--"---"----1 
ПолоВодье Межень Половодье 

Диспетчерский график при сезон
ном регулировании стока. 

1 - зона полной производительности 
установки, 2 - зона повышенной отда
чи, 3 - зона гарантированной отдачи, 
4 - зона ограничений. 

г) сю1жа1ть холостые сбросы; 
д) устр анять переполнение водо

хранилища. 
На Д. г.  по оси ординат откла

дывают емкость водохранилища или 
соответствующие им отметки верхне
го бьефа ,  а по оси абсцисс - время 
года. 

На Д. г .  СТlроятся следующие ха
рактерные линии: 

I .  П ротивоперебойная линия, 
ограничивающая верхнюю границу 
зоны гарантированной отдачи, состо
пт из двух ветвей:  а) ветви опорож
нения, ограничивающей упомянутую 
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зону в период межени и не допуска
ющей чрезмерной сработки водохра 
нилища; б)  ветви весен него н апол
нения,  обеспечивающей создание к 
концу п олюво1дья необходимого запа
с а  воды для поддержания отдачи в 
межень .  

I I .  Противосбросная линия, огра 
ничивающая нижнюю границу зоны 
с отдачей, повышенной в пределах 
до максима,11ьного водопотребления 
установки (во избежание сбросов) ,  
состоит из двух ветвей: 

а1) ветви предполоводного опо
рожнения, обеспечивающей� освобож
дение к началу половодья некоторой 
ч асти емкости для аккумуляции вы
соких вод; 

б)  ветви наполнения, предотвра
щающей чрезмерно быстрое заполне
ние водохр а1нилища (во избежание 
сбросов) .  

Д ИССИМИЛ Я Ц И Я  - р асщеп
ление органического вещества с ис
пользование:vr кислорода и отда1чей 
двуокиси углерода .  

Д И ССИ ПАЦИЯ Э Н Е Р Г И И -
затрата ;vrеханической энергии на пре
одоление сопротивления движению, 
превращение части этой энергии в 
тепловую. 

Синоним :  рассеяние энергии. 
Д И СТА Н Ц ИО Н НАЯ С И СТЕМА 

ИЗМ Е Р Е Н ИЯ - сист,ема, позволяю
щая получать (отсчитывать, ре11ист
рировать) результат измерения неко
торой величины в некотором уда,ле
нии от того м1еста, где н аходится 
приемник измер ительного уrстройства .  

Д И СТА Н Ц ИО Н Н Ы Е  Г ИДРО-
МЕТР И Ч ЕС К И Е  УСТАНОВКИ -
оборудование гидрометрического 
створ а, повволяющее дистанционно 
производить из:\1юрение скорости те
чения, глубин потока, отбор проб 
воды для ощределения мутности и 
производства� гидрохимичесжого ана
лиза .  П ред1ставляют ообой т,рос, на 
тянутый через реку, по  которому пе
ремещается ка1ретка, несущая гидро
метричесr(1ИЙ прибор ( вертушку, б ато
метр) и груз. Управление перемеще
нием каретки вдоль тр о1Са и по вер
тикали осуществляется лебедкой, 
установленной на бе;регу. Имеются 
конструкции с ручным rи электриче
ским перемещением каретки .  

Д И СТРО Ф Н Ы Е ОЗ ЕРА-озера ,  
бедные питательными веществами и ,  
следовательно, р астительным планк-
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тоном . Распространены в сильно за
болоченных районах; вода Д. о .  от
::ича1ется м а1Лой п розрачностью, жел
тым или бурым ( от большого содер
жания гуминных веществ) цветом ; 
минерализация воды мала, содержа
ние кислорода пониженное из-за рас
хода, его на  окисление органических 
веществ. 

Д И Ф РАКЦИЯ ВОЛ Н - искрив
ление гребней волн, не связанное с 
измене,ю1ем ф азовой скорости, при 
котором не происходит изменений 
расстояния между гребням и.  Д.  в.  
�rа-блюдается за1 поворота;ми приглу
бых берегов, за оградительными дам
бами,  на участках расширений в одое
мов. 

См .  также рефракция волн. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц ИАЛ Ь НОЕ УРАВ

Н Е Н И Е СТО КА - ур авнение, выра
жающее за�юном,ер,ность изм,енения 
во времени ( t )  и по длине (х) рас
хода и площади живого сечения ( u)) 
потока воды. Д. у. с. является след
ствием уравнения нераврывности, ко
торое для случая неустановившегося 
движеыия с учетом бокового притока 
(Р) имеет вид 

дQ +� = Р  дх дt , 
а учитывая приближенное уравнение 
движения Q = f { ffi ) , и, следователь
но, 

дQ дQ дw v� дх = дw дх - дх ' 
\южно з аписать 

V�+� = P  ( *) дх дt ' 

r ле V = �� - скорость движения 

Rолны р аспластывания потока,  в 
частности скорость движения пика 
паводка вдюль п отока .  

В частном случае, приняв ско
рость v постоянН1ой по длине потока, 
получим дифференциальное уравне
ние стока в виде 

дw дw v дх + ж= Р, 
которое отличается от з ависимости 
( * )  тем ,  что в него входит скорость 
v вместо с:юорости волны распласты
вани я  V. 

1 
t 

' 
1 
( ( 

Дистанционное устройство ГР-64 с электроприводом. 

Примаштель,но к условиям 
склонового стока н а  единицу ширины 
склона для ф азы нарастания стока 
( период дождя) Д.  у .  с" имея в ви
ду,  что v = cyn, V= (n + l ) cyn, за -
пишется в виде 

Для фазы спада стока посл,е 
конnа водообразования 

(п + 1 )  суп�: + д�·; = - К, 

где п и с - параметры уравнения, 
характеризующие форму склона, и 
условия протекания по нему воды, 
в частности, в отношении оказывае
мых им сопротивлений ;  у - толщина 
стекающего слоя воды; ht  - интен
сивность водообразования;  К - ин
тенсивность впитывания после конца 
водообразования . 

Д И Ф Ф ЕР Е Н ЦИАЛ Ь Н Ы Е  МА-
НОМЕТРЫ (ДИФМАНОМЕТР Ы )  -
приборы, позволяющие измерять раз
ность давл,ений в двух каких-либо 
точках пространства .  В схеме У-об
разные Д.  м. представляют собой 

два сосуда щилиндрической форм ы 
разJiичных диаметров, з апо.1ненные 
ртутью и соединенные между собой 
трубкой. Раз,ность давления оцени
вается по  разности уровней жидко
сти в одном и другом колене Д. м .  
Используются в качестве одного и з  
гл авных узлов ,расходомеров. 

Д И Ф Ф Е РЕНЦИ Р О В А Н Н О Е 
УРА В Н Е Н И Е  ВОДНОГО БАЛАН
СА - см . Уравнение водного баланса. 

ДИФФУЗ ИО Н НАЯ ТЕОРИЯ 
ДВИЖ Е Н И Я НАНОСОВ - теория 
взвешивания  и перемещения поток,ом 
на1носов, в основе которой лежит 06-

щее ур аш1ение тур булентной диффу
зии. 

Процесс распростр анения в по
токе частиц с отличающимся от вn
ды удельным весом рассматривается 
как диффузионный при особом уче
те действия  силы тяжести на части
цы . Теория изучае г условия р ассея
ния взвешенных (растворенных) ве
шеств в потоке и их переноса из зон 
большей в зоны меньшей концентра
ции .  Движение частиц р ассм атри
вается как состоящее из переносного 
движения вместе с объемом воды, 
участвующем в вихревом турбулент
ном движении, и поступательного 
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движения потока и их относительно
го движения под влиянием силы тя
жести внутри указанных объектов. 
Lкорость относительного движения 
частиц принимается одинак·овой в по
токе и в неподвижной воде и назы
вается гидравлической крупностью 
частиц. Интенсивность турбулентного 
перемешивания у взвешенных ве
ществ пропорциональна градиенту их 
осредненной (во времени) концентра
ции. Коэффициентом пропорциональ
ности является коэффици•ент турбу
лентной диффузии, находимый по 
специальным формулам, в значитель
ной мере основанным на эмпириче
ских данных. На основании диффу
зионной теории получены существен
ные результаты, позволяющие ре
ш ать, хотя пока и приближенно, 
многие практические задачи, относя
щиеся к движению наносов в реках 
и водоХ1ранилищах и к деформ ации 
их ложа. Диффузионная теория наи
более полно р азrзита в работах 
В. ·м. Маккавеева .  

См .  также уравнения турбулент
ного движения и уравнения турбу
лентной диффузии. 

Д И ФФУЗ И О Н Н Ы Й  МЕТОД 
О П Р ЕД ЕЛ Е Н ИЯ ИСПАР Е Н ИЯ -

см. Метод турбулентной диффузии. 
Д И Ф ФУЗ ИЯ - распределение 

растворенного в жндк·ссти (или взве
ше1ШО1I10 в газе) вещества по всему 
объе:vrу раствора ( или га,за) из места 
большей концентрации к местам 
с меньшей концентрацией (выравни
вание концентрации в системе) . Раз
личают 1vtолекулярную Д.,  характер
ную для ламинарного движения, и 
турбулентную Д., или турбулентный 
обмен. Прибл,иженно процесс Д. опи
сывается уравнением 

Q = - k � dz 
где Q - поток некоторого свойства 
жидкости s в единицу времени через 
единицу выделенной в потоке пло
щади (свойством жидкости s может 
быть количество тепла, водя.наго па
ра ,  взвешенных частиц и т. п . ,  рас
считанных на единицу объема ) ; 
ds 
dz - изменение данного свойства 

в н аправлении z; k - коэффициент 
пропорциональности, называемый  или 
1\,ОэффициентоJt молекулярной Д., 
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или турбулентной Д.; оба они и меют 
одинаковую размерность ( см2/с) , но 
по величине коэффициент турбулент
ной Д. в тысячи р аз боJ1ьше коэф
фициента молекулярной Д. 

См. также уравнение турбулент
ной диффузии. 

ДИ ФФУЗ НО Е  И С ПАР Е Н И Е  -
испарение в неподви жную атмосферу. 
Перенос водяного Шi1р а  при этом оп
ределяется молекулярной диффузией., 
т. е. распространением м олекул от 
места с большой концентрацией во
дяного пара к местам с меньше11 
Iюнцентрацней" Поток диффузии во
дяного пара г/ (м2 · с) через единицу 
площади в единицу времени (или 
скорость испарения) приближенно 
выражается уравнением 

dq Е = - pk -
dz ' 

где р - плотность воздуха, г/смЗ; 
!г - кюэффициент мол,екулЯ1рной диф
фузии водяного пара в воздухе, см2/с; 
dq � 

dz - вертикальныи градиент удель-

ной влажности воздуха,  1 /см . 
В природных условиях испарение 

осуществляется не в спокойной ат
мосфере, а в воздухе, подверженном 
турбулентному перемешиванию, в ус
ловиях которого коэффициент обме
на (аналогичный коэффициенту диф
фузии для условий неподвижного 
воздуха,) в сотни и тысячи р аз пре
восходит коэффициент диффузии .  
Поэто:vrу в этих условиях испарение 
происходит значительно более и,нтен
сивно, чем это следует из уравнения, 
учитывающего коэффициент диффу
зии. 

Д ИХОТЕРМИЯ - распределение 
темпер атуры воды по глубине водо
е'.1а ,  при котором минимум темпера
туры находится н а  некоторой глу
бине, увеличивающейся по мере на
лревания от поверхности, а ниже и 
до дна вновь происходит возраста
ние температуры.  На1блюдается пре
имущественно в глубоких оз,е.рах 
в период на,грева водоемов в начале 
р азрушения обр ат.ной температурной 
стратификации .  

См .  также мезотерлщя. 
Д ИХОТОМ И Ч ЕСКАЯ СЛУЧАЙ

НАЯ В ЕЛ И Ч  И НА - переменная, 
прини'.1 ающая только два значения .  
В этом случае, проверяя гипотезу 

относительно не1юторой альтерна.ти
вы,  м ожно использовать биноми аль
ное р аспределение, основанное н а  
предположении только двух исходов 
в процессе одного испыта,ния .  

ДЛ И НА ВОЛ Н Ы - см. Элемен
ты ввлн (на поверхности жидкости) 

ДЛ И НА ПУТИ П ЕРЕМЕШ И
ВА Н ИЯ ( l) - хар акте2истика турбу· 
лентного потока, им,еющая линейную 
р азмерность, позволяющая связать 
величину переноса количества дви
жения отдельными небольшими 
массивами жидкости с элементами  
осредненного течения .  Д. п .  п .  может 
рассматриваться как среднее расстоя
ние перемещения м алого элемента 
жидкости до потери ею в области, в 
которую она переместилась, имеюще
гося приращения количества движе-
ния.  -

В общем случае, Д. п. п . ,  как 
и компоненты скор.ости, изменяется 
не только от точки к точке, но и 
в данной точке по направл.ению. 
В случае р швномерного движения за  
Д. п .  п .  приним ают р асстояние, нор
мальное к н аправлению с.реднего тече
ния, на  протяжении котор�ого м асса 
жидкости, перемещающаяся поперек 
потока, до изменения своего коли
чества движения, вызовет пульсацию 
в конце своего пути, пропорциональ
ную произведению l на градиент ос
редненной ·скорости. Таким обравом ,  
если течение осуществляется в н а 
правлен�и оои х ,  а осредненная  ско-
рость (v) изменяется только по оси 
у, то может быть записана следую
щая средняя пропорциональность: 

1 _ , 1 дv Vx ,_..., [ д; , 
в которой вертикальные черты ука· 
зывают н а  числовую величину неза
висимо от знака. 

ДЛ И НА Р ЕКИ (L) - р асстояние 
от истока или начала реки до ее 
устья в ки.1ометрах, измеренное по 
карте или аэрофотоснимку; при из
мерениях по крупномасштабным 
съемкам определяется по геометри
ческой оси р усла ;  для достаточно 
крупных (судоходных и сплавных) 
р,ек обычно принимается по фарвате
ру. По1д гидрогр афической Д. р. по
ним ается р асстояние от устья реки 
до наиболее удаленной от него т1очки 
данной речной системы. См. также исток реки. 

ДЛ И Н Н Ы Е  ВОЛ Н Ы - волны, 
длина,  которых превышает глубину 
потока во много раз (иначе говоря,  
эти волны очень пологи) ,  хотя высо
та волны и может б ыть большой, 
например, по сравнению с первона
чальной глубиной поrгока. У Д. в .  
скорости ч астиц воды одинаrковы по 
всей глубине, а скорость р аспростра
нения не  з ависит от периода и опре
деляеТ<ся (для Д. в .  м алой высоты) 
только глубиной. Д.  в .  переносят зна
чительные м ассы воды, поэтому их 
часто называют волнами перемеще
fl t/Я. 

Дночерпатель. 

См .  также Волновое движение 
'J-:сидкости и неустановившееся дви
жение. 

Д НОЧЕРПАТЕЛЬ - прибор, для 
отбора прЬ·б грунта, со дна рек, озер 
и водохранилищ с целью определе
ния состава донных отложений. 
Обычно предста1вляет собой два сое
диненных ш арнирно полых сегмента. 

ДОБЕГА Н И Е  ВОДЫ - процесс 
перем ещения воды в пределах рас
сматриваемого водосбора .  Различают 
склоновое Д. в . ,  происходящее по 
склонам гидрографической сети, и 
русловое, п роисходящее непосредст
венно по тальвегам русловых пото
ков. 

ДОЖД ЕВАН И Е - искусственное 
орошение сельскохозяйственных п о
лей или некоторой иной . площади 
в виде дождя, созда1ваемого специ
альными установкам и. Для ороше-
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ния сельскохозяйственных культур 
применяются специальные дожде
ва1ль.ные м ашины, обеспечивающие 
подъем воды н а1 н екоторую высоту 
и распыление ее в форме дождя. 
В гидрологических .исследованиях Д. 
прмменя.ет•ся для изучения процессов 
фор мирования дождевого стока, 
в частности потерь дож1девой воды 
на  впитывание при ее стекании по 
склонам ,водосборов. 

ДОЖДЕВОЕ П ИТА Н И Е - вода" 
поступающая в водоемы и водотоки 
в резу.льтате дождей, выпадающих 
в пределах их водосборов. 

дОЖДЕВОй ПАВОДОК - СМ . 
Паводок. 

ДОЖДЕВОИ СТО К - см. Лив
невый сток. 

ДОЖД ЕМ ЕР - прибор для из
мерения количества осадков, выпа
дающих .на земную пове,рхность. 
Приемной поверхностью являеl'ся 
дождем1ерное ведро площадью 
500 см2, устанавливаем ое на высоте 
2 м н ад поверхностью земли, вну11ри 
специальной конусообразной защиты 
(защита Нифера,  планочная защи
та ) .  Количество во1ды, поступающее 
в дОЖJJ.емеµное ведро, измеряется 
дождемерным стаканом, каждое деле
ние ко11орюго равно 5 см3, что соот
ветствует слою воды в дождемер
ном ведр,е О, 1 м м. З им ой измерение 
осадков производят, р астопив пред
варительно снег, попавший в дожде
мерное ведро .  В комплект дождеме
ра входят два дождемерных недrра 
для обеспечения непрерывности на 
блюдений в моменты измерения осад
ков. 

См .  также осадко,нер. 
ДОЖДЬ - вода, выпадающая 

из облаков в виде капель, пренму
щесl'венно р азмером 0,5- 1 ,0 мм .  При 
исследовании процесса форм ирования 
стока 'Иногда различают обложной 
Д., обычно охватывающий большую 
площадь водосбора,  и ливневый Д. 
с более высокой интенсивностью, но  
с м еньшей площадью распростране
ния. Деление Д. на  обложные и лив
невые носит условный характер и 
в настоящее в1ремя при гидрологи
ческих расчетах приним ают во вни
м ание всю совокупность дождей, 
раосматр1мвая в качестве объективной 
их характеристик.и изменени�е интен
сивности поступления · воды на зем-
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ную поверхность с изменением про
должительности Д. и его повторяе
мости в многолетнем р азрезе. 

ДОЛ И НА РЕКИ - опюсите.1ьно 
узкое, вытянутое в длину, обычно 
извилистое уг лубл.ение в земной по
в�рхности, образованное вековой 
деятельностью стек·а1ющей по  поверх
ности земли воды с наличием русла 
современного потока и хар актеризую
щееся о.бщим наклоном дна от одно
го конца к другому. Речные ,1. р .  
не переоекают друг друга, а ,  в·стре
чаясь, сливаются в одну общую си
ст•ему. В завиоююсти от очертания 
поперечного проф иля Д.  р .  р авли
чают: 

а .  Щель - глубокая, очень узкая 
Д. р .  с отвесными, а, м естам и даже 
нависшими склонами.  Ш·ирина: Д. р.  
почти одинакова с шириной русла 
проте.кающего по ней потсжа;  рас
пространены только в гор,ных ра�ю
нах. 

Синоним : клямма. 
б. Каньон - несколько более ши

рокая Д.  р . ,  чем щель, характеризую
щаяся почти отвесными,  часто с на 
личием уступов, склонами и плоским, 
сравнительно узким дном . Встреча
ются преимущественно в горной 
местности. 

в .  Ущелье - глубокая горная  
Д. р .  большей частью со склонами,  
обычно выпуклыми, приобретающими 
книзу значительную кривизну, с уз-
1шм дном .  

г. У-образная Д. р . ,  п редставляет 
разновидность предыдущего типа, 
отличаясь от  него более пологими  
склонами  н большей шириной дна. 
Имеет широкое распространение. 

д. Корытообразная Д. р .  харак
теризуется вогнутыми склонами,  вы
полажива.ющимися ко дну долины; 
нижняя часть такой дол·ины как бы 
врезана, в дно более широкой д·оли
�ъ1.  Этот тип 1свойстнен главным об
разом эрозионным долинам,  образо
ванным деятельностью ледника. 

Синоним :  трог. 
е.  Трапецеидальная Д. р . ,  сходна 

с ящикообразной, но склоны значи
тельно положе. Эти Д. р .  имеют 
большое распространение. 

з .  Неясно выраженная Д. р. 
(в  поперечном профиле) с очень по
логим и  сКJлонами,  постепенно сливаю
щимися с окружающей местностью: 
г,р ани1LI.у дна долины определить 

1 а) 6) в) 

г) 

3) 

Типы поперечных профилей реч
ных долин. 

а - щель (клям м а ) ,  6 - - каньон, в -
ущелье, г - V-обр азная долина ; д -
корытообразная долина ( трог ) .  е-тра 
nецеидальн а я  долина , ж - ящикообраз
н ая долина , з - неясно выраженная 
долин а .  

тр удно. К этом у типу относят не
глубокие речные долины равнинных 
простр анств. Д.  р ., протекающих по 
плоской р авнинной, особенно заболо
ченной местности, бывают оовсем не 
выраженными в поперечном профиле. 

См. также поперечный профиль 
iJOЛUliЫ. 

ДОЛ И Н НО-БАЛ О Ч Н Ы й  РЕ-
Л Ь ЕФ - пологоволнистый рельеф, 
образованный сочетанием ветвящих
ся без какой-ли,бо сист.емы гряд и 
холмов, долин и балок с пологими 
склонами. Развит на  глинисто-пес
чаных отложениях в Заволжье и на 
северной окраине Прикаспийской 
низменности. 

ДОЛ И Н Н Ы Е  Л ЕД Н И К И - гор
ные ледники, располагающиеся в по
нижениях rрельефа. Д. л. состоят из 
области питашия, р асполагающейся 
в ледникювом цирке, и ледниковых 
языков, расположенных в долине .  
В зависимости от хар актера р аспо
Jюжения н а  склонах гор, количества 

ледниковых языков и вида области 
питания р авличают следующие Д.  л . :  
альпийские, древовидные, туркестан
ские, ледники висячих долин и др. 

ДО Н НАЯ П РО БА - проба веще
ства ,  взятая ( собранная) специаль
ным прибором в толще воды вблизи 
дна водо•ема или на поверхности дна, 
или при внедрении в дно.  Обычно 
это донные нробы воды, отложений, 
пр едставителей животного и р асти
тельного мира .  Д. п .  воды берут ба
тометрами .  Для взятия проб донных 
отложений существует множество 
приборов, каждый из которых в т.ой 
или иной мере удовлетворяет зада
ваемым условиям взятия пробы. Эти 
условия следующие: объем пробы, 
глубин а внедрения в дно, плотность 
и крупность отложений,  возможность 
деформации пробы при взятии, изо
ляция при извлечении и некоторые 
другие. 

На1иболее известны следующие 
приборы для взятия Д. п .  отложе
ния :  1 )  грунтовые трубки гидроста
тичесюие и ударные, позволяющие 
брать пробы с больших глубин в ви
де к1оланок с м ало нарушенной струк
турой длиной в несколько десятков 
метров и короче; 2)  поршневые щу
пы для взятия донных проб в мелко
водных  водоемах ;  3 )  дночерпатели 
(храпцы), собирающие пробу путем 
соскребывания, захвата отложений 
с поверхности дна. 

Для взятия донных проб живот
ного и растительного мира применя
ются драги. 

ДО Н НАЯ СКОРОСТЬ Т ЕЧ Е-
Н ИЯ ВОДЫ -- в гидром·етрии - ско
рость, измеренная прибором возмож
но ближе ко дну потока .  В случае 
применения rидрометрической вер
тушки Жестовского на штанге в по
токе с равным дном достаточно точ
ным измерением Д. с. т. в. считается 
т2к1ое, которое выполнено на  р асстоя
нии 0,2-0,3 м от дна .  Гидрометри
ческая трубка в лабор аторн ом лотке 
позволяет измерить скорость на  рас
стоянии 0,005 м от стенки (дна ) .  
Иногда донной скоростью н азывают 
отрезок, отсекаемый на оси абсцисс 
при построении годографа. 

ДО Н Н Ы Е  ВОЛ Н Ы - то же, что 
гряды донных наносов. 

ДО Н Н Ы Е  НАНОСЫ ( влекомые 
наносы) -преимущественно наиболее 
крупные (тяжелые) частицы, переме-
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щаемые потоком в придонном слое 
путем влечения или перекатывания, 
или чаще путем перебрасывания на 
относительно короткие р асстояния 
( сальтация) . В некоторых случаях 
эти наносы могут выбрасываться вос
ходящими вихревыми токами на 
большую высоту, даже достигать по
верхности потока .  Выделение донных 
наносов из общей м ассы транспорти
руемых потоком н аносов является в 
некоторой мере условным,  ибо с из
менением гидр авлических характери
стик потока ( глубины, скорости тече
ния, уклонов и пр . )  непрерывно про
исходит переход некоторой части Д. н. 
во взвешенные и обратно . З начитель
ная часть зерен донных наносов в 
периоды прекращения движения вхо
дит в состав д;онных отложений и 
уча·ствует в образовании русловых 
аккумулятивных форм-донных гряд, 
рифелей, кос, побочней и т. д. 

ДО Н НЫ Е ОТЛОЖ Е Н И Я  - см.  
Озерные отложения. 

ДО Н Н Ы Й ВАЛ ЕЦ - зона вра
щательного движения во.ды, возни
кающая в придонной ч а.сти потока 
при обтеюа-нии донных гряд. Обр азо
вание Д. в .  связано с потер·ей пото
ком энергии, поэтому в тех случаях, 
когда  необходимю добиваться сниже
ния энергии потока, искусственно 
создают препятствия, вызывающие 
образование Д. в.  Д. в .  образуется 
ниже водосливных сооружений, дон
ных струенаправляющих сооружений 
и т. Д .  

ДО Н Н Ы Й  КОНТРОЛ Ь - соору
жение в гидрометрическом створе, 
возводимое с целью обеспечения по
стоянства, кри�юй расхода" что по
зволяет облегчить (механ1изировать) 
учет стока и повысить точность его. 

Различают JlBe формы Д. к . :  
1 )  участок бетонированного рус

ла, продольные и поперечные профи
ли которого в общих чертах не отли 
чаются от естественных на этом ме
сте; обеспечивается свободный про
пуск наносов; 

2)  низконапорный бетонный во
дослив, гребень которого в общем 
повторяет профиль гидрометрическо
го створ а, возвышаясь над первона
чальным уровнем речного дна на 
0,3--'О,5 м.  Предполагается , что верх
ний бьеф такого сооружения будет 
быстро занесен и Д. к. превратится 
в своеобразный порог в русле и что 
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уклон потока на но.роге и на. подхо
де к нем у  будет более устойчивым, 
чем в русл.с естественном, поскольку 
влияния пер еформирований русла н а  
участке ниже сооружения будут за
держивать·ся и уме:рятыся порогом . 
Д. к. второго ти.па иногда называют 
«порог-К>онтролем» . 

Д. к. иногда дополняют тон,..о
стенны.11 измерительным водосливом, 
обычно съемным, врем,енным для уче
та стока' воды в пер•иод \/! а.поводья, 
когда точность учета· на Д. к. значи
тельно п адает вследствие обмеления.  

Гидрометрическая эффективность 
Д. к. зависит от правильного учета 
свойств участка реки, в частности, от 
того, в какой мере установившийся 
естественный режим на участке со
хр анится в общих чертах и пО1сле вы
ведения Д. к. 

Наиболее эффективным Д. к. ока
зывается тот, который устроен в :v1,есте 
естественного кюнтроля (переЛО:\1 про
филя, сужение) . 

ДОН Н Ы Й  Л ЕД - см. Внутри
водный лед. 

ДО Н Н Ы Й  ЩУП - прибор, для 
взятия проб донных отложений  в ре
ках, озерах, водохр анилищах с це
о'!ЬЮ оцределения их состава .  Обычно 
представляет собой в том или ином 
конструктивном оформлении полый 
цилиндр, вдавливаемый в грунт при 
помощи груза, пружины или иными 
средствами .  

См. Дночерпатель. 
ДО ПУСТ ИМАЯ О Ш И Б КА П РО

Г НОЗА - условно принимаемая пре
дельная  величина ошибки, при кото
рой прогноз считается оправдавшим
ся .  Устанавливается для оценки оп
равдываемости прогнозов. В целях 
сравнимости оценок назначается в за
висимости от из:-.1енчивnст:и п редска
зываемой переменной з а  период за
благовременности прогноза. Для дол
госрочных прогнозов, н апример, при
нимается р авной вероятному откло
нению от нор м ы  

Лдоп = 0,67 4(J, 
де (J - среднее К1вадратичное откло
нение; для краткосрочных прогно·· 
зов - вероятному изменению за пе
риод заблаговременности. 

ДРА Г  А-приспособление для от
бора проб донных отложений, кон
структивно офор мленное в виде ме
таллической р амки и прикрепленного 

к ней сетчатого мешка. К рамке при
ВаJрены металл·ические пластинки (но
жи) , сходящиеся под углом в стор:о
ну сетча�того мешка. 

См. Дночерпатель, донный щуп. 
Д Р Е И Ф  Л ЬДА - перемещение 

льда в водоемах под действием вет
ра� и течений .. 

Д Р Е И Ф О В Ы Е  ТЕЧ Е Н И Я  - те
чения в водоемах, вызываемые дей
ствием ветра .  При длительном воз
действии ветра  движение верхних 
слоев передается постепенно вглубь. 
Одноврем.енно с этим з а  счет перено
са водных м асс под влиянием ветра 
воз1никает ук,:nон  водной поверхности, 
н аправленныи в сто1рюну, проти
воположную действию ветра.  Ук
лон вызывает обратное компенсаци
онное течение, охватывающее всю 
глубинную ча1сть водоема вплоть :цо 
дна; такое течение именуется гради
ентным. В мелководных водоемах 
образующиеся уклоны водной поверх
ности пр<и сильном ветре настолько 
значительны, ч·ю появляются суще
ств1енные изменения  урон.ней в п од
ветренной и н аветренной частях во
доема" Такие изменения уровня на" 
зываются сгонно-нагонными дениве
ляциями. 

Д Р Е НА - труба или полость, 
закла1дываемая (устраиваемая) в 
грунт·е н а.  неко1101рой глубине с целью 
сбора почвенно-грунтовых вод. На
ибоJ11ьшее применение в п,рактике осу
шения имеют Д. из гончарных труб, 
дощатые, ф ашинные и др. 

Д Р Е НАЖ-способ осушения :из
лишне увла�жненных земель путем за
кладки подземных труб (дрен) или 
колодцев с ��елью енижения уровня 
грунтовых вод. Дренажная сеть мо
жет включать в себя и открытые ка-

ЕВТРО Ф И РО ВА Н И Е  ВОДО Е-
МО В  - увеличение концентрации ве
ществ, питательных для растений и 
микрюор1ганизмов, вследствие чего 
усилиiВается продукция биома1ссы. 

Е ВТРОФ НАЯ РАСТИТЕЛ Ь-
НОСТЬ - растительность, тр1ебующа1я 
для своего произр астания повышен
ного содержания питательных ве
ществ в почве. Распространена  на 
низинных болотах, где к Е. р. отно
сятся :  древесные породы - ольха , 

4 З аказ № 530 
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налы. Иногда этот термин применя
ется и для о.бозначения процесса от
вода подземных вод с р ассм атривае
мой террит()jрии системой естествен
ных В.ОДОТ•ОКЮВ. 

Д Р Е НАЖН Ы П  СТОК - подзем
ный (грунтовы й) сток, собираемый  
дренажными С'Ооружениями, приме
няемыми для осушения заболочен
ных земель (например" перфориро
ванными трубами, заложенны:\ш в 
!lрунт) . 

Д Р Е Н И РОВАН НАЯ ПЛО-
ЩАДЬ - территория, с которой обес
печен сток поверхностных и подзе�1-
ных вод естественным путем через 
гидр�аnрафическую сеть или искусст
венными м ероприятиями (канала:ми, 
подземным и др,енами) . 

Д Ю Н Ы  ( в  русле реки) - песча
ные гряды массового р·аспростране
ния, перемещающиеся по д·НУ речного 
русла;  характерны серповидными 
очерта1ниями в пл ане, м ало отлича
ются р азмерами (на да:нном vча1ст
ке) . Раополагаются относительно 
друг друга в общем беспорядочно, 
лишь слегка; напоминая шахматный 
порядок. Различие между Д. н по
бочнями весьма условно и сводится, 
по существу, к степени симметрии об
текания этих форм потоком. С по
бочневой1 формой перемещения рус
ловых НаlНОСОВ связана ИЗ1ВИIЛИСТОСТЬ 
поток.а, а с осередюовой (дюновой)
его разветвленность. Но в реальных 
при,ро1дНых условиях обе эти формы 
тесно взаимосвязаны и потому их вы
деление часто содержит элементы 
субъективизма . В зарубежной. лите
ратуре термин Д. часто применяется 
к любым формам песчаных т:ряд в 
русле р еюи. 

ива, берс:;:!, ель, пихта; травяные ра
стения - тростник, камыш, рогоз, 
большинство осок, хвощи, вахта, са
бельник и многие дру;гие; .��аховые 
растения - большинство видов зе"1е·· 
ных (гипновых) мхов . 

ЕВТРО Ф Н Ы Е  БОЛ ОТА-см .  Ти
пы болот. 

ЕВТРО Ф Н Ы Е  ОЗЕРА-водоемы 
с большим содержанием питате"1ьных 
веществ; обычно неглубокие, хорошо 
прогреваемые летом, с сильным р а1с-
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слоением т,емператур по вертикали. 
Прозр а1чность воды в них невелика,  
цвет воды желтоватого и бур ого от
тенков. Содержание кислорода резко 
уменьшается ко дну, где он часто, 
особенно зимой, исчезает полностью. 
Е. о. имеют благоприятные условия 
щля р азвития растительнос-ги и жи
вот,ного мира; содержание органиче
ского вещества в озерных отложе
ниях достигает нер едко 50, а иногда 
80% их сухого веса.  Е. о .  преобла
дают в средней, полосе Европейской 
территории СССР. 

ЕД И Н И Ч Н Ы Е  П РОБЫ МУТ НО
СТ И  ВОДЫ (ред) - пробы воды, 
отбира1емые в одном постоянном ме
сте потока для определения количе
ства пр оносимых им взвешенных на
носов в те периоды, когда не произ
водится изм1ерение р асходов взвешен
н ы х  наносов. С этой целью устанав
ливается 1связь м ежду м утностью 
ещv:1ичных проб и средней мутностью 
в ж ивом сечении реки. 

Е.  п. м.  в .  берутся сумм арным (в 
двух точка.х - 0,2h и O,Bh) , одното
чечным (0,6h) или интеграционным 
епособами в з авИ1симос'ГИ от глубины 
лоток а ( .'i) и степени изучеяно
сти связи м утности единичных прюб 
со средней мутностью в живом се
чении. 

ЕДИ Н ИЧ Н Ы Й Г ИДРОГРАФ -
р аспределение р асходов воды во вре
мени в за,м ыкающем створ1е при по
ступлении воды на поверхность бас
сейна в виде одного изолированного 
дождя, выпадающего в течение р а1с
четной еди.ницы времени (наприм�ер, 
часа, су-гак) , им еющего продолжи
тельность (t) меньше мак·оим ального 
вре�1ени добегания (т) поверхностно
го 1стока" формирующего п аводок; 
осадки считаются равномерно р ас
предел·енными по водосбору. Объем 
стока Е. г. эквив алентен слою воды 
1 мм, р авномерно распределенной по 
водосбору. 

Паводок, определяемый Е. г . ,  н а
зыв ают едuничны.м (элементарньол) . 
Иногда, употребляя терм·ин Е. г.,  
имеют в виду единичный (изолиро
ванный) п аводок, что, к0�нечно, не 
строго. 

Ф актически н а блюдаем ые п авод
Кй в редких случаях относятся к 
группе единичных, или элементарных, 
·и могут рассматриваться как обра
зованные путем н аслоения в опр1еде-
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ленной последовательности несколь
ких единичных паводков . Т ак, на
пример, если слюжный паводок сфор
мирован тремя единичными порция
ми суточных осадков, то его м ожно 
р ассм атривать как сумму трех еди
ничных паводков, каждый из кото
р ых сформирован односуточным дож
дем (в  данном случае единица време
н и-сутки) .  Очевидно, что если слой 
стока за п аводок не равен единице, 
о,рдинаты Е. г. м.ожно получить, раз
делив ординаты наблюденного гидро
графа паводка н а  величину слоя 
стока. 

Е.  г . иногда называют функцией 
влияния, и мея в виду, что он отра
ж ает реакцию ф изической системы 
(водосбора) на введенный в нее им 
пулыс (подачу воды в форме изоли
рованного дождя ) . Терм'ИН «функция 
влияния» перенесен в гидрологию из 
м атем аш1.ческой ф изики. 

Е . г. одновременно хар актеризу
ет и кривую добегания стока, кото
р ая, однако, может быть установле
н а  и другимlИ способами. В этом 
смысле кривая добега,ния стока (при
менитель,но к условиям формирова
ния паводков н а  речных водО1сбор ах) 
представляет ф ункцию влияния бо
лее разнооб:р азными ф ормами (че\I 
Е. г. ) .  

Так как продолжительность еди
ничного дождя (т. е.  дождя, опре
деляющего Е. г.) м ожет быть выбр а 
н а  сколь уюдно м алой, то теор1ети
чески можно р а�ссм атрив ать единич
ный дождь бескюнечно м алой про
должительности t, соответствующий 
единичному объему стока и дающий 
Е.  г.,  н азываемый мгновенным, осно
вание которого равно максимально
му врем,ени добегания (т) . 

Еали в физическую систему с по
стоянными парам,етр а.м и вводится не 
мгновенный: импульс, а достаточно 
продолжительное в о  времени воздей
ствие, то реакция системы в этом 
случае 1выражается в форме так на
з ыва1емой переходной функции, пред
ставляющей собой интегр ал от функ
ции влияния. В р ассматриваемом 
случае роль переходной фунrкции иг
рает интегральная кривая добегания, 
или интегр альная крива я  стока, со
ответствующая случаю подачи воды 
н а  водосбор в форме дождя р авно
м,ерной интеноивности с пр одолжи
тельностью, р авной времени добега-

ния т. Можно считать, что эта кри
вая получается сложением бесконеч
ного числа м гновенных Е. г., каждый 
из которых сдвинут на время t по 
отношению к прещыдущему.  

Зна�я инт·егральную кривую до
беган1Ия (стока ) чи1сленным диффе
ренцированием м ожно получить Е.  г. 
на основании того, что ординаrгы его 
р авны разности ординат интеграль
ных кривых, сдвинутых на время 
продолжительности единичных осад
ков t. 

ЕДИ Н И Ч Н ЫЙ РАСХОД ВОДЫ (qед) - р асход воды, пр1иходящийся 
на единицу ШИiрины потока. 

Синоним:  удельный расход. 
ЕДИ Н И Ч Н Ы Й  РАСХОД НАНО

СОВ (а) - произведение величины 
мутности воды (р)  н а  величину ско
рости течения ( v) , измеренных или 
вычисленных дJiя одной и той же 
точки водного сечения, т. е. а = 
= pv г/м2 с. В стречается в п роцессе вы
числения р асхода взвешенных нано
сов .  

ЕЖ Е ГОД Н И К  Г ИДРОЛ О Г И-
Ч ЕСК. И  й-см. Гидрологический еже
годник. 

ЕМКОСТЬ ВОДОХРА Н И Л И-
ЩА ( W) - объем, или вместимость, 
водохра1нилища, измеряемый в м3, а 
при больших объемах в км3. Разде
ляется на следующие основные эле
менты. 

1 .  Полезная, или рабочая, ем
кость, з аключенная м ежду нормаль
ным подпорным уровнем (НПУ) и 
проектным уровнем наибольшей сра
ботки; включает в себя:  а)  сезонную 
(диспетчерскую) емкость, з аключен
ную между НПУ и уровнем ежегод
ной сработки водохр анилища, и 
б) многолетнюю емкость, з аключен-

Ж ЕСТКОСТЬ ВОДЫ - одно из 
свойств воды; цроявляется в обр азо
вании накипи на стенках паровых 
котлов, в плохом р астворении мыла 
и пр. Является следствием нал,ичия 
в воде р а1створенных солей щелочно
зем'ельных м еталлов-кальция (Са2+) , 
м агния (Mg2+) и некоторых дру
гих .  В СССР Ж. в. выражается сум
мой миллиГ1рамм-эквивалентов ионов 

4* 

ную между у,р овнями ежегодной и 
наибольшей ора.ботки. 

Синоним: сливная призма, сброс
ной объем. 

2. Т ехнuчески поддающаяся ис
пользованию емкость, ограниченная 
сверху норм альным подпорным уров
н ем ,  снизу уровнем наибольшей тех
нически допустимой сработки водо
хр анилища. 

3. Мертвый объем, расположен
ный ниже уровня наи большей технп
чески допускаемой сработки. 

4. Резервная елtкость, или е :м 
кость ф ормировки, используемая д"1я 
срезки половодий и п аводков. О быч
н о  она р асполагается выше нормаль
ноrо подпорного уровня. 

Е РИ К - 1) поток, соединяющий 
реку или отдельные р укава с пой
менным озером ила пойменные озер а  
дру1r с другом ;  2)  ложбины времен
ных п отюков, обр азующихся на пой
м е  при разливах реки. Термин Е. 
употребляется в южной ч асти Евро
пей1Ской территории СССР. 

ЕСТЕСТВ Е Н Н Ы Е  (Д И НАМ И-
Ч ЕСК И Е) Р ЕСУРСЫ П ОДЗ ЕМ Н ЫХ 
ВОД - объем подземных вод, харак
теризующий естественную производи
Т·ельность водоно1сных горизонтов в 
том р азмер е, в котором з абор ( от
ток) воды из них ком пенсируется по
ступлением в них воды из обла стей 
питания.  Е. р.  п .  в .  возникают п не
пр1ерывно возобновляются в пр оцессе 
общего круговорота воды на земном 
шаре и по своей величине р авны ко
личеству подземного стока.  В ыр а ж а · 
ются среднего,довым р асходом под
земн ого потоюа, (в м3/сутки) и.1и сло
ем воды (в мм) , проникающей до 
уров,ня подземных вод в обла;стп пи
тан1ия в течен,и;е nода. 

ж 
кальция и м агния, содержащихся в 
1 .1 воды; 1 мг-экв отвечает содер
жанию 20,04 мr/л Са2+ и.1и 
1 2, 1 6  ы;-/�1 Mg2+. В др угих странах 
Ж. в.  выр ажается в градусах.  Не
мецкий градус жесткости равен 
10 мг/л СаО, ф р анцузский градус 
Ж. в.  - 1 0  мг/л СаСОз, америка:н
ский - 1 мг/л Са�СОз, английский 
! г СаС03 на 1 галлон воды (около 
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1 4  м г/л СаСОз) . До 1 952 г. Ж. в. в 
СССР изм.еряJrась градусами  жестко
сти, показывающими, сколько грам
мов окиси кал·ьция со.держится в 
1 00 л воды. В переводе на  современ
ные единицы ·нз.мерения 1 градус же
ст1юсти р·авен 0,35663 мг-экв ионов 
кальция ,или м агния, 1 м г-экв соот
-ветствует 2,8 немецкого градуса. 

Различают общую Ж. в. (общее 
количество содержащихся в воде 
кальция и магния ) ; устранимую, ха
рактеризующую степень уменьшения  
Ж. в. при  длительном ее  кипячеНlии, 
и постоянную, остающуюся после вы
падения карбонатных оолей в резуль
тате кипячения воды. В зависимости 
от общей ж1ест1юсти различают воду: 
очень мягкую (до 1 ,5 м г-экв/л) , м я.г
кую ( 1 ,5-3,0 м1r-экв/л) , умеренно же
сткую (3-6 мг-экв/л) , же�стюую (7-
9 мг-э1к:в/л) , очень жесткую (выше 9 .ыг-экв/л) . 

Ж И В О Е  С Е Ч Е Н И Е - с м .  Попе
речное сечение потока. 

ЖИДКОСТЬ - физическое тело, 
ча1стицы котQрого обладают очень 
большой (почти н.еолран1иченной) 
подвижностью относительно друг 
друга. Иначе говоря, понятие Ж. 
применяется для обозначения таких 
веществ, в которых, если они нахо
дятся в состюянии покоя, внешние си
лы, действующие на какую-либо ча
стицу, повсюду направлены под пря
мым углом к огран:ичпвающей эту 

ЗАБЕРЕГИ - полосы льда, окай
ыляющие берега рек, ооер и водохра1-
нилищ, при незамерзшей остальной 
ч асти водного пространства. Разли
чают 3 .  первичные, образующиеся у 
бе�регов, н аносные, возникающие в 
результате примерзания льда и шуги 
во время ледохода, и остаточные, 
оставшиеся у берегов весной при 
та1янин льда. На  озерах и водохрани
лищах 3. мюгут нарастать за, счет 
льдин, пригнанных к берегу ветром 
(припай) . 

ЗАБЛАГО В Р ЕМ Е Н НОСТЬ П РО
Г НОЗА - в общем случае промежу
ток времени от даты выпуска про
гноза до даты осуществления п1ред
сказываемого явления. Для прогно
зов, в кот:ОlрЫХ нет указания на ка-
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частицу по.ве;рхности. В гидромехани
ке Ж. в широком смысле слова на
зывают не только вещество в жид
ком агрегатном сост.оянии, но и газы. 
Собственно Ж. н азывают капельно
жидкилt телом. В отличие от газооб
разного, капельно-жидкое тело п рак
тически не сжимаемо, обладает боль
шей вязкостью и имеет пограничную 
поверхность. Плотность капельно
жидкого тела остается почти неиз
менной (постоянной) и не зависит от 
давления и температуры.  Плотность 
газа, наоборот, изменяется в широ
ких пределах  вместе с изменением 
давления и температуры.  

ЖИД КО СТЬ ИДЕАЛ Ь НАЯ -
теоретичес.кая модель жидкост.и, не 
обладающей трением. Ча.стицы такой 
ж:идкости абсолютно подвижны; она 
не о·казывает никакого сопротивле
ния разрыву или изменению формы. 
Единственные напряжения, которые 
могут существова1ть в идеально жид
ком теле, суть напряжения сжимаю
щие. Ж. iИ. есть абстракция, с успе
х·ом используемая при теоретическом 
анализе мно:гих за1кономерностей ДJВИ
жения воды. 

СиН1онимы:  невязкая жидкость, 
совершенная жидкость. 

ЖИДКОСТЬ Н ЬЮТО Н О В-
СКАЯ - см. Ньютоновская жидкость. 

ЖИЛ Ь Н Ы Е  ПОДЗ ЕМ Н Ы Е  ВО
ДЫ - воды обособленных трещин и 
ка�р,стовых канаJюв. 

лендарное время, 3. п. р авна р азно
сти между датам:и наступления пред
сказываемого явления и выпуска 
прогноза, в прогнозах времени на
ступления хара1ктерных явлений (вре
мя вскрытия реки, наступления мак
симума по1Ловодья) 3.  п. определяет
ся как р азность между ожидаемой 
датой и датой выпуска пр-огноза ,  в 
прогнозах стока на определенный ка
лендарный период (декада,, месяц и 
т. д . )  3. п. равна промежутку вре
мени от даты выпуска прогноза до 
конца этого периода. 

ЗАБОЛАЧ И ВА Н И Е  - процесс, 
приводящий к образованию избыточ
но увлажненных земель и болот. 

См. Болотообразовательный про
цесс. 

) ЗАБОЛОЧ Е Н НОСТЬ ВОДО-
СБОРА - наличие болот на водосбо
ре, количественно характериэуемое 
площадью болот на во:n.осборе р·еки. 
Эту п.1оща1дь, выраж-енную в от,носи
тельных величинах - в долях и.1и 
процентах от всей пл·ощади водосбо
р а, н азывают коэффициенто.м заболо
ченности. 

ЗАБОЛ ОЧ Е Н Н Ы Е  З ЕМЛ И -
см. Болото. 

ЗАБУРУН И ВА Н И Е - см. Ветро
вые волны. 

ЗАВИ С ИМОСТЬ БОУЕНА - со
отношение между величиной ко�-шек
тивного теплообмена подстилающей 
поверхности с атмосферой (количе
ство тепла, пол.ученного водной по
верхностью от воздуха) Sк кал (см2Х 
Хсут) :и величиной з атрат тепла н а  
испарение с этой поверхност,и LE. 
3. Б. вытекает из теории турбулент
ного rобмена, если принять коэффи
циенты вертикального обмена для па
ров воды и тепла одинаковыми : 

ИJLИ 

Sк _ Cpdf 
LE - -UГ '  

Sк _ Ср Ux L.. fo) { *) у - qo - qx 
где L - скрытая теплота испарения 
воды в среднем для интер·вала, т·ем
пературы О-30°С, равна1я 580 кал/г; 
В- испарение, r/ (см2 · сут) ; tx, qх 
температура и удельная влажность 
воздуха на высоте х см над подсти
лающей поверхностью; t0 - темпера
тура подстилающей поверхности ; q0-
предельная удельная  влажность воз
духа при температуре подстилающей 
(испаряющей) поверхности; Ср - теп
лоемкость воздуха при постоянном 
давлении (р), с�п = 0,24 кал/ ( г  · град) . 

Имея в виду, что 

е 0 , 622 q = 0,622 -p= lOIЗ e = 
= 0,6 1 5 . 1 0-зе мбар,  

равенство (* )  можно представить в 
виде 

� - ЗgО fx - fo 
Е -

е0 - ех 

Здесь е - упругость пара, мбар.  
ЗАВ ИХРЕН И Е  - возникновение 

вихрей при обтекании потоком пре
пятствий� в частности р азличных рус-

ловых форм (гряд, побочней, перека
тов и т. д. ) ,  образованных отл�аже
ниями наносов в русле поrгока. 

ЗАВОДЬ - небольшой залив с 
медленным, чак:то обратным течени
ем, в межень практическlИ отсутст
вующим, р асполагающийся по низ
ким берегам Р'ек или обр азованный 
выступающими мысами  и крутыми 
поворотами р усла .  

ЗАЖО Р - закупорка живого ое
чения реки в период о:сеннего ледо
хода и в .начале ледостава м аосой 
внутриводного льда и шуги: 3., з а
трудняя движение воды, вызывают 
подъем уровня и з атопление побе
режья. На участке р азвития 3. раз
JIИчают «голову 3 .» - ту часть, кото
рая р асположена ниже по течению, 
и «хност 3.», расположенный выше. 

ЗАИЛ Е Н И Е  В ОДОХРАН И-
Л И Щ - процесс заполнения емкости 
водохранилища наноса1Ми, вносимыми 
в него поверхностным стоком, а так
же обра1зующимися в результате р аз
рушения бере11ов. В м алых водохра,
нилищах (прудах) существенное зна
чение .на ПiРОцесс 3. в. могут иметь 
от.ложения отмирающей р астительно
сти. Иногда 1различают понятия за
иления и занесения водохранилищ, 
имея в виду, что з аиление происхо
дит взвешенными, а занесение - дон
ными наносами. В небольших водо
хранилищах горных рек преоблада
ют процессы занесения, в водохрани
лищах равнинных рек-процессы за
иления. 

ЗАИМИЩЕ-низкие, заливаемые 
во время весенних р азливов места 
долины реки. В ыачестве местных 
географических терм:инов (преимуще
ственно в Сибири) применяется для 
обозначения низинных болот, забо
лоченных низин, обычно являющихся 
сенокосными участками. 

ЗАКО Н БОЛ Ь Ш И Х  Ч ИС ЕЛ -
статистическая закономерность выра
жающаяся в том, что при неограни
че1шом возtра1стании испытаний эмпи
ричеекаiЯ вероятность (Pn) или ча-

стость ( : ) события сколь угодно 
мало будет отличаться от его теоре� 
тичес�ой вероятности (р ) : 

I im pп � oo  { 1 � - Р /  <.'� } = 1 ,  
где в - сколь угодно малая вели
чина . 
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3. б. ч. является теоретической 
основой применения методов м ате
матической статистики в гидрологи
ческих и водохозяйственных расче
тах. 

См. также вероятность. 
ЗАКО Н БЭ РА-объяснение при

чин асимметрии речных долин на 
основании учета отклоняющего влия
ния движения Земли вокруг оси (си
ла Кориолиса) . Закономерность в 
асимм етрии речных долин выражается 
в форме преобладания в северном 
полушарии высоких правых берегов 
и низких левых, а в южном,  наобо
рот, возвышенных левых и низких 
правых. Это явлеюLе впервые было 
обна:руженrо дл,я Сибири инженером 
Gловцовым, для Европейокой терри
тории - р у1сским академиком К. М. 
Бэром и объяснено и м  действием на 
речные потоки отклоняющей силы 
вращения 3емли. Местные факrгоры: 
изгиб потюка, впадение притоков, 
строение берега� и пр .  част10 приво
дят к отклонению от 3 .  Б. 

ЗАКО Н ДАРСИ - заiКОН фильт
рации жидкости в пористой среде в 
условиях ламинарного р ежима тече
ния. По 3.  Д. скорость фильтрации 
(v) пропорциональна величине 
пьез,ометрического уклюна ( i) 

V = ki, 
где k - коэффициент фильтрации, 
численно равный скорости фильтра
ции при уклоне, р авном единице, и 
имеющий размерность см/с. Числен
ное значение k зависит от характера 
грунта, главным образом от величин 
его пор.  

ЗАК О Н  МАКСВЕЛЛА - урав-
нение, характер,изующее убывание в10 
вр,емени силы внутреннего сопротив
ления чис�о пластических тел 

а1 = а0е 
где fJ t - !Напряжение (сила внутрен
него сопротивления тела.) через про
межуток времени t после возникно
вения постоянной деформации; а0 -
напряжение ( СJИла внутрекнего сопро
тивления тела) в начальный момент 
возникновения деформ ац:ии;  е - ос
нование натуральных логарифмов; 
т - время релаксации, представляю
щее промежуток в ремени, в течение 
которого сопротивление тела при по
стоянной деформации уменьшается в 
102 

е раз;  оно характеризует степень 
пластичности м атериала. Чем пла
стичнее материал,  тем меньше время 
релаксации т и тем быстрее убывают 
напряжения в м атериале. Вре�я ре
лаксации льда зависит от его соле
ностн, структуры и температуры .  

ЗАКО Н  КО Р И ОЛ И СА - с м .  Си
ла Кориолиса. 

ЗАКОН НАВЬЕ - СТОКСА 
(внутреннего тренпя в жидкости) -
см. Вязкость жидкости. 

ЗАКО Н  Н ЬЮТО НА (внутренне
го трения в жидкости) -см . Вязкость 
жидкости. 

ЗАКО Н ПЛОЩАДЕ й - закса ,  
установленный Кеплером, соглс.сно 
которому траектория движения м а1те
риалов точки под действием си.1ы,  
на1ходящейся в некотором центре (по 
отношению к траектории движения
центральная сила) , есть кривая вто
рого порядка (эллипс, парабола и.:1\и 
гипербола) , а, площади, описывае�1ые 
радиусом - вектором точки, изменя
ются пр'опорционально времени ; ина
че, согласно 3.  п.,  прюизведение ско
рости частиць1 ( v) на р аостояние ее 
до остт вр ащения r есть величин а по
стоянная vr = const. В этой форму
лировке 3. п. применяет1Ся при иссле
довании явления изгиба потока не
вязкой ЖJидкости, в ызываемого ка
IШ'М-либо внешним препятствием, 
стоящюr на пути его прямолинейного 
движения (например изгибом рус.па, в 
п.1ане) . 

См . также нерабочее движение 
потока. 

ЗАКО НОМЕР НОСТИ ФАР ГА 
см. Фарга закон. 

ЗАКО Н  Э Р И  - устаноменное 
эмпирическим путем приближенное 
соотношение между весом частицы, 
влекомой потоком, и скоростью тече
ния воды:  веса переносимых потоком 
ч астиц пр,оrпарционаJiьны шестоii сте
пени скорости течения. Например, 
при отношении скорост,ей течения 
1 : 2 : 3 веса переносимых ими частиц 
будут находиться в соотношении 
1 : 64 : 729. Этю объясняет, почему при 
относительно небольшом равлпчии в 
скорости течения равнинных и гор
ных рек пер1вые влекут только .1егкие 
частицы, а, вторые :могут перемещать 
даже крупные камни. 

3. Э. выр ажают иногда в другой 
форые :  для не слишком ма�11ых ча·
стиц число Фруда (отношение квад-
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р ата на,чальной скорости движения 
донных частиц к ускорению с,илы тя

жести и среднему диаметру част,иц) 
примерно постоянно 

u 2  gD = const. 

Для частиц очень маоого р азме
ра эта зависимость, rio М. А. Ве.1и
канову и Н. М. Бочкову, получается 
та�ой :  

U'f; = 15 + �  gD D '  
т. е. очень м алые ча·стицы 3. Э. в его 
п ервоначальной формулировке не под
чиняются. Имеется ряд уточнений 
указанных связей в р а1ботах В.  Н. 
Гончарова, Н. Е.  Кондр атьева, 
Хьюльстрема и др . 

ЗАКРАИ Н Ы  - полосы . открытой 
воды вдоль берегов, образующиеся 
пе,ред .вскрытием в р1езульта1те таяния 
льда, отхода его от берега и повы
шения уровня воды. 

ЗАЛ ЕС Е Н НОСТЬ ВОДОСБО РА
то же, Чl'О лесистость водосбора. 

ЗАЛ ИВ - участок ' водной по
верхности" моря, озер а ,  водохрани
лища, впадающий в сушу. В зависи
мости от пр ИЧIИН ВОЗНИК�НЮНен.ия,  р аз
м еров, конфигурации, степени связи 
с основным водоемом и других при
знаков среди 3 .  различают: бухты, 
эстуарии, фиорды, лагуны и гафы. 

ЗАЛ ОМЫ - з авалы, возн.икаю-
щие обычно в м елководных или уз
ких места� русел рек в результате 
скопления вымытых и проносимых 
рекой деревьев, а 1  также отдельных 
пней, веток и т .  п .  Кратковр еменные 
3 .  .обр азуются также при молевом 
сплаве леса.  

ЗАМЕДЛ ЕН Н Ы Й  ОДНОТАКТ
Н Ы Й  СТОК - сы. Сток. 

ЗАМОР - :массова1я гибель рыб  
и других обитателей вод  вследствие 
резкого изменения газового или хи
мичеекого режима воды, в частности, 
в р,езультате уменьшения кислорода 
в водоем ах и реках при на;личии 
мощного, у1становившегося на дли
тельный, срок ледяного покрова.  

ЗАМЫКАЮЩИ Й СТВОР - тер
м 1ш, который иногда применяется 
при р 31ссмотрении процесса формиро
вания речного стока в большо:-.1 б ас
сеЙ\не со многими гидрологическими 
постами. В этом случае 3. с. назы-

вают самый нижний пост на  главной 
реке р а1ссматрива1емого бассейна, в 
отличие от постов, р асположенных 
внутри бассейна на, притоках. 

ЗАН ЕС Е Н И Е  ВОДОХРА Н ИЛ И
ЩА - c:v1. Заиление водохранилища. 

ЗАПАД И Н Ы  - см. Степные 
блюдца. 

ЗАПАС ВОДЫ ( ВЛАГИ)  В 
П О Ч В Е - количество воды, содержа
щейся в рассматриваемом слое поч
вы.  Для вычисления запаса воды в 
почве (в м иллиметрах) необходимо 
влажность почвы умножить на  объ
емный вес и м ощность слоя почвы 
(в сантиметра,х) , в соотношении ко
торого вычисляется запас влаги, и 
полученный результаrг разделить на  
десять. Аналогичным обр азом может 
быть вычислен запас влаги, который 
соответству,ет р азличным ф ормам 
нлагоемкости. В этом случае вместо 
влажности почазы вводиТIСя величина 
вла1гоемкости, для которой произво
дится расчет, выраженная в цроцен
тах от веса сухой почвы. Иногда 
применя�тся термин влагозапасы. 

ЗАПАС ВОДЫ В С Н ЕЖНОМ 
ПОКРО В Е  - .общее I<оличество воды 
в т:вердом и жидком вщще, содержа1-
щееся в р ассм атриваем ый момент 
времен1и в снежном покрове. Равен 
произведению высоты , снега на его 
плотность. Иногда используют менее 
пригодный термин - водность снеж
ного покрова. 

ЗАП Л ЕСО К - см. Приплесок. 
ЗАРАСТАН И Е - р азвитие и от

мирание в водоемах в одной р аст,и
т·ельности. Вегетация ,ра�стительности 
в русле вызывает изменение сопро
тивления движению воды, благода1ря 
чему режим стока ( расхода•) в1о�ы 
не опр1еделяет режима уроння во
ды-высокий уровень может наблю
даться и при малом стоке (летняя 
межень) rи, наоборют, сравнительно 
НИЗК'ИЙ уровень может быть и при 
большшr сто�е (поздней осенью) и 
т. д. 3. серьезно осложняет учет р еч
ного стока. 

ЗАР ЕГУЛ И РОВАН НАЯ Р Е КА
река, режим которой приобрел ,суще·· 
ственно новые черты в результате 
инженерного вмешательства с целью 
использования реки как природного 
богатства в интересах общества�. Но
вые черты приобретают все элем,ен
ты режим а - сток, уровень, термика 
и др. ,  ню в пракТИtI{,е гидрологическюй 
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инфоUJмации, называя реку з арегули
рованной', обычно имеют в виду но
вые черты р ежима 1стока - зарегули
р.ованный сток. В общем виде осо
бенно.сть с-гока, 3.  р .  по ср а�внению с 
реж1имом его в естественном состоя
нии выра�жается более упорядочен
ным, искусственно выровненным х о-
д·ом во времени. 

� См. также зарегулuрованныи 
сток. 

ЗАР Е ГУЛ ИРОВА Н Н Ы Й  СТОК
сток, режим которого хар актери.зует
ся относителъН10 выровненным р ас
пределением в т,ечение го:да, сг ла
женными паводками и относительно 
выоокимtИ р асходами в период м еже
ни. Режим 3.  с. возникает в р езуль
тате искусственных мероприятий (см. 
регулирование стока) , а та,кже бы.ва
ет обуслювлен естественным акюуму
лирующим влиянием озер, толщи 
проница1емых грунтов или карста. 

ЗАСОЛ Е Н И Е  ОЗ ЕР - п р оцесс 
накопления солей в озерах, пршщця
щий к увеличению м инер ализации во
ды свыше 1 000 мr/л. 

ЗАСОЛ Е Н И Е  ПОЧ В - процесс 
накопления ео:лей в почве, преимуще
ственно х.rrористого :и сернокислого 
натрия. 3. п.  может происходить в 
прюрюдных условиях или являться 
р езультатом неправильного режима 
орошения.  3.  п., происходящее в этом 
случае, н азывают вторичны,и. Вторич
ное 3 .  п .  возникает при излишнем 
поступлении поливных вод и плохой 
р аботе водосборной сети. Это приво
дит к смыканию поливных и грунто
вых вод, что в свою очередь при 
наличии солей в грунтовых водах 
или ниже лежащих слоях почвы вы
зывает капиллярный подъем солей к 
поверхности и засоление орошаемых 
земель. 

ЗАСТРУГ А - 1) скопления на1-
носов в русле реки в ф орм е ГJ)яды, 
пр1ичлененной к берегу. 3. в этом 
случае является прибрежным элемен
том полосы песчаных гряд, простира,
ющихся от берега в глубь потока. 
У бере['а1 ряды песчаных гряд ис
кривляются, вытягиваясь вдоль бере
говой линии. Ра.з�р астаясь, 3 .  пере
ходят в иное м�орфологическое обра
зование - песчаные косы; 2) грядо
вая форма отложения снега, харак
теризующаяся пологим лобовым ска
том и обрывистым тыловым; форми
руется в результате воздействи я  вет-
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ра на снежный покров и характери
зуется значительной уплотненностью 
снега, особенно на лобовом скате. 

ЗАТОН - 1 )  часть р еки, отде
лившаяся в процессе пла1новых де
формаций русла от проточной его 
части и имеющая слепой конеu, об
р ащенный вверх по течению; приме
нительно к малым р екам подобные 
обр азования н азывают з аводью; 2) 
искусственно обор удованная аквато
рия для стояню:и судов. 

ЗАТОПЛ Е Н И Е - покрытие тер
р1итории водой в пер1июд половодья 
или п аводков, или вследствие уст
ройства. водоподъемного сооружения 
(плотины) в русле и дол,ине р еки. 
З .  может быть долговременным, при 
котором хозяйственное использова
ние з ат·опляем ых земель невозможно 
или нецелесообразно, и временн.ы.ч, 
при котором использование з а1топляе
мых земель доступно и целесообр эз
но. Одной из форм в,ременн'ОГо 3. 
явля,ется лиманное орошение. 

ЗАТО Р - наrроможд.еюiе льдин 
в русле р·еки во вр ем я  ледохода, вы
зыв ающее стеснение жиnого сечения 
и связанный с этим подъе:vr ур1овн я  
поды; на,блюдается преимущественно 
во время весеннего ледохода на от
носительно более мелких участках 
р еюи;  при осеннем ледоходе ::'li ac,cы 
льда обычно быв ают не столь зна
чительными, чтобы вызв ать обр азо
ва1Н:ие М ОЩНЫХ 3. 

ЗАХВАТ ВОДОРАЗДЕЛА -
распростраш ение в1ерховья реки в со
седний баосейн благодаря наличию 
благоцриятных услов.ий для эрозион
ного вреза� приводящее к увеличе
нию водосборно й  площади этой реки 
за счет соседней.  Процес'с этот раз
вивается весьма :vrедленно и потому 
обычно не учитывается при гидроло
гических ,иасл.едов ан:иях. 

З ЕМЛ ЕД ЕЛ ЬЧ ЕСКИ Е ПОЛЯ 
ОРОШ Е Н И Я  - т о  ж е ,  что поля оро
шения. 

ЗЕМ НАЯ КО РА - твердая 
внешняя обюлочка земного шара 
средней· мощностью 30-70 км, под 
океаническими впадинами до 1 0  км . 
Считают, что 3. к. состоит из двух 
слоев: верхнего гранитного, покрыто
го 1сж)'ем коры выветривания, и ниж
него базальтового. Мощность гр анит
ного слоя 10-40 км . 

Синоним: литосфера. 

ЗЕРКАЛО ВОДНОЕ - ВОIДНЗ!Я 
пове�рхность поверхностных или под
земных ненапорных вод. 

М Н ЬIХ З Е РКАЛ О  ПОДЗЕ 
ВОД - верхняя граница (поверх-
ность) безн апорных подземных вюд 
в водоносном пласте; давление н а  
этой поверхности. р авно норма1льно
му атмосферному давлению. 3. п. в. 
н аклонено в сторону движения воды 
и в сглаженном виде отра�жает рель
еф rюверх,ности, следуя его очерта
нию. В тех сранн1Ительно редких слу
ч аях, когда� подземные 1воды з апол
няют з амкнутые понижения водо
упорного ложа, поверхность их при
нимает горизонта·льное положение. 
Очертание з .  п.  в. изобр ажается с 
помощью гидроизогипс. 

Синоним : скатерть подземных 
вод. 

З ЕР НОВОЙ СОСТАВ ГРУН-
ТА - см. Гранулометрический состав 
грунтов (речных наносов) . 

З ИМ.Н И й РЕЖ И М - совокуп-

ность процессов, про исходящих в 
водных объектах в период преобла
дания отрицат1ел:ьных , темпера�тур 
воздуха. Хар актерными признаками 
3. р. являются прекр ащение нерусло
вого (поверхностного) с11ока с вод�
сбор а, р аввитие ледовых я1Влении, 
значнтельна:я ак.кумуляция влаги н а  
водосборе в виде снежного покрова. 

См. Гидрологuчеr,кuй режu.м; 
зимний сток. 

З ИМ Н И Й  СТО К - сток воды в 
зимний пер иод. Формируется глав
ным обра.зом з а  счет ср аботки за1па
сов подземных вод,  аккумулиров ан 
н ы х  в пределах б ассейна. В р а.йонах, 
характеризующихся наличием зим 
них оттепе.пей, 3. с. пополняет1ся з а  
счет вод, образующихся о! таяния 
снега и выпадающих дожд:еи. Увели
чение р асходов воды, обусловленное 
притоком этих вод, проявляется в 
фор ме з,имних п авор;ков. 3. с. п

_
р и  

отсутствии оттепе1Jiеи хар актер;�зует 
интенспвность питани:я, а в р аион ах 
с vстойчивыми и пр одолжительными 
пер и.ода.ми с низкими темпер а-
турам1и _ и наименьшую водность 
рек. 

ЗО НА АЭРАЦИ И  - верхние 
слои земной кор ы между дневной 
поверхностью и поверхностью под
земных вод. В пор ах, трещина,х iИ 
друг,их пустотах н аходятся времен
ные водо1-юсные пласты и верховод-

ка. Значительная часть пуст:от заня
та парами вмы и воздухом. Режим 
ВIОД 3. а. в сильной степени з авИIСИ! 
от гидрометеорологических условии 
н а1 земной поверхности: количества и 
р аспределеНIИЯ во времени атмосфер
н ых осшдков, изменения атмосфер
ных осадков,  изменения атмосфер
ного давления, хода Т·емпер атуры, 
испарения и пр.  

ЗАМЕДЛ Е Н  ЗОНА В ЕСЬМА -
н о го ПОДЗ ЕМ Н О ГО СТОКА, или 
зо1на весЬ1М а з амедленного водообме
на подземных вод,- глубокая зона 
земной �юры,  в которой происхоД;ит 
весьма слабый водообмен подземных 
вод с аrгмасферными и

u 
поверхно�тны

м1и водами. Подземным. сток этои зо
ны формируется под дренирующим 
вщдействием глубоких р азломов 
зем11юй кор ы. Срок возобновления 
подземных вод определен тысячами, 
сотнями тысяч и м1иллион а1м и лет. 

ЗОНА ГЕО ГРАФ И Ч ЕСКАЯ ,...-
основное ландшафтное подразделение 
геотрафической, оболочки земли, за
кономеnно сменяющееся внутри гео
графических поясов, хар актеризую
щееся особым т.ипом ландшафта с 
пр'Исущим данной зоне типом клима
та, р астительности, почв;  в ги;::р'°ло
гии - часть территории земнои по
верхности, хар ак11еризующаяuся доста
точной однорощrюстью своиств вод
ных о6ъектов или процессов, в них 
совершающихся.  Иногда этот термин 
неверно утт:отребляет1ся в значении 
область, район, территория. 

ЗОНА ЗАМЕДЛ Е Н НОГО ПОД
ЗЕМНОГО СТОКА, :или зона з амед
ленного водообмена подземны� 
в од - зона. земной коры, в ко11орои 
про�сходит з ам,едленныйr водообмен 
подзем ных вод с поверхностным1и и 
атмосферными во,дами; Динамика 
подземного стоюа, в этои з оне

u 
связа

н а  с дренирующим воздеиствием 
крупных рек; в особых rиД;рогеоло
гических условиях разгрузка� вод 
этой зоны может происходить и � 
бассейнах малых рек. Подзе� ныи 
сток в зоне носит регион альныи ха
р актер. Сро1ки возобновлвния - сот
ни, тысячи лет. 

ЗОНА И ЗБЫТОЧ Н О ГО УВ-
ЛАЖ Н Е Н ИЯ _ зона земного шара, 
в пределах котарой к1оличество выпа
дающих за год атмосферных осад
ков в среднем пр1евыша1ет величину 
испар яемости. 
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ЗОНА И НТ Е Н С И В НО ГО ПОД
З ЕМ Н О ГО СТОКА, или зона� интен
сивного (свободного) водообмена 
подземн ых вощ,- толща земной ко
ры, в к,оторой, происходит интенсив
ный водообмен подземных вод с по
в�рхностными и атмосферными во
дам.и. В пределах этой зоны прояв
ляется дренирующее воздействие 
111естной гидрографической сети: ба
лок, ОВР'а,гов, рек и озер. Сроки во
зобновления вод ютносительно корот
кие - годы, десятки и сотни лет. 

ЗО НА М ЕЛ КОВОД И Й  ВОДО-
ХРА Н ИЛ И ЩА - прибрежная зона 
с глу�бинами обычно до 2-3 м. 

ЗОНА НАСЫЩ Е Н ИЯ - ч асть 
з,емной коры, расположенная н иже 
зеркала подземных вод. 

ЗОНА Н ЕДОСТАТОЧ Н ОГО 
УВЛАЖ Н Е Н  И.Я - зона земного ша
ра�, в пределах которой величина ис
паряем ос'Ги в среднем за год превы
ш ает количе,ство выпадающих оса,д
ков. 

ЗО НА Н ЕУСТО йЧ И ВО ГО УВ
ЛАЖ Н Е Н И.Я - т1е1рр1июр1Ия, р аспо
ложенная м,ежду зонами из6ыт1очно
го и недостаточного увлажн:ения,  в 
пределах которой н аблюдается отно
сительное равенство средних годовых 
величин и1Спаряемости и осадков. 

ЗОНА ПОДПО РА П ОДЗЕМ-
Н ЫХ ВОД - область н ад водонос
ным пластом ,  в кото1рой происходит 
повышеНiие свобод,нюй поверхности 
подземных вод в случа.е их подпора ,  
н апример,  водохр анилищем, рекой 
и т. Д. 

ЗОНА ПОДТОПЛ Е Н ИЯ - тер
ритория, в предела,х ко'гюрой проис
ходит повышение уровня грунтовых 
вод в результате подпора речных 
вощ при создании водохранилiИща. 

ЗО НА П РОМЕРЗА Н И Я  - по-
верхностный слой земной кор ы, где 
гравитационные воды превращаются 
зимой в лед. 

ЗОНА СА Н ИТАР НОЙ ОХРА
Н Ы  - р айюн водозабора и источни
ка водоснабжения, в пределах кот,о
рого уста,н авливается оообый сани
тар1ный реж,им для охраны воды от 
зараженшя и загрязнения.  

ЗО НАЛ Ь Н ОСТЬ В ОЗЕРАХ 
(водоемах) - неоднородность м ор фо
логического строения водое:\fа ,  физи
чес:юих, химических особенностей во
ды и ком плекса организмов в воде 
и на дне озер а  (водоема) , б олее или 

106 

м енее выра1женная в форме поясов 
(зон альных областей) , соответствую
щих в известной м ере очертанию 
контура водоема .  Основные ИJJИ ти
пические зоны ( области) озера :  при
брежная (литораль), глубинная 
(профундаль) и открытая ( пела
zиаль) . 

ЗО НАЛ Ь НОСТЬ Г ИДРОЛ О Г И
Ч ЕСКО ГО РЕЖ И МА - з аксшомер 
н ы е  изменения режима поверхност
ных и подземных вод, пр.ои1сходящие 
по отдельным географическим (пр,и
родным )  зонам Земли как следствие 
общей географической зональности. 
Различают широтную и вертикаль
ную 3.  г. р .  

Широтная 3.  г .  р. проявля,ется 
в закономерном изменении по терр1и
тории значений составляющих вод
ного бала1нса и их соо'Iiношения, в 
том чпсле величины годового стока, 
его внутриr�одовых �и многолетних 
к,олебаний, а также м•ин�ра.т�изации 
природных вод, густоты речной сети, 
водного баланса озер и других 
элементов гидJр,ологического режим а� 
Ш,иротная 3. г. р. нарушается воз
действием местных ( азональных) 
особенностей водосборов на гидро.10-
гические процессы, причем это воз
действие увеличивается с уменьше
ние\f площа1.ди водосбора и степени 
увлажненности территори(и. 

Вертикальная 3. г. р. выра
жается главным образ,ом в измене
нии величины годового стока и его 
м ноголетних колебаний по  высотным 
зонам горных об�ла1стей. 

Воды, режим и свойства кото
рых формируются под влиянием 
главным образом зональных фа�кто
ров. иногда (в  гидрогеологии) назы
вают зональньLАщ вода,ни. 

См.  также реки с зональным ре
жи;,ю,н. 

ЗОНАЛ Ь Н Ы Е  ВОДЫ - см. Зо
нальность гидрологического peжu,,ta. 

ЗОНД И РО В КА ТОРФЯ Н О Й  ЗА
Л ЕЖ И - определение мощности за-
• 1ежи путем прощупывания мине
рального дна с помощью м еталличе
ской штанги (щупа) или деревянных 
шестов. 

ЗОО Г Е Н Н ЬI Е ОТЛ ОЖЕ Н И.Я 
см.  Биогенные отложения. 

ЗООПЛА Н КТО Н - см . Планк-
тон. 

ЗЫБУН - участюи зарастаюших 
водоемов, на которых поверхность 

воды покрыта растительностью и 
слоем орган1ических отложени й  (тор
фа) толщиной до 1-2 м; эти участ
ки легко деформируются под дейст
вием небольших на•rрузок. 

ЗЫБЬ - система двухмер ных 
волн, свободно распространяющихся 
носле прекращения ветра или после 
выхода волн из области его дейст
в и я .  

И ГОЛ ЬЧАТА.Я Р Е И КА - водо
мерна1я рей�.ка для измерения высоты 
уровня воды (напюр а,) на мерном во
досливе, в гидрометрическом лотке 
с точностью до 1 м:..1 и в лотках и 
устрой<:твах гидравлических лабора
торий с точ1-юстью до О, 1 - м м. В от
личr-юе от простой водом,ерной рейки, 
позволяющей измер ить толщину .слоя 
в01ды над ее нулевым делением, 
И. р. измеряет р асстояние от некото
рой неподвижню й  точки, н аходящей
ся выше уровня водъ1, до поверх
ности воды. И. р .- металлический 
стер•жень, могущий перемещаться в 
цапфе. Цапфа :с ее основанием укреп
ляется неподвижн,о на, опоре (напри
мер, стенке лотка ) ;  нижний консiL 
стержня заострен в виде иглы ..J,.1я 
измерения высоты уровня '- ' ержень, 
скользя в цапфе, перс"lkщается вниз 
до соприкосновен ·• , :  острия иглы с 
повер хностью г ;1 _ , ;,1 _ Известна И. р. 
крючrювая; у ' ' · х з аостренный конец 
загнут 1крючком. Для измерения 
уровня крючковой И. р .  поверхность 
в оды «накалывае'ГСЯ» снизу, из-под 
воды, что позволяет лучше замерять 
положе,ни.е касаНiия острия  с поверх
ностью воды. 

И. р" применяем ую в гидр авли
ческой1 лаборатории,  част,о называют 
таете ром. 

ИД ЕАЛ Ь НАЯ ЖИДКОСТЬ -
см .  Жидкость идеальная. 

ИДО ГРАММА ВОДОСБО РА 
то же, что график единичных ширин 
водосбора. 

И З В ИЛ И СТОСТЬ Р ЕК - криво
линейность плановых очертаний рус
ла  реки в форме чередования левых 
и правых его поворотов. Мерой И. р .  
является коэффициент И. р"  или кри 
вая о беспеченности ,  показывающая, 
какой процент от общей длины реки 

и 

Для об,разования четко выра
ж енной крупной 3.  нужны морские 
и окешнические пространства и дли
тельное д:ействие ветра .  Поэтому 3. 
в :озерах и водохранилищах не полу
чает существенного развития. 3. ,  
раопрос11раняющуюся при полном от
сут<етвии 1Ветр а  и имеющую наиболее 
правильное строение  и м алую кру
тизну волн, н азывают мертвой. 

или рассматриваемого ее участка 
составляют участк,и с р азличной кри
визной . 

ИЗЛУЧ И НА - изгиб русла реки 
в плане. Различают вынужденный 
изгиб - обтекание потоком склона 
долины, и свободный изгиб, или ме
андрирующую излучину. 

Менее предпочтительный сино
ним : меандра. 

ИЗМ Е Н Ч И ВОСТЬ СТО КА - ко
лебани я  величин стока во времени. И. 
с. проявляется в форме суточных, се
зонных, годовых и м н,оголетних ко
лебаний, однако в узком смысле 
термин И. с. чаше применяется для 
характеристик и  явлений колебаний 
стока в м ноголетней перспективе. 
Эти КОJ1ебания ржсм атриваются как 
в отношении годовых величин стока, 
так и отдельных характерных вели
чин за от;цельные фазы стока или 
периоды года (сезонный, м аксима.'IЬ
ный, минимальный сток) . Мерой ко
личественного выр ажения И. с. в 
многолетнем разрезе является вели
чина коэффициента вариации. 

ИЗОГАЛ И Н Ы  - изолинии соле
ности ВОДЫ. 

ИЗО Г И ЕТЫ - линии, соединя-
ющие н а  топографической карте 
места с одинаковым количеством ат
м осферных осадков за  определенный 
период времени (м есяц, сезон, год, 
многолетний, период) . 

ИЗОЛ И Н И И  - обобщенное на
звание линий, проводимых на, картах, 
профилях, графиках и соединяющих 
точки с одинаковыми значениями ка
кой-либо величины. Обычно п;ри по
стр.оении И .  в качестве независимых 
переменных, определяющих р аспре
деление исследуемой величины в 
пределах р ассм атр.иваемой поверх
ности, и·спользуются географические 
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координаты (шшрота, долгота,) . В 
тех случаях когда при построении И. 
в качестве хотя бы одной из неза'" 
виаимых перемен:ных, определяющих 
положение на1 чертеже исследуемой 
величины, принимается не географи
ческая координата, а какая-либо 
иная величина. И .  часто называют 
изоплетами. 

Нм 
о ������-,--,---.--,г-r--г--о 
1 lt-+-'r-"<-'k--' 
2 н--ч-�-� 
з �__,.'<1-_,__-�-�-+--==т ·--..d--t+-�� 

1 / \ 
7 1+-_...___-1----.-t-��+-'r�j-f---+-�� 
в t+--�-t-�'--Н-�-+�----+--+--��-

9 �v��-----v-v �-w-��1-л�-x� 

Термоизоплеты. 

ИЗОПЛ ЕТЫ - изолинии, исполь
зуемые для характеристики распреде
ления какой-либо физической величи
ны и построенные в координатных 
осях, на 1юторых откладываются не 
гео�rрафически1е координаты, а неко
торые иные величины. Различают: 
топоизоплеты, характеризующие р ас
пределе1ние (на1 определенный мо
мент или оср·едненное во в.ремени.) 
вJ11ажности, температуры почвогрун
тов, солености и тем1пержуры воды 
водоемов и т. п. в з ависимости от 
р асстояния (ось абсцисс) и глуби
ны или высоты; хроноuзоплеты, ха
ра1Ктеризующие р·аспределение ука
занных выше величин в координатах 
время - выюота ( глубина)  или вре
мя - географическая ши1рота. 

См.  Изолинии. 
ИЗОТАХИ - линии раiВНЫХ ско

ростей течения, проведенных на чер
теже скоростного поля живого сече
ния потока. Построение системы И. 
проюводится на· основании измерения 
скоростей в различных точках жи
вого сечения. 

См.  Графомеханический способ 
обработки расхода воды, по Куль
ману. 
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ИЗОТЕРМИ.Я - 1 )  \Неизменность 
температуры в пределах некоторого 
слоя р а�ссматриваемой ареды (вода, 
воздух) ; 2) постоянство температу
ры при некотором физическом процес
се, например, при изотериич·еском 
р асширении воздуха. 

ИЗОТЕРМ Ы - линии, соедин.яю
щи1е на географической карте места 
с одинак·овой темпер ату1рой воздуха 
за ОП1ределенный отрезок времени 
(сутки, месяц, год, мнололетний пе
риод) . 

ИЗОТРО П ИЯ неизменность 
(одинаковость) всех или отде.тrьных 
физичес:ких свойств тел а  по р азным 
направлениям.  

ИЗОТРО П Н Ы й  (в  отношении 
коэффициента фильтрации) ГРУНТ
грунт, величина коэффицмента 
фильтраци;и юоторого одина1кова по  
р аGным направлениям фильтрации 
(т. .е. не з ависит от направления 
фильтрации) . 

ИЗОТРО П НЫ й  ТУРБУЛ Е Н Т-
Н Ы й  ПОТО К - см. Турбулентное 
движение. 

ИЗОХИО Н Ы - изолинии р аспо
ложения высоты снеговой rраницы в 
горах. 

ИЗОХРО Н Ы  - линии, соединяю
щие на топог:р.афической. карте м еста, 
характ·еризующиеся одновре:\1енНlliМ 
наступлением к:акого-либо явления. 
Например, И. дат одновременного за ... 
мерзания или вскрьгnия водных объ
ектов, появления и.пи исчезновения 
снежноло покрова и т. п. 

ИЗОХРО НЫ СТО КА ( ВОДЫ)-
линии, соединяющие точки на  плане 
поверхности речного водосбора с 

равным временем добегания элемен
тарных объемов воды от этих точек 
до рассматриваемого створа�. 

ИД Е НТ И Ф И КАЦИЯ Д И НА-
М И Ч ЕСКОЙ С И СТЕМЫ с м .  
Черный ящик. 

ИЛ - 1 )  тонкоз,ернистый мик
роструктурный: оса:док, преимуще1Ст
венно органического происхожде
ния,  отлагающийся в морях, озе
ра1х, :водохранилищах и реках. В 
естественных условиях И .  находится 
в текучем состоянии, пр1и высуши·' 
пани.и приобретает свой�ства твердо
го тела. И. - начальная  стадия 
фор:\шрования связанных осадоч
ных пород; 2) искусственно созда
вае11ый продукт, используемый в 
проц&се очистки сточных вод. При-

менительно к техноJI1огии этого 
процесса р азJLичают следующие 
илы: 

а)  активный - х.11опья, состоя-
щие из зооглееобразующих бакте
рий и других микроорганизмов, 
осуществляющих биО1химический 
процесс в аэрациопных сооружени
ях при очистке сточных вод; 

б) активный возвратный - ак-
тивный ил, �возвращаемый в аэро
тенк из вторичного отстойника;  

в )  активный вспухший - актив
ный ил, трудно осаждающийся 
вследствле чрезмерностlИ р азвития 
в нем р а1зличных слизеобразующих 
баrктерий; 

г) высушенный - ил, обезво-
женный в искусственных условиях 
до влажности 80-70 % ; 

д) обезвоженный - ил, обез-
воженный на. иловых п.'lощадках, 
или на вакуум-фильТJРах, 
фил1ьтр-rърессах, либо цен11р ифугах 
до влаЖIНОСТИ 20-25 % ; 

е) перегнивший - ил после 
сбраживаrния его в анаэр:0бных ус
ловиях; 

ж) плавающий - ил� всплыв-
ший на поверхность при 011стаиваt
нии сточных вод. 

И Л О ВАЯ КОРКА - уплотнен,
ная масса всплывающих веществ 
при сбра�живании иJI1a в септиках, 
двухъярусных о-гстойниках и м,етан
тенках. 

ИЛОВЫ Й  И НДЕКС - объем, 
занимаемый г сухо1го вещества 
активного и.т:rа1 после отстаивания в 
течение У'Словного времени (обычно 
в течен,ие 30 мин) . 

ИЛОУПЛОТ Н ИТЕЛЬ - отстой
ниlК для уиеньшения влажности ила 
в очистных сооружениях. 

ИЛЛ Ю В ИАЛ Ь Н Ы Й  ГОР И-
З О НТ - горизонт вмывания -
почвенный горизонт, характеризую
щийся вмыванием и накоплением 
р азличных веществ, выносимых из 
верхних горизю,нтов почвы. В И. г. 
в подзолистых почвах накапливают
ся глинистые частицы, окиси алю
м иния 1и железа, в степных поч
вах - известь, гипс и другие соли, 
поэтому р авл,ичают Ж1елезисто-ил
лювиальные, гумусово-ил!.Jiювиальные, 
ка.рбонато-иллювиальные горизонты 
и др. Имеет обычно плоrгное сложе
ние и пониженную водопроница.е
м ость. 

И Л ЬМ Е НЬ - мелкое озеро 
(старица:) в дельте или пойме ре
ки с берегаrми, заросшими тростни
ком и камышом. 

И НДЕКС КОРР ЕЛЯ Ц И И  -
то же, что корреляционное отноше
ние. 

И НДЕКС 
Л АЖ Н Е Н ИЯ 

ОСЕН Н ЕГО УВ
( ВОДОСБОРО В )  -

условная численная характеристика 
(и) , используемая для оценки 
к мюменту начала зимнего периода. 
В качестве такой характеристики 
обычно принимается разность меж
ду количеством осадков и испаре
ния за какой-либо период (обыч
но за 2-3-4 месяца) до момента 
устойчивого перехода темпер атуры 
воздуха через 0°С. На;nример, 

И1 = (х - Z) 1 20 
или 

II'дe Xs осадки за последние 5 
дней перед установлею1ем холодно
го периода; (х - z) 120, (х - z)бо -
о,саrдки минус испарение соот
веrеrгвенно за 4 или 2 месяца до 
момента устойчивого перехода тем
пера,туры воздуха через О0 С. 

И НДЕКСЫ Г ИДРОЛ О Г И-
Ч ЕСКИХ ФАКТОРОВ - числен
ные ха1рактеристики некоторых слож-
ных факто1ров (непосредствен-
но и детально не измеряемых) , 
ко1свенно ха1рактеризующие степень 
их влияния на  раввитие rгидроло
гического процесса. Так, с по
мощью некоmорых услювных индек
,сов может быть оценена степень 
промерзания почвы к моменту на
чала снеготаяния, наличие (или от
сутствие) ледяной корки на  почве, 
ха:рактер и .интенсивность атмо
сферной циркуляции над какой-ли
бо территорией как показатель воз -
1\Южного �развития связанных с этой 
циркуляцией гмдрологических пр,о
цесссов и т. д. 

И НЖ Е Н ЕРНАЯ Г ИДРОЛО-
Г И Я  - совокупность тех облаете?{ 
гидрологии суши, которые непос
редственно связаны с практическим 
применением гидрологии к реше
!НИЮ инженерных водохозяйствен
ных зад:ш1. Преимущественно это 
обл.а·сть гидролюгических расчетов. 
Иногда используют понятие -
прикладная гидрология, включая в 
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него наряду с гидрологическими 
расчетами и ги\дрологические прог
нозы. 

И НСЕКВ Е НТНАЯ Р ЕЧ НАЯ 
С ЕТЬ - ,ем. Нейтральная речная 
tеть. 

И НТЕГРАЛ ДЮАМ ЕЛ Я 
ана.:�итическая форма связи меж
ду возмущением, поступающим на 
вход в линейную динамическую 
систему с сосредоточенными па1р а
метрам и, и возмущением, получае
м ым на  выходе из системы, т .  е. 
преобразованным ею. Например, если 
поступление воды на водосбор 
списывается гидрографом Q1 (t) ,  а 
сток в зам ыкающем створе г.идро
гр афом Q2 (f) , то связь между ни
ми при условии, что параметры 
системы (водосбора) постоянны, 

т. е .  не зависят от величины Qt (t) , 
может быть выражвна И. Д. 

t 

Q2 (t) = s Ql (t) р ( t - 't) d't (*) о 
или уравнением, получающимся из 
( * )  rюсле его и·нтегрирования по 
частям 

Q2 ( t) = P (t) Q2 (О) + 

+ f р ( t - 't) д
д�l d-c. ( *' ) 

о 
В уравнении (*)  Р (t - т) -

функция влия;ния (или диффер енци
альная кривая добегания) , позво
ляющая преобразовать ВJQодную ве
личину Q1 (t) в выходную Q2 (t); t 
Р ( t - т) = J Р ( t - т:) dт: - реакция 

о 
лпнейной системы с постоянными 
параметрами на постоянное еди· 
ничное возмущение. Функцию 
Р (t - т:) обычно называют пере-
ходной функцией или (чаще в гид
рологии) интегральной кривой до
бегания (либо S-образная кривая) . 

И НТЕ ГРАЛ СВ ЕРТКИ - ин
тегра.п Дюамеля, записанный в 
более общей форме. При обычно 
нспо.'Iьзуемых в гидрологии моделях 
эти понятия совпадают. 

И НТЕГРАЛ Ь НАЯ К Р И ВАЯ 
ДО БЕГА Н И Я  СТОКА - см . Единич
ный гидрограф. 

И НТЕ ГРАЛ Ь НАЯ К Р И ВАЯ 
ИЗВИЛ И СТОСТИ РУСЛА - см. 
Коэффициент извилистости рек. 
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И НТЕГРАЛ Ь НАЯ К Р И ВАЯ 
СТОКА (воды) - см. Суммарная 
кривая стока. 

И НТЕГ РАЦИО Н Н Ы Й  М ЕТОД 
ИЗМЕРЕ Н ИЯ РАСХОДА ВОДЫ 
облегченный способ измерения 
ра1схода в·оды, ютличающий1ся от 
о бычного тем, что определяется 
средняя скорость по вертика1Ли 1или 
даже по всему живому сечению, а 
не в от дельных точках потока. 

Для достижения этой цели вер
тушку в первом случае медленно, 
р авном:ерно опускают от поверх
ности до дна 1и заrr.ем без останов- \ 
ки вновь подним ают до поверх
ности. Эту операцию могут ,повто
рять два-тр1и раза в один при.ем. 
Число ·оборотов вертушки за весь 
прием измерения, деленное на про
должительность изм ер ения, дает чис
.110 оборотов в секунду, соответству
ющее средней скорости на вертикали. 

Во втором случае гидрометр1и
ческую вертушку перем ещают мед-
ленным, плавным движением по 
живому сечению одновременно по 
ширине реки п по вертикали 
(по глубине) . В результате этого вер
тушка описывает зигзагообразную 
траекторию в пределах всего живо
го сечения. Общее число оборотов 
вертушки за время перемещения ее 
через реку, д.еленное на продолжи
тельность этой операции, дает чис
ло оборотов в одну секунду, соот
ветствующее 'Средней скорости в 
пределах живого сечения. И. м. и. 
р. в. ускоряет процесс измерения 
р а1с)Gода воды, но не дает сведений 
о распределении скоростей по жи
вому сечению реки . 

И НТЕНСИВ Н ОСТЬ ВОДО-
ОТДАЧ И И З  С Н Е ГА - количест
во в·оды, поступающей ,из снега (в 
миллиметрах слоя) на поверхность 
почвы за1 единицу времени (обычно 
не менее 1 ч) . 

И НТ Е Н С И В НОСТЬ ДОЖДЯ 
(i) - слой оса1дков (в миллимет
рах) , выпадающих за единицу вре
мени ( обычно в 1 м ин) . 

И НТЕН С И В НОСТЬ И С ПА-
Р Е Н И Я  - слой воды (в милли
метр а,х) , испаряющейся в единицу 
времени (обычно не менее 1 ч) . 

Синоним :  скорость испарения . 
И НТЕ Н С И В Н ОСТЬ ПОДЪ Е-

МА И С ПАДА УРОВ НЯ - вели-

чина .изменения уровня воды в еди
ницу времени (·обычно сутки, а для 
м алых рек 'С резкими IЮ1Лебаниями 
уровня - ча1с) . 

И Н ТЕ Н С И В НОСТЬ П РОМЫВ
К И  Ф И Л ЬТРА - раtход воды, по
даваемой на пр.омывку фильтра. 
Измеряется в л/с на 1 м2 фильт
рующего слоя. 

ПРОСА-И НТ Е НС И В НОСТЬ 
Ч И ВА Н И Я  - количество воды, 
просачивающееся через единицу 
площади почвы или горной поро
ды за1 ед1иницу времени (обычно в 
1 м ин) . 

Синоним :  скорость просачивания. 
И НТЕ Н С И В Н ОСТЬ РУСЛО

ВОГО П РОЦЕССА - быстрота 
развития эрозионных или аккуму-
.11яторных процессов, обусловливаю
щих русловые переформирования. 
В качестве критерия (показателя) 
И. р .  п .  Ржаницын рекомендует вы
ражение 

о = Нi ( v� - 1 )  d v� ' 

где Н, i - соответственно средняя 
г.'rубина1 и уклон потока на  рас
сматриваемом участке; d - сред
ний диа,:метр частиц, слагающих ло
же р.еюи; v1 и v2 - средняя скю
рость течения соответственно в н а
чале и конце участка .  При б = 0  
русло реки (по Ржаницыну) сох1Ра
няет в среднем относительно ста
бильное положение, при б <О пре
обладают эрозионные процессы, 
при б > О - аккумулятивные про
цессы. 

Приведенная формула пред-
ставляет собой �коэффициент устой
чивости (подвижности) донных от
.r�ожений, дополненный выражени-

ем ( � - 1 ) . <а�рактеризующим (по 

Ржаницыну) изменение степени 
насыщенности потока наносами на 
р ассматриваб! Оl\r участке. 

И НТ Е Н С И В НОСТЬ С Н ЕГО-
ТАЯ Н ИЯ -- количество воды (в 
м иллиметрах слоя) , образующейся 
в процессе та·ЯНIИЯ снега в единицу 
времени (обычно не м енее 1 ч ) . 

И НТЕНСИ В НО СТЬ ТУР БУ-
Л Е НТНОСТ И  - степень возмущен
ности поток:а, или беспорядочности 
его движ.ения. В ка1честве И.  т .  ис-

пользуют число Кариана, м асштаб 
турбулентНIОС1'И, число Струхаля. 

И НТЕРВАЛ АЭРОФОТО-
СЪ ЕМКИ - промежуток времени 
между эК�опонированием двух 
смежных кадров аэропленки при 
маршрутной а�эрофотосъемке. 

И Н Ф ИЛ ЫРАЦ И О Н НАЯ ТЕО
РИЯ П РО И СХОЖД Е Н ИЯ ПОД
ЗЕМНЫХ ВОД - теория, сог"1ас
но которой подземные воды воз
никли и возобновляются за  счет 
просачивания и втека1н1ия в земную 
кору поверхностных ВО\11. . В настоя
щее время считают, что таким пу
тем образова1ла,сь и возо6нов.1яется 
большая часть подземных вод. 

И Н Ф И Л ЬТРАЦИЯ - то же, 
чтю просачива1ние; см . также впиты
вание соды. 

И Н Ф ИJI ЫРОМЕТР - прибор 
для ОПIРедсления интенсивности впи
тывания воды в почву. И .  т:Ип а  
Нестерова состоит и з  двух цилинд-
рических колец высотой 200 мм. 
Диаметр внутреннего (основного) 
кольца 226 мм, внешнего 452 мм.  
Уровень воды внутри обоих ци-
линдров автоматичесюи поддержи· 
вается с поыощью двух (одного 
для внутреннего, второго для внеш
него цилиндров) питающих бачков. 
Бачки имеют водомерные стскда, 
которые позволяют производить за
мер объема всщы, р асходуемой на1 
пнфильт1рацию, в процессе опыта. 

И Н ФЛ ЮАЦИО Н Н Ы Е  ВОДЫ
воды, поступающие в толщу зем 
ной кор ы  через крупные пусто
ты в rюрных породах. 

И Н ФЛ ЮАЦИЯ - втекание по
веuхностных вод через трещины, 
ка.на "1ы и воронки в толщу земной 
коры. 

И О Н ИЗ И РО ВА Н И Е  обра-
ботка ноды 1ион:итами с целью сни
жения концент:рации ионов, �л ешаю
щих использованию воды. 

И О Н ИТ - нерастворим ый в 
воде зернистый ы атериа�1 (кварце
вый песок, мра:морная крошка).  
способный к обмену .ионов, которы
ми он заряжен при регенерации, на 
ионы, содерж31щиеся в воде. 

И О Н Ы  В П Р И РОДН Ы Х  ВО-
ДАХ - атомы, у которых наруше
но электростатическое равновесие 
вследствие перехода некоторой чс:с
ти их  электронов в состав соседних 
ато�юв или вследствие присоедине-
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ния .1ишних электронов. Полож1и
тельно заряженные ионы, т. е. ато
мы, лишившиеся части электронов, 
называют катионами, а отрица
те.�ьно заряженные - анионами. 

Процесс об:разова1ния И. в п. в .  
пр.оисходит, в частности, при р жт
ворении в воде электролитов (юис
лот, оснований и �солей) . В гидJро
ХШ\IИИ р асом аrгриваются преимуще
ственно растворы солей. К главней
шим ионам, встречающимся в наи
больших количествах в природных 
( речных и ооерных) водах и оп,ре
деляющим степень ее м инерализа1-
ции и химический состав, относятся 
следующие: 

1 )  гидрокарбонатные нсо3; 
2) карбонатные со�-; 
3)  су.rrьфаrгные so�-; 
4) хлюридные CI-; 
5) ионы кальция Са2+; 
6) ионы м агния Mg2+; 
7) ионы натрия Na+; 
8) ионы ка.mия к+. 
Обычно соотношение между 

ионами в речной воде наблюдается 
в виде HCO,З> SO�- > CI- и Са2+ >  
>Mg2+ > Na+. Эта тенденция наибо
лее справедлива для рек с мало мине
рализова1нной водой, при повыше
нии же ми,нерализацiИи наблюдает-
ся относительный р ост SO�- и СI
и п�реход от преобладания Са12+ к 
преобладанию Na+. 

Кроме указанных главнейших 
ионов, в воде оодержатся �ионы 
биогенных веществ, мало влияющие 
на общую минерализацию воды, но 
играющие огромную роль в ж1изне
деятельности водных оргашrзмов : 

1 )  нитра1тные ионы NО,З ; 
2) нитритные ионы N02; 
3) ионы аммония NH4; 
4) ионы фосфорной кислоты 

Н2РО 4 и НРО4 . 
См.  также гидрохи.иическая 

классификация природных вод, лш
нерализация природных вод. 

ИО Н Н Ы Й СТОК - см. Сток 
растворенных веществ. 

И С ПАР Е Н И Е  - переход от
дельных м олекул, скорость кото
рых оказывается достаточной для 
преодоления сил молекулярного 
притяжен1ия, с поверхности жидко
го плп твердого тела в оrоружаю-
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щее пространство .  С повышением 
температуры число молекул, отры
вающихся от испаряющей поверх
ности 1и поступающих в окружаю
щее пр,остранство, н епрерывно воз
ра1стает. Эти же моJLекулы в Пl!Ю
цессе их хаотического движения мо
гут при известных условиях прийти в 
столкновение с испаряющей поверх
ностью и снова перейти в жидкую 
фазу. 

Собственно велиЧ1иной И. назы
вают разность между числом м оле
к:ул, перешедших из жидкости в 
окружающее пространство, и чис
лом молекул, оно1ва поглощенных 
поверхностью. Обратный 1случай, 
когда, число поглощенных поверх
но1стью молекул превышает число 
мол,екул, оторвавшихся от нее, при
нято именовать конденсацией. 

Испа:рение с поверхности снега 
и льiда� ил1И переход воды из твер
дого состояния в газообразное, ми
нуя жидкую фазу, называют воз
гонкой, а конденсацию на поверх
ности снега, минуя жидкую фазу,
сублимацией. Различают И.  физиче
ское, происходящее с поверхности 
воды или почвы, и биологическое, 
или транспирацию. 

При абсолютно спокойном оос
тоянии воздуха перенос водяного 
пар а осущес11вляется механизмом 
молекуля1рной д1Иффузии (диффу
зионное испа1р1ение) ,  а в природных 
условиях - путем турбулентной 
диффузии. Для определения величи
ны 1испар,ения в природных у1слови
ях применяются следующие мето
ды: а) испар1иrгелей, б) водного ба
лаН1са,  в )  ту_рсrулентной диффузии, 
г) теплового баланса. 

ИСПАР Е Н И Е  С ПОВ ЕРХ НО
СТИ Р ЕЧ Н ЫХ БАСС Е Й Н О В  (z) -
сум марное испар,ение за год с раз-
нородных участков, характер по-
верхности которых изменяется по 
территории и во времени. Склады
вае11ся из испарения с поверхности 
почвы, воды, снега (зимой) , осад
ков, задержанных ра1сти'Гельностью, 
и транспирации ; среднее многолет
нее значение z равно р азности 
между норм ам1и оса1дков и испаре
ния. 

См. также сум,нарное (валовое) 
испарение. 

И С ПАР Е Н И Е  С ПОЧ В Ы  П ОД 
РАСТИТЕЛ Ь Н ЫМ ПОКРОВОМ -

количеслво воды, испаряющейся не
посредствбнно с nочвы под поло
гом р ас11ителъности. 

Менее удачный термин - не-
продуктивное испарение. 

ИСПАРИТЕЛ И - приборы для 
измерения испарения с различных 
�стественных поверхностей. 

См.  также испарители водные, 
испарители почвенные, испарители 
болотные. 

И С ПАРИТЕЛ И БОЛОТН Ы Е 
лриборы, служащие для измеiРе
ния испа1рения с поверхнос11и бо
лот. На болотных станциях исполь
зуются И.  б .  двух типов: 1 )  весо
вые (ГГИ-Б- 1 000) и 2) с автома-

. тической регистрацией уровня воды 
( ГГИ-Б-500) ; при использовании 
этого испарителя расход воды на 
испарение оценива1ется по объему 
израсходова�нной воды на поддер·
жание уровня на заданноr{ отметке. 

Испаритель ГГИ-Б- 1 000 состо-
ит из двух цилиндр·О'В, свободно 
входящих ОДIИIН в другой, и ко
зырька, закрывающего щель м ежду 
цилиндрам1и дJЛЯ исключения попа
дания в нее ооащков. Внутр енний 
ЦИJ]ИНдр ( собственно � испаритель) 
диаметром 365,5 мм,  высотой 520 мм 
( модель А,  предназначенная для 
установки в мочажинах и за
падинах) или 720 м м  (модель Б, 
предназначенная для установки 
на лрядах, ,сфа·rновых подушках и 
других положительных элементах 
м.икрор·ельефа1) имеет сплошное 
дно, над которым на высоте 20 мм 
р асположено второе дно из  м,етал
лнческой сетки, опирающееся н а  
крестовину. С наружной стороны 
внут�реннего цил1индр1а укреплена 
стеклянная водомерная трубка, ко
торая в нижней части соединяется 
с пространством между сетчатым и 
сплошным .дном испа1рителя :и iИМе
ет кран для выпуска излишней воды 
в том случае, когда ее ур·ове�нь в 
испарителе оказывается выше, чем 
в болоте в м,есте установки испари
теля. 

Наружный цилиндр (футляр 
испар1ителя) R!репится болтами к 
свае, з абитой в торфяной грунт. 
Величина испарения устанавливает
ся по изменению веса испарителя 
между арокам1И наблюден1ий ,с уче
том количества выпавших осадков. 

Испаритель ГГИ-Б-500 состоит 

из металлического цилиндр а пло
щадью 500 см2 и высотой 270 мм 
(модель А) , \/!ибо 720 мм (модель 
Б) , IИМеющего сплошное дно, под 
которым на  крестовине располага ... 
е11ся дно из сетюи. Этот Ц1илиндр 
крепится к св·ае, забитой в торфя
ную залежь. В испарителе уровень 
воды автоматически поддерживает
ся на заданной отметке. С этой 
целью на расстоянии 30-40 см 
от испа{)\Ителя устана1вливае11ся ре
гулировочное ус11ройство, соединен
ное с иrспарителем резиновой труб
кой. 

И С ПАРИТЕЛ И ВОД Н Ы Е  -
цр1иборы и установки, используемые 
для !Измерения величины испареаия 
с воД1ной п оверхности. Для этой 
цели в настоящее время исполь
зуются устанавливаемые в грунте 
испарительные бассейны площадью 
1 00 и 20 м2 и �испаритель ГГИ-3000 
с площадью испаряющей поверх
ности 3000 см2• Испаритель 
ГГИ-3000 может устанавливаться 
как в грунт, та1К и на воде на спе-
щщльно ус11раиваемых плотах. 
Установки на плотах называются 
плавучими испарителяJ.tu. При об
ра(ботRJе наблюдений учитывают из
меренное с помощью специального 
дождемера количество атмосфер
ных осадков, выпа�Цающих на по
верхность воды в испарителе. В 
итоге величина испарения между 
сроками наблюденшй вычисляе'I'СЯ 
из уравнения .водного 1баланса б ас
сейна или испар1ителя 

Е = х + ( h1 - h2) , 
где Е - слой испарения между 
сроками наблюдений, мм ;  х - слой 
выпавших а1тм·осферных осадков, 
мм ;  .'i - высота стояния уровня 
воды в первый (h 1 )  и ,во второй 
(h2) сроки наблюдений, мм.  

И С ПАРИТЕЛ И Г ИДРАВЛ И-
Ч ЕС К И Е  - конструкции, преднав
начен1ные для изучения испа\l)ения 
с поверхности суши, в том чи1сле и 
при наличии растительности. 

Изменение запаса влаги в поч
венном монолите испарителя опре
деляется по  величине погружения 
монолита (цри изм енении его веса) 
относительно ур.01вня воды в баке, 
в котором пл1авает монолит, заклю
ченный в металлический цилиндр'. 

В основу принципа гидростати-
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Весовой почвенный испаритель ГГИ-500-50. 

ческого взвеши'Вания положено ра-
венет во 

ЛР Лh = -
1Р ' 

где ЛР - изме1нение веса плаваю
щего тела ;  Лh - величина измене
н1ия ст.епени погружения плавающе
го тела ПО'д влиянием изменения 
его веса; F - площадь сечения 
плавающего тела в плоскости пла
вания; v - плотность жидкости, в 
которой пла1Вает тело. 

Преимущество гидростатичес-
кого пр:инципа взвешивания состоит 
в том, что в этом слvчае основной 
исходный (мертвый) �вес монолита 
грунта и1спарителя уравновешивает
ся гидроста.тическим давлением 
жидкости ( воды ) , находящейся вне 
монолита , и следовательно, разме
ры моношпа почвы лимитируются 
иаключит,елЬlно лишь подъемной си
лой погруженного в воду несущего 
этот монолит попл1ав1ка. 

Подбирая соответствующим об
разом размеры сечения по ватер
линии поплавка, можно независимо 
от общего веса тела получить весь
ма большие его вертикальные перtе
мещения, вызыва1емые весьма м алы
м и  изменения.ми веса. И, наобо!IJот, 

определяя эти перемещения, можно 
с выоокой1 точностью установить да
же незначительные изменения веса, 
несмотря на общий, м ожет быть 
весьма большой:, вес плавающего 
тела. В этом состоит коренное пре
имущество гидроста.тического прин
ципа взвешива1н,ия по сравнению с 
механическим, позволяющего изме
рять с любой заданной точностью 
малейшие изменения веса большого 
груза .  Пр1инщиП1иальные основы ме
тода р азработаны В .  А. Урывае
RЫ:'.1 . 

И СПАР ИТЕЛ И ПОЧ В Е Н Н Ы Е
приборы для опр.еделения испарения 
с понерх,ности суши, О['Оленной и по
крытой растительностью. В к ачестве 
стандартного прибора на сети гидро
метеорологических станций применя
ются И. п. 11ипа ГГИ-500-50 11 
ГГИ-500- 1 00, различающиеся лишь 
выоотой циЛ'индр а� соответственно 
равной 50 и 1 00 см.  И. п. ГГИ-500-50 
и ГГИ-500- 1 00 состоят из внут
реннего цилиндр а, являющегося с об
ственно иопар1ителем, и внешнего ци
линдра - гнезда. На дно внешнего 
цилиндра устанавливается водосбор
ный 'сосуд для улавливания про-со
чившейся влаги. Испаряющая поверх
ность И. п. 500 см2; дно внутреннего 
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цилиндра съемное, что обеспечивает 
зарядку испа1рителя монолитами из 
почвенноnо пласта без нар ушения его 
структуры. В комплект И. п. входит 
п очвенный :дождемер для измереюия 
осадков, имеющий площадь приемно
го отверстия ведра 500 см2• Разно
видностью И.  п. являются испарите
ли болотные. 

И СПАРИТЕЛ Ь В ИЛ ЬДА - при
бор для измерения величины �испа1ре
ния с водной, поверхности. l\онст.рук
тивно выполнен в виде одношлеч
ных веоов, на которых укреплена 
круглая чашка. Площадь чашки 
250 см2, глубина 25 мм.  При 1испа1Ре
нии воды чашка станов1ится о11егче и 
стрелка перем ещается вдоль шкалы, 
по которой проиЗ:водится отсчет ко
личества испариrвшейся воды. В на
стоящее ВР'емЯ не применяется. 

У1старевш1ий синоним: эквапоро
метр Вильда. 

И С ПА РИ ТЕЛ Ь Л ЕРМОНТО-
ВА - Л ЮБОСЛАВСКОГО - прибю1р 
для измерен1ия испареюия с водной 
поверхности, приспо�еобленный для 
установки его на  плоту среди водое
ма .  Представляет собой металличес
кий сосуд с площадью и-спаряющей 
повер�ности 1 000 см2• В на1стоящее 
время не применяется. 

И С ПА РИ ТЕЛЬ П О ЛОВА 
( В. Н . )- при1бор для измер ения ис
парения с поверхности почвы, оголен
ной или покрытой ч авяной расти
тельностью. Представляет собой пару 
цилиндрических сосудов, плотно .вхо
дящих о�ин в другой. Внутренний ци
линдр, в ко11орый помещается м онолит 
почвы, собственно и является испари
телем;  площа1дь его испаряющей по
верхности 500 см2, высота 275 мм;  
дно сетчатое, позволяющее просочив
шейся воде скапливаться в водосбор
ном сосуде, у1становленном на дно 
ннешнего цилиндр·а1. Внешний ци
.л1индр служит для обеспечения не
изменной фо:рмы выемки (гнезда) , 
в которую встаrвляется испаритель. 
Измерени·е испаР'ения производится 
перtиодичеоюим взвешиванием испари
теля с учетом колrичества выпавших 
оса:дк.ов. 

Основные принципы конструкции 
И. П. были в последующем исполь
зованы при создании �более совер
шенных типов почвенных испарите
лей - Г ГИ-500. 

См. Испарители почвенные. 
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И С ПАР ИТЕЛ Ь  Р Ы КАЧ ЕВА -
прибор для измерения испарения 
с поверхности почвы ; представляет 
собой прямоугольный ящик с пло" 
щадью испа1ряющей поверхности 
1 000 см2 и ·глубиной 30 см. И. Р .  
заполня1ется монолитом, покрытым 
растительностью и.mи без нее. Для 
учета: количества выпадающих осад
ков рядом с испарителем в грунт 
устанавливают �ождемер по форме и 
размерам одинаковый с испарителем. 
В нас11оящее время 1не применяется. 

И С ПАРИТЕЛ Ь Н Ы Е  ПЛОЩАД
КИ - стационаlJ)НЫе пункты, орга1ни
зуемые для измер.ения :исп арения 
в р азличных физико-географических 
условиях. Различают площадки :  вод
но-испарительные - для измерения 
испарения с водной поверхности и 
почвенно-испарительные - для изме
рения испаrрения с поверхности су
ши. Разделяются на  несколько типов 
в зав:исим ости ·Orr состава оборудо

ВЗJНИЯ и программы наблюдений. 
И СПАРИТЕЛ Ь Н Ы Й  БАССЕ И Н

цилиндричесюий бак с плоским дном, 
сва1ренный из 4-5-миллим1етрового 
жел1еза� 1Исполъзуемый для из11ер1ения 
испарения с водной паверхнос11и. 
Площадь И. б. 20 ил•и 1 00 м2, глу
бина  2 м. И. б. имеет : а) доливной 
бак, служащий для доливания в оды 
в И. б. до нормального уровня; 
б) успокоите.'IЬ в форме раструба. 
устанавливаемый у борта И. б.; 
в )  стрелу, позволяющую выносить. 
пр1ибары для ·измерения температуры 
и влажности воздуха в ц.ентр И.  б. 

И С ПАРОМЕР - комплект при
боров , применяемых для измерения 
испа�рен:ия с водной поверхности. 
В этот комплект входят следvющие 
приборы :  испаритель ГГИ-300"0, на
З·ем1ный дождем.ер, объемна1я бюретка, 
изм ер1ителына1я трубка.  

См.  также испарители водные. 
И СПАРЯ ЕМОСТЬ - м акси:1�аль

но возможное �испарение пр.и данных 
метеорологических условиях с доста
точно увлажненной подстилающей 
поверхности (при сколь угодно боль
шой скорости по,двода воды к испа
ряющей поверхности) . Практически за 
вет1чину И. прин•им ается испарение 
с водной поверхности или испарение 
с поверхности грунта при постюян
ном полном его увл.а1жнен.ии. 

Для определ1ения И.  предложено 
несколько расчетных схем. Так, 

М. И. Будыко оценивает величину 
И.,  IИ•СХ·Одя из представления (обыч
но  используемого в формулах для 
расчета испарения с водной пов·ерх
ности) о пр1опоrрциональности испа
реНIИЯ с влажной поверхности раз
ности упру�гостlИ водя:ного пара, НЗJ
сыщающего пространство при тем
пержуре испа1ряющей поверхности и 
абсолютной влажности воздуха. 
В общем виде эта зависимость, по 
Будыкю, может быть п,редставл�ена 
в виде 

Е0 = pD (qп - q) ,  
где р - плотность воздуха; D - ко
эффициент диффузии; qп - удельная 
влажность на1сыщеюного в оздуха� при 
темпераrгуре испаряющей повС!рхно
сти; q - удельная влажность в.озду
ха. Учитывая, что q = 0,82e гlг ( где 
е - упругость паров, м м) ,  и , перехо
дя к измерению слоя И. в м иллимет
рах в течение месяца (2,63 · 1 06 с) 
при D = 0,63 мlс, получим (в мм;ме
сяц) 

Е0 = 17,5 (еп - е ) . 
Величина еп, по Будыко, опреде

ля,ется из уравнения теплового ба1-
ланса по известным р адиацио.нному 
балансу, температур е  и вла1жно·сти 
воздуха с испоJI1ьзованием уравнения 
Магнуса .  

Для упрощения р асчет.ов И.  рас
сма11риваем ым (:�юмплексным ) мет.о
дам исходное уравнение м ожет быть 
предста'Влено в вrиде 

Ео = pD (qп - q�) + pD (q� - q) , 

КАЛ О Р И Я  - единица количест
ва тепла .  Различают большую и ма
лую К. Большая К. (ккал) - коли
чество тепла:, потребное для нагре
вания 1 К·Г .воды от 19,5 до 20,5°С 
при нормальном атмосферном давле
нии; малая К. (кал) - количество 
11епла, потребное для rн,а.грева1ния 1 г 

воды при тех же условиях. 
КАЛ О Р И М ЕТ Р И Ч ЕСКИ Я ШУ· 

ГОБАТОМ ЕТР - см. Шугобатометр. 
КАМЕРАЛ Ь Н Ы Е  РАБОТЫ -

работы, з аключающиеся в обр аботке 
м атериала, полученного в результш�:,е 
полевых исследований' и.ч:и изыскании. 

к 

, 
где q п- удельная влажность возду-

ха�, на·сыщенного при егю темпер а�ту
ре. Член E�= pD (q�-q) называют 
испаряемостью, определенной по де
фициту влажности воздуха ( q-q) . 

Тогда слагаемое pD(qп-q ;1) можно 
р ассм аrгривать как поправку к Ео, 
возникающую вследствие нер авенст
ва темшw атуры воздуха и деятель
ной (испаряющей) поверхности. Эта 
поправка завиоит от времени года 
и географических зон (тундра ,  степь, 
полу степь и пустыня) . 

Зна:я эти попра1Вки, величину И. 
можно определить для каждого м е
сяца в зависимости от среднемесяч
ной величИ1ны дефицита влажности 
воздуха.  

Оинонимы: максимально возмож
ное испарение, условное испарение. 

И СТОК Р Е К И  - место (на кар
те точка) началrа реКiи; обычно соот
ветствует месту, с ко11ораго появля
ется постоянное русло потока1. Не
редко для крупrных ,рек за начало 
П1ринимается условно место слияния 
двух рек разного названия.  В этом 
случае следует различать гидрогр а
ф ическую длину реки, представляю
щую собой сумму длин основной Р1е
ки и той !ИЗ ее образующих, исток 
которой н аиболее удален от м еста 
слиян1ия. На болотных реках за ис
ток часто принимается точка , с кото
рой появляется оrгкрытый поток 
с постоянным руслом. 

И СТОЧ Н И К - то же, что род-
ник. 

КА НАВА - 1Иску·с·ственное русло, 
часто временное, предназначенное 
для отвода по нему вод. 

КАНАЛ И З И РОВАН НАЯ Р ЕКА
река :или ее участ:ок, русл1у которой 
искусственно придан вид канала; ка
нал, устроенный в русле реки. 

КА НАЛ Ы - искусственно созда
в аемые водные арТ�ерии, хар актери
зующиеся руслом правильной, обычно 
тр апецеидальной формы. По �назна
чению К. делятся на; энергетические, 
или гидросиловые, оросительные, 
осушительные, или дренажные, водо
подводные (обводнительные) , лесо-
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сплавные, судоходные, рыбовод-
ные. 

Часто особенно крупные К. одно
временно выполняют несколько задач. 

КА Н ЬО Н  - см. Долина реки. 
КАП ИЛ Л Я Р И М ЕТР - прибор 

для опр.еделеН1ия объем а пQр р азлич
ного д;иаметра по в.еличине капил
лярных сил� действующих в пор ах 
почвогрунтов. При этом капиллярные 
сн.1ы оцениваются на оснювании из
мерения веЛJичин разряжения, под 
влиянием которых П!роисходит отсос 
влаnи из исследуемых образцов. 

КА П ИЛ Л Я Р НАЯ ВЛАГО ЕМ-
КОСТЬ - см. Влагоемкость nо'tво
грунта. 

КА П ИЛ Л Я Р НАЯ З О НА - см. 
Капиллярное поднятие и Капилляр
но-подвешенная влага. 

КА П ИЛЛ Я Р НАЯ СКВАЖ-
НОСТЬ - 1наличи.е в горных породах 
капиллярных , (по размеру) пор, про
межутков, трещин и др1угих пуС'Гот. 

КА П ИЛЛЯ Р Н О Е  П ОД Н ЯТ И Е
подня1�ие воды выше уровня грунто
вых вод по ка:пиллярным пqюмежут
кам под действием сил поверхностно
го натяжения. З он.а выше уровня 
nрунтовых вод, занятая водой, под
н ятой капиллярными силаМ1и, назы
вается капиллярной зоной. Высота 
К п. обра1тно п ропорц,иональна диа
метру капилля:рных канаЛ1ов и з ави
сит от ряда� друnих условий; rupи диа
метР'е зер1ен гру1нта больше 2-2,5 мм 
капиллярное поднят,ие воды практи
чески не происходит. Высота К. п. 
некоторых горных пород характери
зуется следующими значениями (см) : 
Песок крупнозернистый 2,0-3,5 
Песок среднезернистый 1 2,0-3,5 
Песок мелкозернистый 35- 1 20 
С vпесь 1 20-350 
С)тлинок 350-650 
Глина мелкая 650- 1 200 

КА П И Л Л Я Р Н О  - П ОД В Е Ш Е Н
НАЯ ВЛАГА - сплошное скопление 
свободной влаги в тонкопористых 
с.1оях почвы, подстилаемых слоями 
крупнопористыми. Удерживается ка
пн.1лярными сила1ми. Передает гидро
ст З:тическое давление в пред.елах за
ним аемого ею пространства. Зо1на 
р аспространения К.-п. в. обр азует 
капиллярную зону. Наименование 
этой з1оны капиллярной кайrмой в со
ответствии с ГОСТ 1 9 1 79-73 ( Гидро
логия суши, термины и определения) 
не допускается. 
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l(А П ИЛЛ Я Р НО- П ОД В Е  Ш Е И
Н Ы Е  ВОД Ы - воды, заключен.ные 
в тонких капиллярах горшых пород, 
удерж1иваемые капилл!ярными силами 
и не имеющие связи с ниже р аспо
ложенными подземными водами. 

КА П ИЛ Л Я Р Н Ы Е  ВОДЫ - во
ды в капилляrрных порах, трещинах 
и других пус11отах горных пород. 

КА П ИЛЛЯ Р Н Ы Е ВОЛ Н Ы -см.  
Ветровые волны и волновое движе
ние жидкости. 

КА П ИЛЛ Я Р Н Ы Е ПОРЫ - не
больши1е трещи!Ны, канальцы и дру
гие пустоты с поперечным р азмером, 
условно пр·инима�емым, за1ключаю
щимся в пределах 0,0002- 1 ,0 мм для 
пор круглой формы и 0,000 1-0,25 мм 
для трещин. Вода в К.. п .  перемеща
ется под :действием капиллярных сил. 

КА П ИЛ Л Я Р Н Ы Е  С И Л Ы  - си
лы поверхностного наrгяжения, про
ЯJвляющиеся при ,н,аличии воды в тон
ких капиллярах. К. с. обусловлива
ют явление ка�пилляр1ного поднятия 
воды в почве и рас11екание ее во все 
стороны пр:и впитывании в почву. 

l(А П ИЛ Л Я Р Н Ы й  Г И СТЕРЕ-
З И С - явление, выражающееся 
в том, что в капиллярах переменного 
сечения (четочные капилляры) при 
подаче воды сверху обраrЗуется бо
лее мощный слой капиллярно-подве
шенной воды, чем при капиллярном 
подъеме снизу. 

l(А ПТАЖ - устрой1ства, позво-
ляющие соби�р·аrгь и выводить под
земные воды 1на поверхность для их 
измерения или использования. 

КАР - циркообр гвное углубле-
ние, располагающееся в привершин
ной части склонов гор. обра1зовавше
еся под 13iоздействием небоJrьших лед
ников. Склоны К. с боков и сзади 
крутые, часто отвесные, с пер·едней 
сrоро1ны К.. отКJр ыт или имеет невы
союий порог. Дно полого-вогнутое, 
ча1сто занятое небольшим ледником, 
если К деятельный, или иногда озе
ром, если К.. реликтовый, выра ботан
ный в ледниковое в1ремя .  

КА РБО НАТ Н Ы Е  М И Н ЕРАЛ Ь
Н Ы Е  ОЗ ЕРА - озера, р апа, которых 
имеет устойчивое равновесие каrгио· 
нов Na+ и Са2+ и неустойчивое рав
новесие аюионов, среди :�юторых пре
обладает гидрокарбонатный ион. При 
низких температурах в таких озера� 
отла1гается десятиводная сода 
(Nа2СОз · l OH20) , а в летние меся-

цы-ч:юна:  минерал состава Nа2СОз Х 
Х N аНСОз · 2Н2О. 

КАР Р Ы  - система борозд, раrЗ
деленных узкими, заост,реннымси квер
ху полосамrи р аздела, возникающая 
на склонах, образованных известня
ками или залежами соли в результа
те растворения их струями стекаю
щей воды. Борозды обычно неглубо
кие, чаще н аrблюдаются в местностях, 
шrшенных раститеJiьности, в горах
ближе к снеговой линии. 

КАР СТ - комплекс своеобраз-
ных форм рельефа поверхностной и 
подземной гидрографической сети, 
образованный в результасrе воздейст
вия движущейся воды на р астворrи
мые горные породы (известняки, до
ломиты, �ипсы, со,71,и ) .  В р айонах, 
сложен1ных этими породами, под Jдей
ствием воды возникают характерные 
формы рельефа (воронки, rоотловины, 
прова1Jiы) , поя1вляются исчезающие 
реки и озера и образуется сложная 
система подземных полостей, пещер, 
каналов tИ· т. п. К. оказЫ1вает боль
шое влияние на режим рек, обуслов
"1ивая более устойчивое питание рек 
в периоды м а.ловодья и_  снижение 
половодий и паводков. 

В качестве !Показателя актив.но
сти карс11ового прощ�сса принимают 
отношение объем а пор оды, выноси
мой в виде р аствора  подземными во
дами из р ассм атрИ'ва�емой карстовой 
области, к обшему объему карстую
щихся пород. Это отношение обычно 
выражается в процентах за некото
рый определ,енный, достаточно боль
шой (на1пример, за тысячелетие) от
резок времеНiИ. 

Кол1ичественной характеристикой 
развития карстового процесса явля
ется коэффициент закарстованности, 
представляющий собой отношение 
объема карстовых пустот к объему 
горной породы, содержащей эти пу
стоты. 

См. также тер.мокарст. 

КАР СТО В Ы Е  ВОДЫ - подзем
ные воды трещин, каналов и каверн, 
возника:Ющих в результате воздейст
вия воды на растворимые породы. 

КАРТА ДРЕН И РО ВА Н И Я  П ОД
З ЕМ Н ЫХ ВОД - ка.рта, на которой 
vсл,овными обозначениями, пр1и1няты
ми в геологии, показа1но, воды каких 
отложений (водоносных горизонтов 
или к�0мш1ексов) с выделением их 
стратиграфической принадлежности 

принимают участ1ие в подземном пи
та1нии рек. 

КАРТИ РО ВА Н И Е  Л ЕДО В О Й  
О БСТА Н О В l(И-соста1вление п р и  по
левых обследованиях ледовой обста
новки 1на каком-J]ибо водном объек
те схема�тического чертежа, хара,кте
ризующего плановое распределение 
по акватории водной поверхности .1е
дяных образований с указанием их 
форм (ледяные поля, торосы, нава
лы льда и пrр . )  К.. л .  о .  1Б периоды 
за1мерзания и вскрытия производится 
один р аз в 3-5 дней, а в случае 
значительного :изменения обстанов
ки - ежедневно. Зарисовка распреде
ления льдов выполняется на специ
альных картах - бланка,х. Осущест
вляется или с берега� в пределах ви
димой части водоема в районе пункта 
на1блюдения, иЛiи с �самолета по за.
данным м аршрутам. 

КАРТЫ ГИДРОЛ О Г И Ч ЕСК И Е
карты, хараrктеризующие особенности 
режима, распределение по т�ррито
рии, состав и количество поверхност
ных вод суши. на, к. т. могут быть 
покаваны как непосредственно э.1е
менты водного, ледового, термическо
го реж1им а.  химического состава вод 
и твердого стока, т<ы< и некоторы

u
е 

параметры расчетных зависимостеи, 
позволяющих оценивать изм·енение 
ха1рактер1ис11ик режим а в рассматри
ваемый ра1счетный период. Наиболее 
извес11ны карты слоя (модуля) сто
ка за разл.ичные периоды вр·емени, 
карты м утности ноды рек, дат вскры
тия и замерзания, продолжительно
сти ледостава,  :х:имического состава 
природных вод и пр. 

КАСАТЕЛ Ь Н Ы Е  НА ПРЯЖЕ-
Н ИЯ В Ж ИДКОСТИ - внутренние 
силы, возникаюЩ1ие в жидкости, об
ла1даrЮщей вяз·костью, дефор:v1и1рую
щейся под действием внешних сил. 
Эти силы, рассчитанные на  единицу 
площади, называют напряженu:вtи. 

В вязкой жидкости разлиttают 
два рода внутренних напряжений.; 
нормальное, представляющее собои 
проекцию общего напряжения н� 
нормаль к поверхности, проведеннои 
в рассматриваемой точке жидкости, 
и касательное напряжение, являю
щееся составляющей общего напря
жения, спроектированной на каса
тельную к указанной поверхности . 

Касательное напряжение в 
движущемся турбулентном по-
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токе жи�дкости окладывается из 
двух составляющих: 

1 )  напряжения, возникающе-
го вследст1Вие ;цей·ствия сил. вяз
кости и выражаемого через гради
ент осредненной сюорости 

dv 't = !-1 dy ; 
2) дополниrгельного напряже-

н1ия, возникающегю вследствие 
обмена количеством движения 
смежных слоев жид1юсти в цро
цессе ее турбулен111юго перемеши
вания. 

Эти дополнительные напряже-
ния вызываются тем обстоятельст
вом, что массы жид1юс�и, переноси
мые из одной области в другую, 
будут .либо получаrгь, либо терять 
неко11орую величи1Ну количества 
движения. Если они получают ко
Л1ичество 1д,в.ижения, переносясь в 
область повышенной скорости, они 
будут проявлять соответств·енную 
тормозящую силу, действующую на  
поток в этой области, и наобО1р01', 

'tдоп = pl2 ( �� )2 
Таким образ.ом, общее каса-

тельное напряжение при ту1рбулент
ном режиме для случая р·авномер
ного, установившегося движения 
ра!ВНО 

или 

't = !-'· dv + pl2 ( dv )2 (""') 
dy dy ' 

dv dv 't = p.- + A -dy dy ' 
dv 

где А = pl2 dy - коэффициент тур-

булентного обмена; µ - динами
ческий коэффициент вязкости; dv {[у -градиент скорости по глубине 

потока ; 1 - длина пути перемешива
ния; р - плотность жидкости. 

При ламинарном режиме ввиду 
отсутствия перемешивания жидкос

ти l = O, и следовательно, касательное 
.напряжение dv 

'tл ам = !-1 dy 
пропорционально �р.адиенту ск·орос
ти, а значит и скорости потока, 
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так как при постоянстве эпю:Ры 
скоростей градиенты скорости цр:я
м о  пр·опорциональны средней ско
рости потоюа1. 

При турбулентном движении с 
резко выраженным перемешиванием 
м асс жидк1ости сильно возрастает 
в11орое слагаемое в выражении ( * )  
по сравнению с первым, которым в 
этом случае можно пренебречь (за  
исключением зоны в непосредствен
ной близости к стенке, ограничиваю
щей поток, где градие1шы скорости 
велики) . Это значит, что в турбу
л,ентном потоке касаrгельные напря
жения пропорциональны квадрату 
средней� скорости. 

Наконец, в тех случаях, когда 
напряжения, обусловленные аилами 
вязк·ости, соизмеримы с дополни
тельными напряж·ениями, общее ка
сательное напряжение будет пропор
циюнально средней скюрости в сте
пени, заключенной в пределах 1 -2. 

В ра1внюмерном потоке К. н .  в .  
ж.  1на  дне (-ro обычно в кг!М2) рав
но 

't 0  = pghi, 
где g - ускорение свободного паде
ния; h - средняя глубина потока ;  
i - гидравлический уклон .  

См.  также вязкость жидкости. 
КАТА РАКТЫ - в фи:зической 

геогр афии Кiрупные водопады, нз 
которых болъшшя масса воды низ
верга1ется фрон,тюм с относительно 
небольшой высоты. 

КАТАСТРОФИЧ ЕСКИ й ПА-
В О ДО К - в водох1озяйственных и 
гидрологических расчета1х выдаю
щийся по  величине паводок (поло
водье) ,редкой повторяе:vт ости, н а  
прюпуск :которого рассчитываются 
водосбросные отверстия гидротехни
ческих ооа:ружений. 

КАТИО Н ИТ - wонит, способный 
к обТ11ену К1ат:ионов, которыми за
ряжен при регенер ации, на1 ка<'11ио
ны, на1ходящиеся в воде. 

КАТИО Н Ы положит·ельно 
заряженные ионы. 

КВАДРИЛЬЯ НА - в •настоя
щее время малоупотребит�ельный в 
гидрологии термин для обозначе-
ния величин, имеющих обеспечен-
ность 25 % (верхняя К.) и 
75 % (нижняя К. )  в ряду характе
р.истик гидрологического режим а. 

КВАНТ И Л Ь  - одна  из число
вых характеристик случайной вел:и-

ЧИIНЫ, применнем ая в ма(fематичес
кой статистике. Квантил,ь Ка,5 есть 
медиана случа1йной величины. Кван
тили Ko,2s и Ко,15 называют кварти
лями, а квантили Ка, 1  Ка,2, . . .  , 
Ка,9 - децилями. Квартили нормаль
ного р аспределения равны: Ка,25 = 
= - 0,67;  Кы5 = 0,67. 

К И Н ЕМАТИЧ ЕСК И Й  КОЭФ-
Ф ИЦИ ЕНТ ВЯЗКОСТИ (v) -част
ное от дел1ения (ди1намического) 
коаффициента вязкости ( �t) на 
плотность жидкости (р) , размер
ность м2;с. 

См.  та:кже вязкость жидкости. 
К И Н ЕМАТИЧ ЕСК И Й  ЭФФ ЕКТ 

БЕЗ НАПО Р Н О ГО П ОТО КА -
_уменьшение скоростей течения во
ды в русле ,при выходе потока на 
пойму, н�есмотр1я н а  возрастание 
глубин. Рассматривается как след
ствие торможения потока со сторо
ны зоны раздела� характеризующей
ся повышенной турбулизацией" 

К И СЛ О Е  БРОЖЕН И Е  ИЛА
стадия з агнивания, сопровождающе
гося обР'азованием юрганических 
кислот, вы1делением аммиа1Ка, серо
водорода и двуокис.и углеро�а. 

кислотность воды -
свойство, которое приобретает вода 
при появлении: в �ней ионов водо
рода (Н+) в количестве, превы
шающем 1 Х 1 0-7 грамм-ионов на  1 л. 
Чем больше в воде концентрация 
водородных �ионов, тем она кислее 
и менее благопрлятна для в1о�ных 
орга1низмов. К. в. вызывается со
держанием веществ, диссоциирую
щихся в растворе с обравова.нием 
иона водорода, например, 

H2S04 -+ 2н+ + so;-.  
К. в. в природных воща1х опре

деля·ется обычно наличием свобод
ной: угольной, гуминной и сер
ной кислот. 

Воды, обла�ающие свойством 
кислотности, называются кислыми. 

См. также концентрация водо
родных ионов (рН) в воде. 

КЛАСС И Ф И КАЦИЯ БОЛОТ 
см. Типы болот. 

КЛАСС И Ф И КАЦИЯ Л ЕД Н И-
К О В  - деление ледников на 11ипы 
осуществляется обычно по призна
ку услОВ!ИЙ их залегания по отно
шению к рельефу местности и в 
за1нисимости от условий питания. 
От собственно гор.пых и долинных 

л·едiН�икюв отличают материюовые 
ледники (ледниковые щиты и купо
ла,) , представляющие собой сплош
ной ледяной поюров большой мощ
НОСТIИ·, з алегающий независимо от 
р ельефа покрываемой территории. 
Такие м атериковые ледники, пред
ставляющие .собой сложные ледни
ковые к,омплексы, распростране1ны 
в аркт.ических и антарктических об
ластях; концы их, спускаясь в мо
ре, дают 1н,ачало ледяным плавучим 
гора,м - айсбергам. Среди горных 
и долинных ледников :выделяют: 
1 )  ледники горных склонов; 2) до
линные ледники; 3) ледники гор
ных вершин; 4) сложные леднико
вые комплексы. 

1 .  Ледники, возникающие на 
склонах горных хребтов, бывают 
типа висячих, не приуроченных к 
каким-либо р1еЗКQ выражен,ным по
нижениям рельефа" и 11ипа ка.ро
вых, 1или мульдовых, занимающих 
на склонах нишеобразные углубле
н ия с крутыми стенками и плос�им 
дном. 

2.  Долинные ледники, состоя-
щие из одной не  р азветвленной 
массы, называются простыми, или 
ледниками альпийского типа. Среди 
простых ледников выделяют осо
бый тип, названный туркестанским; 
формирование ледяного материала 
у ледников этого типа происходит 
главным образом за счет снежных 
лавин. Среди сложных долинных 
ледников выделяют древовидный 
тип, образующийся в условиях 
обильного питания и характеризую
щийся наличием нескольких ответ
влений в форме боковых ледников, 
спускающихся в главную долину. 
К. разновидностям долинных ледни
ков принадлежат ледники висячих 
долин и асимметричные ледники. 
Первые частично или полностью за
полняют висячие долины. Асиммет
ричные ледники представляют со
бой остатки сложных ледников, у 
которых исчезли все ветви, кроме 
одной. 

3. Среди ледников горных вер
uщн особую категорию составляют 
переметные ледники, расположен
ные на двух противоположных 
склонах горного хребта и соединя
ющиеся своими верхними частями 
на седловине этого хребта. В тех 
случаях, когда гребни гор имеют 
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обширные, относительно горизон-
тальные площадки, ледники, при 
соответствующих условиях разви-
вающиеся на  них, называют ледни
ками горных вершин. 

Особый морфологический тип 
о.rrеденения составляют ледники 
вулканического конуса. Для слабо
nасчлененных нагорий, имеющих 
характер массивов с волнистой по
верхностью, характерны ледники 
скандинавского или норвежского 
тппа.  Горные ледники, обладающие 
самостоятельными бассейнами пита
ния и текущие в горах в виде от
де.1ьных массивов, при в ыходе на  
р авнину могут сливаться концами 
своих языков в довольно обшир-
ный ледяной щит, который называ
ется ледником горных подножий, 
или предгорным ледником .  

КЛАСС И Ф И КАЦИЯ О З Е Р Н Ы Х  
КОТЛ О В И Н  - разделение оз1ер
ных к,отловин на группы в з ависи
мости от их строения, причин об
р азования или по каким-либо др1у
rим признакам. В з ависимости от 
действия той или иной группы фа·к
торов озерные котловины (по М. А. 
Первухину) можно р азделить н а  
возникающие п о д  действием внутрен
них (эндогенных) и внешних (эк
зогенных) процессов.  Среди озер
ных котловин, возникающих под 
действием внутриземных процессов,  
различают тектонические и вулкани
ческие, возникающие под дейст
вием внешних процессов, нротекаю
щпх на  земной поверхности, делят 
на гидрогенные, гляциогенные (си
ноним : ледниковые) , эоловые, орга
ногенные и антропогенные. 

К группе г:.tдрогенных относят
ся озерные котловины, образован
ные в условиях преобладающего 
воздействия вод речных, подземных 
или морских.  Сюда относятся пой
менные, карстовые, термокарстовые, 
суффозионпые озера и лагуны. 

Г ляциогенные котловины обра
зованы действием ледника; сюда 
относятся, в частности, моренные и 
карровые озера .  

Эоловые понижения возникают 
под действием ветра.  

К органогенны.м относятся вто
ричные озера, возникающие на бо
лотах. 

К категории антропогенных 
озер относятся водоемы, создан-
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ные деятельностью человека . Целе
сообразно в этом случае применять 
термин водохранилище. 

Существует ряд и иных класси
фикаций. К. о. к. одновременно яв
Jiяется и классификацией озер по 
характеру их котловин. 

Б .  Б .  Богословский несколько 
видоизменил классификацию Перву
хина и выделил следующие типы 
озерных котловин: 1 )  тектоничес
кие; 2) ледниковые, среди которых 
р азличают эрозионные и аккумуля
тивные; 3)  водноэрозионные и вод
ноаккумулятивные, к этому типу 
относятся : старицы, плёсовые озе
р а, дельтовые озер а, лагун;ные и .1и
м анные озера ,  фиордовые озера ;  4) 
провальные, сюда, относятся: карсто
вые, пр осадочные ('суффозионные) , 
термокарстовые; 5) вулканические; 
6) за1вальные; 7) эоловые; 8)  вторич
ные, возникающие на месте з аросших 
озер и на  болотах. 

КЛАСС И Ф И КАЦИЯ ПОД-
З ЕМ Н ЫХ ВОД О БЛАСТИ М НО ГО
Л ЕТН Ей МЕРЗЛОТЫ - выделение 
пр�иродных вод, р€жим которых 
фо1рмируется под воздействием мно
;голетне:vrерзлых пород. Различают: 

1 .  Надмерзлотные воды, содер
жащиеся в талых породах над зо
ной м ноголетней мерзлоты. Среди них 
выделяют воды: а) деятельного 
слоя, б) многолетних несквозных 
таликов (подрусловых, подозерных 
и так называемой несливающейся 
мерзлоты) . 

2. Воды таликов, содержащиеся 
в сквозных таликах, ограниченных 
мерзлыми порода:\1:и с боков. 

3.  Под мерзлотные воды, распо
лагающиеся в толще водоносного 
горизонта, з алегающего под зоной 
м ноголетней мерзлоты. 

4. Меж.мерзлотные воды, со-
держащиеся в талых породах, за
ключенных между горизонтами 
многолетнемерзлых пород. 

5. Внутримерзлотные воды, со

держащиеся в талых породах, со 
всех сторон, ограниченных м ного
летнемерзлыми породами. 

КЛАСС И Ф И КАЦИЯ П Р И-
РОД Н ЫХ ВОД П О  ИХ ГИДРО-
Х ИМИЧ ЕСКИМ СВО Й СТВАМ 
см. Гидрохимическая классифика-
ция природных вод. 

LКЛАСС И Ф И КАЦИ Я  Р ЕК 
распреде.1ение рею на классы или 
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группы по на1иболее существенным 
их признакам . Существует К. р. по 
их водности, внутригодовому рас
пределению, :источникам питания, 
дли1не rрек, по устойчивости ру.сла, 
температуре воды, л,едовому режи- . 
м у, химическому составу вод и т. д. J 

u l Наиболее ра1нней классификаци
еи, получившеи широкое распрост
р анение и еще сохранившей неко
торое значение до настоящего вре
мени, является кла�соификация А. И. 
Воейкова. В основе К. р .  Воейкова 
лежит положение о тесной зависи-
11,юсти режш1,1а рек от клим атичес
ких условий. Поэтому К. р. Ноей
кова называют климатической. В 
зависимости от климатических осо-

. бенностей различных районов Вqей
ков выделил девять типов рек.j 

К. р. Б. Д. Зайкова основана 
на анаJiизе внутригодового режима  
расходов и создана применительно 
к природным условиям СССР. Все 
реки СССР, исключая искусственно 
или природно сильно зарегулиро
ванные, З айков делит н а  следую
щие три основные группы: 1 )  реки 
с весенним половодьем ; 2)  реки с 
ПОЛ1оводьем в теплую чаеть года; 
3) реки с паводо��:ным режимом. В 
за1висимости от характера поло
водья и режим а расходов в осталь
ную часть года рек,и первой группы 
р азделены на пять типов (казах
станский, восточноевропейский" за 
падносиби;рский, восточносибирский и 
алта/Йский) . Вт�орая группа делится 
на дальневосточный и тянь-шаньский, 
а третья группа деJLится на прич�р
номорский, кrрымокий и ·северокавказ
ский типы водного режима�. 

Имеются и другие К. р .  по вод
ному режиму. Например, П.  С. Ку
зин выделяет с.1едующие типы рек: 
1 )  с половодьем ; 2) с половодьем и 
rшводкам,и; 3) с па1водкам.и . Пер
вый тип в з ависимости от времени 
поступления определяющей его 
фаGы режима (поJiоводья) делят 
на три подтипа,  второй на семь под
типов и тrретий на четыре подтипа .  
Да..1ьнейшее деление рек в класси
фикации Куз�ина осуществляется 
в направлении установления зон ра,с
прюстранения выделенных им типов. 

К.  р .  по степени устойчивости 
русла и характеру развития русло
вого процесса предложены М. А. 
Великанювым, Н. Е. Кондратьевым, 

К. И. Россинским, И.  А. Кузьминым, 
С. Т. Алтуниным и др. 

Гrщщрохимическа.я К. р .  дана 
О.  А. Алекиным 

КЛАСС И Ф И КАЦИЯ PEI( В Е-
Л И l(А НО ВА - :деление рек по ус
тойчивости р усла. 

1 .  Jl стойчивые реки, протекаю
щие в относиrге.rrьно неразмывае
мых грунтах или обладающие энер
гией, недостаточной для существен
ного р азмыва русла (например, 
р .  Енисей) . 

2. Сравнительно устойчивые ре
ки, русла которых подвергаются 
периодическим изменениям на от
дельных участках, причем величи
на весеннего наращивания перека
тов приблизительно равна величине 
их меженного углубления ;  очерта
ния р усла колеблются около не1-;:о
торого среднего значения (напра
мер, р. Волга ) . 

3. Малоустойчивые реки, в 
которых размыв и отложения вы-
зывают изменения глубин русла 
без заметного изменения очертаний 
русла рек в плане. Углубления п 
отложения наносов происходят 
неупорядоченно, то в одних, то в 
других местах ;  расположение и 
очертание перекатов ежегодно ме
няются (например, р.  Висла ) .  

4 .  Реки наименьшей устойчи
вости с большими скоростями тече
ния, протекающие в легко размы
ваемых грунтах. Паводок изменяет 
не только глубины, но часто и 
очертание русла, образуя протою1 
по новым направлениям (напри-
мер, р .  Амударья) . 

5. Реки, у которых русла в 
период паводков полностью утра
чивают первоначальные очертания 
и образуется единый поток воды и 
наносов, относительно которого по
нятие морфологических элементов 
русла утрачивают свой смысл. Сю
да относятся селевые потоки . 

КЛАСС И Ф И l(АЦИЯ PEI( ВО
ЕИ КОВА - разделение рек зем
ного ша1р а  по хар актеру колебания 
водности внутри года, в зависимости 
от климатических условий. А. И.  
Воейков вы.делил следующие типы 
рек в з ависимости от условий об
водненности терр.иrории. 

1. Реки, получаоощие воду от 
таяния снега на р авнинах и на не
высоких ropax (до 1000 м ) . 
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2. Реки, получающие воду от 
таяния снега в горах. 

3. Реки1, получающие воду от 
дождей: и имеющие половодье в 
летнее время. 

4. Половодье является следст-
вием таяния снега� весной или в на
ча�ле лета, причем, однако, зна,чи
тельная часть воды рек доставляет
-tя дождями . 

5. Вода поступает в рек.и в 
результате дождей; подъем ы ноды 
в хоJiiодные месяцы года, но пр·а
вильное периюдическое изменение 
невелико. 

6. Вода поступает в реки в 
результате дождей; подъемы воды 
выше в холодное время года, чем 
летом, и разница знаrчительна.  

7. Отсутствие рек ·и вообще по
стоянных .водотоков вследствие су
хости климата·. 

8. Вода поступает в ·результате 
дож1дей, но дождевое время очень 
rооротко. 

9. С'Гiраны без р·ек вследствие 
того, что они покрыты снегом и 
ледниками.  

КЛАССИ Ф И КАЦИЯ РЕК ЗАй
КОВА - расп ределени е  рек н а  груп
пы в зависимости от особенностей 
внутригодового распределения стока. 

А. Реки с весенним половодьем. 
Б. Реки с половодьем в теплую 

часть года. 
В. Реки с паводочным режимом. 
Группа А в ·СВОЮ очередь вклю

чает пять типов . 
1 .  Казахстанский, характери-

зуется исключительно резкои и вы
сокой волной половодья и низким,  
до полного пересыхания р ек, сто
ком в остальное время года .  

2. Восточноевропейский, име-
ет в ысокое половодье, низкую лет
нюю и зимнюю межени и повышен
ный сток осенью. 

3. Западносибирский, имеет не
в ысокое, растянутое и сглаженное 
половодье, повышенный летне-осен
ний сток и низкую зимнюю межень. 

4. Восточносибирский, отлича-
ется в ысоким весенним половодьем, 
систематическими летне-осенними 
паводками и очень низким стоком 
зимой. 

5. Алтайский, характеризует-
ся невысоким, растянутым, гребен

чатого вида весенним половодьем, 
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повышенным летним стоком и низ
ким стоком зимой. 

Группа. Б делится на два типа. 
1 .  Дальневосточный, имеет не

высокое, сильно растянутое, гребен 
чатого вида половодье в летне
осенний период и низкий, вплоть 
до полного истощения запасов 
грунтовых вод и промерзания рек, 
сток в холодную часть года . 

2 .  Тянь-шаньский, отличается 
от дальневосточного типа меньшей 
амплитудой основной волны поло
водья и налагающихся на нее вто
ростепенных вол1н и обеспеченным 
стоком в холодную часть года. 

Группа В включает т:ри типа. 
1 .  Причерноморский, имеет па-

водочный режим в течение всего 
года . 

2. Крымский, характеризуется 
также паводочным режимом, но, в 
отличие от причерноморского, име
ет ясно выраженный летний и лет
не-осенний периоды, в течение юото
рых п аводки встречаются редко и 
устанавливается межень, а некото
рые реюи в это время года, даже пе
ресылают. 

3. Северокавказский, характери
зуется паводочным режимом в теп
лую и устойчивой м еженью в холод
ную части г ода. 

КЛАСС И Ф И КАЦИЯ Р Е К  
Л ЬВОВ ИЧА - классификация, осно
ванная на ана!Jlизе источников пита
ния и внутригодового распределе
ния стока. 

По классификации по ·источни
кам питания (анеrовое, Д;Ождевое, 
ледникювое и грунтовое) реки (иск
лючая лед1никовое питание) отно
сятся к типу смешаннО1rо питания, 
если каждый источник питания со
став"'!яет менее 50°/0; в тех случа1ях, 
когда один из источников пита1ния 
превышает 50°/0, он принимается ка1к 
опр 1еделяюшмй основной классифи 

кационный признак. Реки, у которых 
снегов.ое или дож1девое питание пре
в ышает 80°/0, относятся к группе 
исключит.ельно снегов ого или дож,ц�е
вого питания. Река ·относится к кате
гории исклJ()чительно ледникового пи
тания, если оно составляет более 
50 % , и к категории преимуществен
но ледникового питания, если ледни
ковое питание превышает 25 % . 

К. р. Л. по внутригодовому 
р аспределению стока. основана 1На 
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одинаковом для всех рек делении 
года на сезоны :  весна ( м арт - м ай) ; 
лето (июнь - август) ; осень ( се:н
тябр ь - ноябрь) ; зима (декабрь -
февр аль) . 

l(ЛАСС И Ф И l(АЦИЯ Р Е К  ОГИ
ЕВСКО ГО - классификация, осно
ваН1ная на учете основных гидрогра" 
фических характеристик и особен
ностей режима рек. 
I .  Геометрические характеристики 

б ассейна: 
1 .  Длина (км) : 

-0) совершенно незначительная, ме-
нее 20, 

1 )  совсем ма11rа.я, в среднем 20-1 00, 
·2) очень м алаiЯ, в среднем 1 00-250, 
3) м алая, в среднем 250-500, 
4) средняя, в ср1еднем 500- 1 ООО, 
5) большая, в среднем 1 000-2000, 
6) очень большая, в сред-

нем > 2000. 

2 .  Площадь водосбора (км2) : 
()) совершенно нез1начительная, 

м енее 50, 

1 )  оовсем м алая, 
.в пределах 50-500, 

2)  очень малая 500-4000, 
З) ма�а,я 4000-20000, 
4) средняя 20000- 1 00000, 
5) большая 1 00000-500000, 
6) очень большая, больше 500000. 
П. Гидрографические характеристики: 
А. Горные. 
Б. Полу�горные: 

1 )  горно-равнинные, 
2 )  горно-степные, 
3) горно-таежные. 

В. Равнинные: 
1 )  с порожистыми участкам.и, 
2) чисто равнинные, 
3)  озерные, 
4) заболоченные, 
5) степные, 
6) песча1ных пустынь, 
7) та1ежные, 
8) тундровые. 

I I I. Характер водоносности 
и питания: 

1 .  По вел,ичине среднего расхода 
воды ( м3/с) : 

()) р учьи, расходы менее 
1 )  совсем м а.лые реки, 

р асходы в предела1х 
2) очень малые реки 
.З) м алые р�еки 

0, 1 ,  

0, 1 - 1 ,О, 
1 - 1 0, 

1 0- 1 00, 

4) средние реки 
5) большие реки 
6) очень большие реки, 

1 00- 1 000, 
1 000-10000, 

расходы больше 1 0000. 

2. По преимущественному 
р аспределению стока в году: 

1 )  зарегулированные, 
2) незарегули1рова1Нные, 
3)  средние по зшрегулированности, 
4) пересыхающие. 

3. По характеристика м  колебаний 
стока в году: 

1 )  беспанад:очные, 
2) па1Водочные. 

4.  По климатич,еским усл,овиям 
питания : 

1 )  ледниковые, 
2) снеговые, 
3) дождевые, 
4) снего-ледниковые, 
5) снего-дождевые, 
6) снего-ледниково-дождевые, 
7) дождевое, пер.емежающееся. 

IV. Хар а,ктеристики течения реки 
1 .  Уклоны: 

1 )  м алые, менее 0,00005, 
2) средние, в пределах 

0,00005-0,0005, 
3) большие, в предела.х 

0,0005-0,005, 
4) очень 60J1ьшие, более 0,005. 

2. у СТОЙ1ЧИВОСТЬ русла :  
1 )  на1именьшая, 
2) м алая, 
3)  мес"tная  периодическая неустой

чивость, 
4) большая (устойчивые русла) . 

КЛАСС И Ф И КАЦИЯ ФОРМ 
ПОЧ В Е Н НО Й  ВЛАГИ - см. Форм ы  
и в иды почвенно1й вла1ги.  

КЛ ЕТЧАТКА В ЕРОЯТНО-
СТЕИ - специалыные клетчатки с 
прямоугольной системой координат, 
построенные таким образом, что на  
них  спрямляются (полностью или 
частично) различные кривые обеспе
ченности, что облегчает их экстрапо
ляцию в область, не освещенную 
данными наблюдений. Различают: 
а )  К. в .  для кривых с умеренной 
асимметричностью; б )  К. в .  для кри
вых со значительной асимметрич
ностью. 

На клетчатке пер·вого вида в 
прямую трансформируется только 
нормальная кривая обеспеченности, 
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поэтому наименование ее К. в. с уме
ренной асимметричностью не  яв
ляется точной. Оно возникло вслед
ствие то,го, что эта клетчатка иногда 
применяется для выравнивания ( не 
полного) не ТОЛЬК'О нор:м: аlЛЬНОГО за
кона распределения, !НО других (не 
сильно а,симметричных) кривых 
обеспеченности. Среди второго типа 
можно выделить клетча1тки: 1) ло
гарифмически-нормаль,ного

. 
р аспреде

ления;  2) асимметричнои частоты 
(с использованием уравнения Гудри
ча) ; 3)  трехпараметрического гамма1-
распределения при различных соот
ношениях коэффици1ентов ва1риации 
( Cv) и асимметрии (Cs) . В частности, 
при условии Cs = 2Cv получим клет
чатку Бровковича .  

КЛ ИМАТ - многолетний режим 
погоды, характерный для данной 
мес11ности в силу ее 1геоI1рафического 
положения. К. относительно не из
менен за  р азличные мн0trолетние пе
риоды времени, но  подвергается rоо
ренным изменеJНиям на протяжении 
геологических эпох. Относительна1я 
устойчивость К. за. многолетние пе
риоды н,е исключа,ет возможности 
более или менее существенных его 
колебаний в историческое время. 

КЛ И МАТ И Ч ЕСКАЯ С Н Е ГО ВАЯ 
Л И Н И Я - см. Снеговая линия. 

КЛ И МАТ И Ч ЕСКИП СТОК -
условный: термИlн, иногда используе
мый для о,бозначения величины 
среднего м ноголетнего стока (у) , 
определяемого �а�к р азность средюих 
многюлетних величин осадков (х) и 
испарения (z) . Установленная таюи�м: 
образом величина определяется кли
м атическими условиями, а отклоне
ния фактического стока от климати
ческого характеризуют влияние пр10-
чих (1К1роме юлиматических) физико
географических фак:торов на сток. 
Очевидно, что указанное определение 
величины стока возможно для водо
сборов, у котюрых выполняется урав
нение водного баланса� в виде y=x-z; 
точность такого определения невели
ка и заrвисит прежде всег�о от точ
но,сти примеров, используем ых для 
вычисления среднего многолетнего 
значения исп8iJ>ения с поверхности 
речных вюдосборов. 

КЛ И Ф Ф - береговой уступ. 
КЛ ЮЧ - то же, что родник. 
КОА ГУЛ И РО ВА Н И Е  ВОДЫ -

обработка воды реагеnтами, приво-
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дящая к коагуляции содержащихся 
в ней примесей (1юллоидных взве
сей) с целью ускюрения их осажде
ния или улучшения процесса задер
жания фильтрами. 

КОДЫ ДЛ Я П Е Р ЕДАЧ И Г ИД
РОЛ О Г И Ч ЕСКИХ Т ЕЛ ЕГРАММ. -
специальные шифры, используемые 
для пеР'едачи гидрологической ин
формацИlи. Применяются при пере
даче телег1рамм с даН1ными наб.1юде: 
ний на реках и озерах, измерении 
снежного покрова и при передаче 
прогнозов. 

Синоним: коды гидрологические. 
КОЛ ОРИМЕТР И Ч ЕС К И И  МЕ

ТОД - определ,ение количества. ве
щества, содержащегося в раст.воре, 
по интенсивности окраски продуктов 
химических реакций, образуемых дан
ным веществом при добавлении ре
актива, способного вызвать о:к;раску. 
К. м. в г,идро:х.имии применяется 
очень ши1роко, например, для опреде
ления концентрации ионов В•Одорода, 
нлтратов, нитритов, фосфатов, :желе
за. и др. ;  в 11идрометр1ии  (хотя и 
сравнительно редко) для определения 
рабхода воды способом ,смешения. 

КОЛ ЬМАТАЦИЯ - заполнение 
пор грrунтов (в частности, песыов) 
меJ11ким:а частицами, н апример гли
нами, вносимыми водой в пр1оuессе 
ее фильТ!рации через грунт. Я:в.1ение 
К. используется как способ борьбы 
с фильтрацией воды из каналов и 
чер,ез плотины искусственного запол
нения пор частицами глины, иногда 
1с добавлением некоторых хюшче
ских веществ. 

КОМП ЕНСАЦИО Н НО Е  Т ЕЧ Е
Н И Е - течение, з амыкающее другое 
течение, вызванное воздействие:.I ка
кого-либо фактора на часть водных 
масс потока или водоема и привед
шее к нарушению гравита:r..щонного 
равновесия. К. т. направлено на вос
становление этого равновесия. При: 
мерами компенсационных течении 
являются следующие: К. т., возни
кающее при сгонно-нагонных явлени
ях; оно восполняет убыль воды на 
участке сгона и направлено в сторо

,: ну образовавшегося уклона воднои 
поверхности и противоположную 
дрейфовому течению. К. т. донное 
на закруглении речного потока на
правлено в сторону поперечного ук
лона и замыкает поперечное течение 
у поверхности, вызванное uен-

тробежной силой .  К. т .  возникает 
при течениях, связанных с плотност
ной неоднородностью водных масс. 
К. т. называют и течение в водое
мах, восполняющее убыль воды в зо
нах интенсивного испарения. 

КОМПЛ ЕКСНОЕ ИСПОЛ ЬЗО
ВАН И Е  ВОД Н ЫХ РЕСУРСОВ -
исполъзование в'одных ресурсов для 
удовлетворения потребностей ряда 
отраслей наро:дного хозяйства, явля
ющихся как водопользователями, 
так и водопотребителями, с учетом 
перспективы р азвития этих отраслей. 

КОМ П О Н ЕНТНАЯ Г ИДРОМЕТ
Р И Ч ЕСКАЯ В Е РТУШКА -см. Ком
понентный винт гидрометрической 
вертушки. 

КОМ П О Н Е Н Т Н Ы П  В И НТ ГИ
Д РОМ ЕТРИЧ ЕСКО И В ЕРТУШКИ
винт, геом етрические размеры кото
рого устанав.1иваются таки :ч обра
разом, чтобы гидрометрическая вер
тушка� снабженная им и жестко за
крепленная в потоке перпендикуляр
но к площа1ди живого сечения, изм,е
ряла проекцию (компоненту) скоро
сти на ось прибора .  В �том случае 
прибор фиксирует истинную перенос
ную скорость в точке изм@рения, что 
п озволя·ет не вводить дополнитель
ную поправку на косину струй. Ги
дрометрические вертушки, снабжен
ные К .  в., называют компонентнылtи. 

КОМ П Р ЕССИ О Н Н Ы Е  КРИ-
В Ы Е - гр афическое изображение 
изменения пористости ( или влажно
сти) горных пород под действием 
нагрузок, вызывающих сжатие гор
ной породы. Различают ветвь К. К., 

Р кг /см 2 

Компрессионные кривые. 
- кривая уплотнения ,  2 - кривая 

набухания. 
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соответствующую воз.ра.станию на,
грузок на грунт (кривая ушютне
ния - осадки) , и ветвь, соответст
вующую разгрузке (кривая набуха
ния) .  Эти ветви К. К.  rie совпадают. 
так как п,ри сжати1и грунта возника
ют остаточные деформ ации. 

КО Н В ЕКЦИ О Н НО Е  УСКОРЕ
Н И Е  - см. Ускорение частиц жид
кости. 

КО Н В ЕКЦИЯ - процесс перено
са тепла, вместе с движущимися 
частицами среды (воды или возду
ха) . Различают свободную, или тер
мическую К., для которой основной 
силой, вызывающей движение возду
ха (воды) , является подъемная ар
химедова сила, обусловленная раз
ностью (градиентом)  температур, 1r 
вынужденную К.,  обусловленную 
большими скоростями  движения сре
дьr при относительно небольших раз
ностях температуры. 

КО НД Е Н САЦИОН НАЯ ТЕО Р И Я  
П Р О И СХОЖД Е Н И Я  П ОДЗЕМ Н ЫХ 
ВОД - те,ория, согласно которой 
подземные воды возникли и возоб
новляются за счет конденсации во
дяных паров, проникающих в зону 
кары выветривания из атм осферы .. 
Представ.ления об исключительной ро
л,и конденсации водяных паров в пов
семестном обр азо13ании подземных; 
вод современными исследованиями 
не подтверждаются. Подземные воды 
формируются в результате совмест
ного действия проникновения в зону 
коры выве11ривания жидкой и па1ро
образной воды. При этом относитель
но выс0�кая роль конденсационной 
вла�ги в образоваюш подзе:--rных вод 
отмечается в за1сvшливых, полУП\1-
стынных и пустынных областях.

· 
• 

КОНДЕН САЦИЯ - переход во
дяного пара в жидкое состояние. К
происхо�ит в атмосфере, н а  поверх
ности земли и воды, внутр1и Г>орных 
пород, на  поверхности р астительно
сти и различных предметов. Процесс. 
об�ратный испар·ению. 

КО НСЕКВ Е НТ Н Ы Е  РЕКИ -
см . Геолюрфологическая классифика
ция рек. 

КОН СТИТУЦИО Н НАЯ ВОДА
см. Химически связанная вода. 

КО НТРОЛ Ь Н ОЕ РУСЛО - рус
ло, в котором путем его облицовки 
или устройства низконапорных не
больших плотин создаются более
благоприятные условия для измере-
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иия �расходов воды; сооружениями, 
обеспечивающими повышение точно
ст,и измерений, являются «порог· 
контроль», «донный контроль» и др. 

См. также донный контроль. 
КО НТРОЛЬ Н Ы Е  С Н ЕГОСЪЕМ

К И - см. Снегомерная съемка. 
КО НУС ВЫ НОСА - форм а  ре

.т�ьефа, обр азованная скоплением про
дуктов разрушения почв и горных 
пород 1в устье оврагов, рек, времен
ных потоков. К. в .  возникают на 
предгорной равнине, котловине, или 
в главной речной  долине, в местах 
выхода из гор потоков, выносящих 
в период паводков в большом коJIИ
честве продукты р азрушения го1рных 
пород.  К. в. имеет характерную ф орму сла,бовыпуклого полуконуса., рас
ширяющегося по мере выхода в ту 
долину, в которую впадает образую
щий ег,о поток. 

КОН ЦЕ НТРАЦИЯ ВОДО РОД
Н ЫХ ИОНОВ ( р Н )  В ВОДЕ -
содержание водородных ионов в р а
створе, выра.женное в грамм-иона!){ 
на литр раствора. Если в воде при 

22°С содержится 1 О-7 гiл ионов во
дорода ( Н+ ) ,  то она будет обладать 
нейтральной реакцией; при меньшем 
СОдержаюш Н+ реаКIЦИЯ будет Ще
ЛОЧНОй, прн большем - кислотной. К. в . и. принято выражать условно 
символюы рН,  обозначающим отри
цательный логарифм числа ,  ее харак
теризующего. 

Таким обраэом ,  при рН = 7  ре
акция воды нейтральна, рН <7-
кислая и при рН > 7- щелочная. 

КО Н ЦЕ НТРАЦИЯ ЗА ГРЯ З Н Е
Н И Й  В СТОЧ Н ЫХ ВОДАХ � коли
чество вещества загрязнений,, содер
жащихся в 1 л сточных rвод. 

КОРА В Ы В ЕТ Р И ВА Н ИЯ- слой 
рых.1ых горных пород в верхней ча.с
ти земной коры (литосферы) , обра
зовавшийся за  счет р азрушения и 
преоб,разования первичных ,горных 
пород под воз'дейt.:твием физических, 
хrпшческих и биологических процес
сов. 

КО Р Е Н Н О Й  БЕРЕГ  Р Е К И  -
СКJГОН долины, непосредственно ог
раничивающий русло реки 1На участ
ках, где она не имеет поймы. 

КО РРАЗ И Я  - механическое воз
действие переносимого ветром , во1дой 
или льдом обломочного м атериала н а  
го,рные породы, приводящее к обра
зованию на их поверхностях ячеис-
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той структуры, борозд, ложбин и 
других углублени� 

КО Р Р Е КТ И В  К И Н ЕТИЧ ЕСКО Й 
Э Н ЕР Г И И  - безразмерная величина., 
равная отношению кинетической энер
гии ма.ссы жидкости, протекающей 
за некоторый отрезок времени через 
данное плоское живое оечение, к ус
ловной кинетической энергии той же 
массы жидкости, ра.ссчитанной 
в предположении, что во всех точ
ках рассматриваем ого живого оече
ния величины скорости одинаковы и 
равны средней 1скорости v, т. е. ве
личттне w S uЗdw 

1 
Cl = --vзw ' 

где и - дейrствителъная скорость 
в разных точках живого сечения; 
w - площадь живого сечения. При 
равномерном движении жидкости 
a """ l , l 0-;.- 1 , 1 5 . 

Коэффициент а часто называют 
коэффициентом Ко{Jиолиса. Этот ко
эффициент входит в уравнение Бер
нулли. 

КОРР ЕКТ И В  КОЛ И Ч ЕСТВА 
Д В ИЖЕ Н ИЯ - безразм,ерная вели
чина, р авна1Я rатrношению количества 
движения м ассы жидкости, протека
ющей за  некоторый отрезок времени 
через данное плоское живое сече
ние, к уолоsному количеству движе
ния той же ма1ссы жидкости, под
счита.нной в предположении, что во 
зсех точках р ассматриваемого жи
вого сечения величины окорости 
одинаковы и ра1Вны среди.ей скоро-
сти v, т. е.  w S u2doo 

1 rxo = � ,  
где и - действительная скорость в 
различных точках живого сечения; 
ш - площадь жИ1вого сечения.  

I;lpи равномерном движении 
жидкости ао """ 1 ,03 + 1 ,05. Коэффици
ент а0 часто называют коэффициен
том Буссинеска. 

КОР Р ЕЛ Я Ц И О Н НАЯ (АВТО-
КО Р Р ЕЛ Я Ц И О Н НАЯ ) ФУНК-
ЦИЯ - статистический параметр 
случа,йного процесса, характеризую
щий пространственную или времен
ную внутреннюю связь сово,купности 
случайных событий, образующих 
этот процесс. Конкретным · выраже
нием К. ф .  является зависимость, 

r 
1 1 
1 
1 
1 ' 

! 

J 
J 

характеризующая изменение коэф
фициента корреляции (нормирован
ной К. ф.) м ежду значениями слу
ч айных величин, образующих веро
ятностный: процесс, при различных 
сдвигах во  времени 't (или р асстоя
ние l) между ними. 

Временная К. ф .  какого-либо 
параметра гидрологического режима 
(и ) , совокупность значений которого 
рассматривается как случайный про
цесс, представляет собой матем ати 
ческое ожидание (среднее значение) 
произведения 

R (-t) = и' (t + -:) и' ( t) , 

или в нормированной фор:'l1е 

R' ('t) = +, и' (t + -:) и' ( t) , 

где 
и' (t + -:) = и (t + -:) - и, 

и' ( t) = и (t) - и 
- отклонения рассматриваемой ве
личины и от среднего значения и 
соответственно в моменты ,времени 
t + 't'  и t; а - среднее квадратическое 
отклонение ряда ве.1ичин, образую
щих случайный процесс. Аналогично 
определяется и пространствен
ная К. ф. 

Примером К. ф .  является гра
фик изменения величины коэффици
ента корреляции между значениями 
продольных (или иных) составляю
щих скорости течения воды в потоке 
в одной точке, но для различных 
моментов времени или в один и тот 
же момент времени, но при различ
ном расстоянии между рассматри
ваемыми точками. 

Аналогичным образом можно 
установить К. ф" вычисляя значения 
коэффrщиентов корреляции между 
величинами (хронологического ряда) 
годового стока п года с п - 1 ,  
п - 2 ,  п - 3 и т .  д .  Изменение коэф
фициента вариации высот снежного 
покрова (запасов воды в снеге) с 
увеличением расстояния между кор
релируемыми точками представляет 
К ф.  снежного покрова и т .  д. 

Таким образом, К.  ф .  характери
зует распределение по 't (и.пи l) 
ннутренней скоррелированности ста
тистического процесса или, иначе го
воря, описывает коррелятивную 
связь в этом процессе в смысле ве
роятного влияния предшедствующих 
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реализаций процесса на его значения 
в будущем . 

КОРРЕЛ Я ЦИО Н НО Е  ОТ НО-
Ш Е Н И Е  (р) - мера тесноты связи 
двух переменных в случае  нелиней
ной зависимости �л ежду ни:vш ; К. о_ 
определяется отношением 

?у � vг 1 - ( �� ) ' ' 
\ "у , 

где а'у - ус.ывное среднее кза,др апr
ческое о т клоНrение эмпирических то
чек от кривой регрессии, или в с.Л'у
чае использоваtНИЯ этоло выражения 
для оценки прогнозов - средняя 
квадр атическа1я ошибка поверочных 
прогнозов; uy - среднее квадр.атиче
ское отклонение членов ряда от его 
нормы.  

По с:vrыслу К. о.  ана.1огично 
коэффициенту корреляции (r ) , от.1и
чаясь от него в двух отношениях: 
1 )  для данной совокупности значе
ний х и у имеется только одно зна: 
чение r, в то время как значении 
К .  о .  может быть несколько в зави
симости от того, какая кривая при
нята в качестве отвечающей рас
сматриваемой зависимости. Поэтому 
К. о .  имеет смысл .�ишь примени
те.1ьно к этой кривой, которая по
добрана в соответствии с эмпири
чес1{ими данными ;  2)  коэффициент 
корреляции r для совокупности зна
чений х и у не зависит от того, ка
кая из этих переменных принята за 
независимую, в то время как вели
чина р в зависимости от этого будет 
различной. Поэто:\1 у обычно р от.::_�r
чают индексо:\1, например ру. чтооы 
показать, какая из пере;-,1енных при
нята за функцию. 

Синоним :  индекс корреляции. 
КОРРЕЛ Я ЦИЯ - способ выяв

ления статистических связей ыежду 
несколькими (обычно двумя)  пере
ыенны:v�и ве.1ичина1ми. Под стати
стическими связюш при это:--1 пони
:-.т ают таК1ие, в которых каждому зн2,
чению одной величины соответствует 
несколько зна,чений другой, но чис.10 
этих значений и их величины остают
ся не вполне определенными. 

Мерой тесноты связи между 
расс!\1 атриваемыми величинами слу
жит коэффициент корреляции, выра
жаемый формулой 

13 (Yi - Уо) (Xi - Хо) 
r 

= V� ( Yi - Уо) 2 13 (Xi - Хо) 2 ' 
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где Хо и Уо - среднеарифметиче<:1<:ие 
значения членов каждого р яда (на
пример, среднеарифметические зна
чения осадков х и стока у за р яд 
лет} ; х i и у i - соответственные зна
чения членов рассматриваемых ря
дов. 

Значения r колеблются от - l  
д о  l .  Чем ближе к единице, тем 
связь величин теснее. В пределе при 
r = ± 1 связь получается функцио
нальной. Корреляционная зависи
мость двух величин выражается 
уравнением регрессии, имеющим вид: 

Х - Хо = r .2.  (У - Уо) , cry 

где r, Хо и Уо имеют прежнее значе
ние; х и у - искомые значения вели
чин (при заданном соответственно 
значении у или х) ; О'х и О'у - средне
квадратическое отклонение (см . 
дисперсия) . 

Приведенные формулы примени
мы при условии, когда связь между 
изучаемыми явлениями пряАtалиней
ная (прямолинейная корреляция) . 
Иногда корреляционные связи выра
жаются уравнением не прямой ли
нии, а кривой (криволинейная К.) . 
Способ криволинейной К. громоздок 
и потому нередко аналитические рас
четы з аменяют графическими связя
ми  между рассматриваемыми вели
чинами. 

КОРРОЗ ИЯ - р азрушение по-
верхности пород под влиянием раст
воряющего действия воды; при этом 
вода, обогащенная двуокисью угле
рода (СО2) ,  особенно сильно дейст
вует на известняки, образуя в местах 
их распространения карровую по
верхность. 

См. Карры. 
КОР ЫТООБРАЗ НАЯ ДОЛ И-

НА - см .  Долина реки. 
КОСЫ Е ГАЛ СЫ - l. Споооб 

р аспределения профилей при произ
водстве съемки речного русла,. Ка
т�р. с которого ведется промер,  не
прер ывно перемещается от берега� к 
берегу под н·еко'Горым острым углом 
к фа:рват,еру. Способ К. г. приме
няется на съемках широких рек, ког
да в интер1есах быстр·оты работы 
можно поступиться точностью изоб-
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ражения рельефа русла. 2. Способ 
измер,ения р асхода воды реки, осно
ва:нный на том предположении, что 
тело (например, лодка) , движущееся 

Схема косых галсов. 

с за,данн·ой равном,ерной скоростью 
в направлении, перпендикуля,р1ном 
противоположному берегу, будет при 
достижении его снесено течением на 
некоторое расстояние, которое из
вестным об1разом зависит от соотно
шения осредненной по ширине реки 
скорости течения повер,хностных струй 
и скор,ости движения тела. Опреде
лив из этоr�о соотношения названную 
скорость течения и задаваясь неко
торым коэффициентом, можно вы
числить среднюю скорость потока и, 
зна,я площадь сечения по пром еру, 
можно вычислить расход воды. Спо
соб К. г. не получил практического 
признания вследствие трудности вы
держать условия измерения и м алой 
точности. 

КОЭФФИЦИ ЕНТ АС ИММЕ� 
Р И И  (Св) - безразмерный статисти
ческий па1раметр, хар актеризующий 
степень несимметричности ряда р ас
см атриваемой случайной величины 
относительно ее среднего значения. 
Представляет собой среднюю вели
чину кубов отк;.тгонений каждого зна
чения ряда (xi) от его арифмети
ческой середины (хо) ,1 деленную на 
куб среднего квадратического откло
нения (а) 
С = � (х; - х0) 3  _ � ( k; - 1 ) 3  

s псrз пС� 
где п - число членов ряда; k - мо
дульный коэффициент; Cv - коэф
фициент вариации. 

Распределение гидрологических 
величин большей 11а1стью ха,рактери
зуется положительной аrсимметрией. 

r Это значит, что в одномодальном 
р аспределении среднее арифметичес
кое значение р яда р асполагается 
правее моды и, следовательно, спра
ва от центра расположена «длинная» 
часть графика р аспределения.  При 
отрицательной асим метрии среднее 
арифметическое значение ряда рас
пол агается левее моды и «длинная» 
часть графика, распределения р аспо
лагается влево от его центра. 

КОЭФФ И ЦИ Е НТ АСИММЕТ-
Р И Ч НОСТИ ГИДРО ГРАФА - см. 
Гидрограф половодья (паводка) . 

КОЭФФИЦИ ЕНТ БУСС И Н ЕС-
КА - c:vr. Корректив количества дви
жени.с�. 

КОЭ Ф Ф И Ц И Е НТ ВА РИАЦ И И  
(Cv)- безразмерный статистическии 
параметр, характеризующий изменчи
вость случайной величины во време
ни или пространстве ;  представляет 
собой отношение среднего квадра
тического отклонения (см. дисперсия) 
р яда рассматриваемой величины к ее 
среднему значению 

С = � = 1/-�-(-х_; ___ Х_11 )-2 -
v х0 пхg 

= У  � ( k  - 1 ) 2 
п 

где а - среднее квадратическое от
клонение; х0 - среднее з,начение :р ас
сматриваемой варьирующей веJiичи
ны;  п - число членов ряда ; X i  -зна
чение отдельных членов ряда; k -
модульный коэффициент. 

КОЭ Ф Ф И Ц И ЕНТ В И РТУАЛ Ь-
Н О Й  ВЯЗКОСТИ - то же, что ко
эффициент турбулентного обмена .  

КОЭФ Ф И Ц И ЕНТ ВЛА ГОО БО
РОТА - отношение общего количест
ва атмосферных осадков, выпадаю
щих в пределах какой-либо террито
рии суши {х 1 ) , к: тому их количеству 
{х2) .  rюторое обусловлено конденса
цией водяного пара, принесенного 
воздушными течениями извне ( пре
имущественно с океа1на) . 

Таким образом, Х2=Х1-Хв, где 
Хв - внутренние осадки, образующи
еся из водяного пара,  попавшегn 
в атмосферу в р езультате испарения 
в пределах рассматриваемой терри
тории суши. Очевидно, что К. в .  за
висит от размеров территории - на 
малых пл.ащадях почти вся сумма 
осадков будет относиться к катего
рип «внешних», тогда как на боль-

ших территориях сумма  осадков бу
дет включать «внешнюю» и «внутрен
нюю» составляющие. 

Для условий Европейской тер ри
тории СССР К в .  равен при1мерно 
l , 1 3 . Это означает, что испарение с по
верхности этой территории увеличи
ва:ет сумму осадков на ней на 1 3 % .  

КОЭФФИЦИ ЕНТ В НУТР И ГО-
ДО В О й  Н ЕРАВ Н ОМЕР НОСТИ 
СТО КА (d) - отношение величины 
площади гидр1ографа или площади 
кривой п родолжительности суточных 
р асходов выше среднего расхода 
к общей его площади; между К. в. н .  с. 
и коэффициентом естественной заре
гулированное ти стока (ер) , очевидно, 
существует соотношение d= 1-ср. 

КОЭФ Ф И Ц И ЕНТ ВОДООБ РА
ЗОВАН ИЯ ( срв ) - отношение слоя 
воды, стекающей с единицы поверх
ности водосбора в результате выпа
дения осадков или снеготаяния в еди
ницу времени, к слою осадков или 
к слою воды, образующейся от сне
готаяния в тот же интервал времени. 

Синоюим:  мгновенный коэффици
ент стока. 

КОЭФФ И Ц И Е НТ ВОДО ПОТ-
РЕБЛ Е Н И Я - количество воды 
(в м3) , потребное для создания цент
нера продукции урожая. Использу
ется в мелиорации для р асчета пот
ребностей растений в воде, исходя 
из величины расчетного урожая 
(в ц/г) К. в .  равен O, l от величины 
коэффициента транспирации. 

КОЭФФ И Ц И ЕНТ ВОДООТДА
Ч И ( µ) - один из пара.метров, ха
рактеризующих водно-физические 
свойства грунтов, в частности, их 
способность отдавать часть воды при 
понижении уровня подземных вод 

лs 
!1 = --дh '  

где ЛS - слой воды (мм) , отдавае
мой грунтом при понижении уровня 
подземных вод на величину Лh мм .  

Величины К. в .  некоторых грун
тов : 
Тяжелые суглинки · 0,0 1 1 
Средние суглинкп 0,025 
Легкие суглинки 0,035 
Супеси средние 0,06-0,08 
Пески тонкозернистые 0,08-0, 1 2  
Пески среднезернистые О, 1 2-0,20 
Пески крупнозернистые 0,20-0,30 

См. также водоотдача почво
грунта. 
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КОЭФФ И ЦИ Е Н Т  ВОДО П РО-
ВОД ИМОСТ И ВОДОНОСНОГО 
ПЛАСТА (q ) - расход подземного 
потока на единицу ширины водонос
ного п ласта; равен произведению ко
эффициента фильтрации на мощность 
водоносного пласта; выражается 
в м2/сутюи. 

КОЭФ Ф И Ц И ЕНТ ДИ НАМИ-
Ч ЕСКО й СПЛО Ш НОСТ И (т) -от
ношение числа (или суммар ного 
объема)  движущихся песчинок к об
щему их числу (или объему) в слое, 
равном диаметру на1носов. По экспе
ри�мента1льным данным В.  Н. Гонча
рова, величина� т может быть при
нята пропорциональной отношению 
наблюдающейся в потоке ср·едней 
скорости течения ( v) к скорости, от
вечающей началу переноса наносов 
( непередвигающаяся скорость Vнп ) , 

т ........, (--v-) з .  Vнп 

См.  также сплошность укладки 
частиц грунта. 

КОЭ Ф Ф И Ц И Е Н Т  Д И НАМ И Ч-
НОСТИ П ОДЗЕМНОГО СТОКА 
отношение наибольших величнн под
земного стока за Еакой-либо интер
вал времени ( сутки, месяц, сезон) 
к их наименьшим значениям ;  харак
теризует изменчивость величины под
земного стока в рассматриваемом 
интервале времени. В большинстве 
случаев при нисходящем типе режи
:v�а подземного стока определяется 
по соотношению суммарных дебитов 
источников и дебита типовых источ
шшов, характеризующих режим под
земных вод водоносных пластов, для 
которых устанав.1пвается ве.1ичина 
I(. Д .  П .  С .  

КОЭФ Ф И Ц И ЕНТ Д РУЖ НОСТ И  
П Р ИТОКА ВОДЫ В РУСЛО ВУЮ 
СЕТЬ (упр )  - отношение максим аль
ной ( пиковой) интенсивности поступ
.1сн11я воды на водосбор (р) к слою 
снж а  за паводок и.1п половодье ( h) . 

КОЭ ФФ И Ц И Е Н Т  ЕМКОСТИ 
ВОДОХРА Н ИЛ И ЩА ( � ) - отноше-
ние полезной (рабочей) емкости во
. :юхранилища ( W) к среднему мно
голетнем у  объеыу годового стока р·е
ки, зарегулированной В'О1дохранили
щем ( Vo) . 

КОЭФФ И ЦИ ЕН Т  ЕСТЕСТВЕН-
Н О Й  ЗА РЕ ГУЛ И РОВА Н Н ОСТИ 
СТО КА (ЧJ) -отношение п.1ощади 
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гидрографщ ра1сположенной ниже 
ср1еднего расхода, к общей его пло
щади, или площадь кривой цродол
жителыности суточных расходов воды 

1 
до среднего �расхода <р = \ pdk, 

о 
где р - продолжительность расходов, 
выраженных в модульных коэффи
циентах (К) . К. е. з .  с. изменяется 
от 0,6-0,85 для озерных рек лесной 
зоны до О, 1 -0,2 д:1я рек полупус
тыни . 

Коэффициент естественной з аре
гу лированности стока. 

КОЭФФИЦИ Е НТ ЗА БОЛ ОЧ ЕН
НОСТИ - 01 . Заболоченность водо
сбора. 

КОЭ Ф Ф И Ц И ЕНТ ЗАКАРСТО-
ВАН НОСТИ - см. Карст. 

КОЭФФ И Ц И Е НТ И З В И Л И С-
ТОСТИ РЕК (6 ) -отношенпе дли н ы  
реки, измеренной по  карте, к сумме 
отрезков п рямых, соединяющих н;;;.
ча.по и конец однообразно ориенти
рованных участЕав реки. Более пол
ной характеристикой извилистости 
русла является интегральная кривая 
извилистости русла, показывающая, 
какой процент от общей длины реки 
или рассматриваемого ее участка 
составляют участки с р азличной кри
визной . 

КОЭФ Ф И Ц И Е НТ И С ПОЛ ЬЗО
ВА Н ИЯ СТОКА (ср) -отношение объ
ема воды, доставляемого из водохра
нилища в сре.rщем за  год потреби
телям ( Wпод) , к среднему многолет
неУ�у годовому объему стока реки 
( Vo) . 

См.  также кривая использования 
стока. 

КОЭ Ф Ф И Ц И Е НТ КО Н Ф И ГУРА
Ц И И  БАСС Е Й НА - см. Коэффици
ент развития водораздельной линии. 

КОЭФФ И Ц И Е НТ КОР ИОЛ И-
СА - см. Корректив кинетической 
энергии. 

КОЭФФ И Ц И Е НТ КОРР ЕЛ Я-
Ц И И  - см . Корреляция. 

КОЭФ Ф И Ц И Е НТ Л ЕС И СТО-
СТИ - см. Лесистость водосбора. 

КОЭ Ф Ф И Ц И ЕНТ МОДУЛ Ь-
Н Ы Й  (k)  - отношение какой-либо 
вары�рующей ( изменяющейся) во времени величины к ее среднему зна
чению. Например, отношение величин 
годового, сезонного и т. д. стока, 

· осадков, испарения ,  температуры 
(воздуха, воды, почвы) и т. д. к сво
ей средней м ноголетней величине 
(норме) или для условий внутриго
дового р·аспределения стока отноше
ние среднесуточного ра.схода ю сред
негодовому. 

КОЭ Ф Ф И Ц И Е НТ Н ЕОДНОРОД-
НОСТИ НАНОСОВ (ДО Н Н ЫХ 
ОТЛ ОЖ Е Н И й )- см. Коэффициент 
однородности грунта. 

КОЭФФ И Ц И ЕНТ ОБМЕНА -
см .  Коэффициент турбулентного об
,нена. 

КОЭ Ф Ф И Ц И ЕНТ ОДН ОРОД-
НОСТИ ГРУНТА - отношение раз
мер а  диаrметра частиц, меньше кото
рого в nрунте со�ll!ержится 60 % мас
сы грунта�, к действующему диаметру. 

Для речных наносов (донных от
ложений) используется понятие коэф
фициент неоднородности, предста,вля
юший собой� отношение среднего ди
аметра нанооов к диаметру ча1стиц, 
и'vfеющих обеспеченность 90 % на 
к,ривой гр анулометрического состава  
(эффективный щrам,етр донных отло
жений�) . 

КОЭФФ И Ц И ЕНТ ОДН О РО� 
НОСТИ НАНОСО В  ПО КРУПНО
СТ И - отношение диаметра  частиц, 
ме"1ьче КО'ГОрЫХ В СМ1еСИ ООдерЖИТСЯ 
95 % по весу, к диам1етру частиц, 
ме.1ьче котор ых содержится 5 % , 

doe Е = -·-·' d,, 
Одн.01родными , по крупности, сч 1 1 -

т2ют наносы,  ха1рактеризуем ые отно
шением е � 5. 

КОЭФФ И Ц И ЕНТ ОЗЕРНО-
СТИ - с м .  Озерность водосбора. 

КОЭФФ И Ц И ЕНТ ОТРАЖЕ-
Н ИЯ - термин, используемый и ног-

да. в качестве синонима интегрально
го альбедо. 

КОЭФФ И Ц И Е Н Т  ПОДВ ИЖ-
.НОСТИ ДО Н Н ЫХ ЧАСТИ Ц - отно
шение сил, стремящихся сдвинуть 
донную частицу, к силам, удержива
ющим ее на месте. Используются сле
дующие выражен1ия К. п. д. ч. 

1 )  'Со • 2) v2 . 
( Ps - Р )  gd ' -gd '  

З) _I -. f 7.о • 4) � 
w v р ' w . 

Здесь Ps и р - плотности т·вер
дых частиц и воды; g - ускорение 
свободного падения; т0 - касательное 
на1пряжение на дне (влекущая сила 
потока) ; v - ор1ед.няя  скорость тече
ния ; d - диаметр донных ча�етиц; 
w - гидравJI1ическая крупность до1н
ных частиц. Факторы,  определяющие 
равновесие донных частиц, наиболее 
полно учтены в третьем выражении. 
Здесь то представляет действующие 
на частицу ги1драдинамические силы, 
гидравлическа1я крупность w учиты
вает влияние на К. п. д. ч. силы тя
жести, а рхимедовой силы и силы 
вязкости. Ввмя динамическую ско-

-V� 
р�0сть v* = -р- ·  можно К .  п .  д. ч. 

представить в виде отношения w 

Величины, обратные коэффициен
там подвижности, называются коэф
фициентами устойчивости донных 
частиц. 

КОЭФФ И Ц И Е НТ ПОДЗЕМ НО
ГО П ИТАН ИЯ - отношение вели.чи
ны подземного стока в реку к вели
чине общего речного стока. ВЕ>личи
на подземного С'Гока в р еку ус rа нав
ливается путем расчленения 1 идро
графа �р ечного стока. 

КОЭФФ И Ц И Е НТ ПОЛ ЕЗ Н О ГО 
ДЕ Й СТВИЯ О РОС ИТЕЛ Ь Н О Й  
С И СТ ЕМ Ы - отношение количества 
воды, поданной на поля, к количест
ву -цоды , взя·гой водоза1борными уст
ройствами оросительной системы . 
Изменяется от 0,55-0,60 для круп
ных оросиТtельных систе11,1 при обыч
ных земляных кана1лах до 0,8-0,90 
при сравнительно небольших ор1оси
тельных систем ах с каналами, имею
щими противофильтрационную за
щиту. 
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КОЭФФ И Ц И ЕНТ ПОЛ НОТЫ 
ГИДРОГРАФА - см . Гидрограф по
ловодья. 

КОЭФФ И Ц И Е НТ ПО ПЛАВОЧ
Н Ы И - отношение осредненных по 
сечению средней (v) и поверх.ност
ной (vп)  скоростей течения воды 

v K = v- ·  
п 

Используется для вычисления 
расхода воды (Q) по измеренным по
верхностным скоростям 

Q = KQФ.  
Здесь (Q Ф ) - ф иктивный расход, 

QФ = VпШ, где ш - площадь живО!го 
сечения потока. Среднее значение 
К= 0,84-;.-О,86. 

КОЭ Ф Ф И Ц И Е НТ ПОРИСТО-
СТИ - см . Пористость. 

КОЭФФ И Ц И Е НТ П РОЗРАЧ НО
СТИ ВОДЫ (Р) - ха·рактеристика  
ослабления свет а  с глубиной; коли
чественно опр.еделяется отношением 
интенсивности световой энергии на 
нижней и верх1ней поверхностях мет
рового слоя воды, выражаемым обы
чно в процентах. В условиях озер 
К. п.  в. в з ависим ости от цветности 
и м утности воды колеблется в преде-
лах 40-70 % . · 

КОЭФФ И Ц И ЕНТ П РО Н И ЦАЕ
МОСТИ (Кп)- параметр, характе
ризующий водопроводимость грунтов, 
аналогичный к.оэффициенту фильтра
ции ; используется для вычисления 
р асхода подземного потока в том 
случае, когда расчеты ведутся для 
жИlдкостей, отличных от пресной во
ды. Опреде.1яется по соотношению 

kп = k -"
g ' 

где k - коэффициент филырации, 
СМ/С; v - кинематический коэффици
rнт вязкости, см/с2. 

КОЭФФ И Ц И Е НТ ПУАССОНА
см . Модули упругости. 

КОЭФФ И Ц И Е Н Т  РАЗВИТИЯ 
ВОДО РАЗД ЕЛ ЬНОЯ Л И Н И И  (т)
отношение длины водораздельной ли
нии (S) к д .1ине окружности круга 
( S') , п.1ощадь которого р авна пло
щади бассейна (f) . 

КОЭФФ И Ц И Е НТ Р Е ГУЛ И РО-
ВА Н И Я  СТОКА (а) - отношение ве-
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личины расхода� отдача котор ого 
обеспечивается в результате регули
рования во:n;ох1ра1нилищем , к величи
не среднего многолетнего р асхода во
ды реки. 

КОЭФФИЦИ ЕНТ Р ЕДУКЦ И И  
(у) -коэффициент, ха:рактеризующий 
интенсивность изменения какой-либо 
одной ве.1ичины с изменением другой, 
связанной с ней величины. Напрл
мер, ум еньшение моду.1я м аксим аль
ного стока с увеличе1Нием плошади 
водосбора,  ум1еньшение средней ин
тенсивности дождя с увеличением 
его продолжительности и т. п. 

Так, в эмпирической формуле для 
расчета модуля максимального стока 
(С/макс) вида 

А 
q�1акс = (F + 1 )п 

К. р. является выражение 

'[ = ( Р + l ) n ·  
Здесь F - площадь водосбора ;  

А - м одуль м аксим ального стока 
при F = О, п - параметр, называемый 
показателем редукции. 

КОЭФФ И Ц И ЕНТ СЕЛ ЕАКТ И В
НОСТИ - условная, балловая (в до
лях единицы) оценка, потенциальной 
селевой активности водосбора. Участ
ки водосборов, покрытые мощными 
отложениями рых:10об.10?11очного м а
териала, оцениваютс я К. с" равным 
единице, зоны с отсутствием следов 
эрозии - величиной 0,005-0,0 1 .  

КОЭ Ф Ф И Ц И Е НТ СОП РОТ И В-
Л Е Н ИЯ (Л) - безразмерное выраже
ние вида 

где то - сила 11рения ; R - гидравли
ческий р адиус, или д.1я пл�оскюго 
ра1вно:-.1ерно·го потока оредняя глуби
на /i ; v - вес единицы объема жид
кости; р - плотность; g - ускорение 
свободного п адения; i - уклон пото
ка; v - ср1едняя скорость; v * - .:щна
мическая скорость. 

Таким образом, К. с. можно оп
ределить и как квадрат отношения 
дина�м: ической скорости к средней. 
Для .1аминарного режим а величина 
Л зависит от числа Рейнольдса Re, 
убывая с возрастанием Re. В уело-

виях турбул1ентного режима при 
больших значениях числа Re К. с. 
зависит от относительной шерохова-

тости ( � )  и не зависит от величи
ны Re. Эта1 область движения соот
ветствует квадр атич1ноиу з акону со
противления.  В переходной области, 
при средних значениях Re К. с. з а-

о 
висит и от Re, и от R . Между 
К. с .  и коэффициентом Шези С су-

1 с2 
ществует соотношение -:::- = - . А g 

КОЭ Ф Ф И Ц И ЕНТ СПЛ О Ш Н О-
СТИ ( УКЛАДК И  ЧАСТ И Ц  ГРУН
ТА) - см. Сплошность укладки ча
стиц грунта. 

КОЭ Ф Ф И Ц И ЕНТ СТО КА (а) 
отношение величины стока к величи
не выпавших на площадь водосбора 
осадков, обусловивших возникнове
ние этой п орции стока. Эта характе
р истика пока.зывает, какая часть 
осащков расходуется на образование 
стока .  Величина подзем ного стока з а  
многолетний период, дренируемого 
рекой, отнесенная к осадкам, выпав
шим на  площадь водосбор а" назы
вается кюэффициентом подзе:vшого 
стока;  он показывает, какая часть 
осадков идет на питание подземных 
вод зоны интенсивного водообмена .  

КОЭФ Ф И Ц И ЕНТ Т ЕМП ЕРАТУ
РОПРОВОД НОСТИ (а) - параметр 
в ур авнении теплопроводности, ха1-
р актеризующий способность тела из
менять свою тошер атуру в данной 
точке под воздействием изменившей
ся те:v1пературы в соседней точке 
это.го же тела;  р авен тому повыше
нию температуры, которое произой
дет в единице объема данного те.па,  
если ему со:0бщить количество тепла, 
численно р авное его коэффициенту 
теплопроводности. Имеет р азмерность 
см2/с. М.ежду К. т. и коэффициентом 
теплопроводности /, существует соот
ношение 

/. а = 
срр ,  

где Ср - теплое::..шость тела при по
стоянно;-..1 давлении (р) ; р - плот
ность тела. 

КОЭФФИЦИ ЕНТ Т Е ПЛ О П РО
В ОД НОСТИ (Л) - количество тепла, 
которое протекает в 1 с через 1 см2 
поверхности по перпендикуляру к 

ней, при градиенте температуры по 
этому направлению, ра.вном 1 гр ад/см ; 
имеет размерность к.ал/ (см · с ·  град) . 

КОЭФФ И Ц И Е НТ ТРА Н С П И РА
Ц И И  - количество воды (г) , р асхо
дуемое растением для создания еди
ницы м ассы (г) растительного ве
щества  в сухшI состоянии. 

К. т. различен у разных расте
ний, з ависит от условий их произ
раста1ния,  характера обработки поч
вы, удобрений и других факторов. 
Для неко11орых 1сельскохозяйственных 
культур К. т. изменяется в следую
щих предел·ах: 
Пшеница 
Рожь . 
Кукуруза 
Картофель . . 
Сахарная свекла 
Капуста, редис 

1 530-235 
720-380 
370-230 
640-280 
400-280 
740-540 

Синоним:  транспирационный ко
эффициент. 

КОЭ Ф Ф И Ц И ЕНТ ТРАН СФОР-
МАЦИ И  (r) - отношение величины 
м а·ксимального р асхода, сбрасывае
моfо из водохранштища (qмакс) , к 
притекающему м аксимальному р асхо
ду (Qмакс) . При схе?11атизации фор
мы гидрографа притока и сброса в 
виде тр·еугольни1Ка К. т. можно пред
ставпть в виде 

\/ r ==  qмакс = 1 - -
Qмакс W '  

где V - регулирующий объем водо
хранилища; W - объем паводка .  

Синоним :  коэффициент зарегу:ш
рованности (снижения) максималь
ного расхода воды. 

КОЭ Ф Ф И Ц И Е НТ ТРА Н СФОР-
М И РОВАН И Я  АЭРОСН ИМКА - ха
рактеристика изменения м асштаба 
аэр.оснимжа при его трансформирова
нии. 

КОЭФФ И Ц И ЕНТ ТУРБУЛ ЕНТ
Н О ГО ОБМЕ НА ( А )  - коэффициент 
пропорuиональности в формулах, ха
рактеризующих в турбулентно:..1 по
токе: 

а) касательные напряжения 

� = А �� ( 1�2 ) ; 
б) пер.енос количества движения 

qz == - А �; ( :;,2 ) ; 
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в) перенос ;растворенного вещест
ва или какой"либо иной субстанции 

g ds 
qs = - 1 A dy =  

- k t!!_ (_!::___ ) . dy т ' 

г) перенос тепла 

d0 ( ккал ) 
qe = - gaA dy JУГ • 
Здесь qz, qs и q8 - соответствен

но средний перенос за секунду (в  
п роекции н а  ось Х) количества дви
жения, растворенного вещества и те
пла· через единицу поверхности пло
щадки, имеющей нормалью ось У 
s - осредненная относитель,ная объ
еl\!ная концентрация раствор енного 
или взвешенного вещества,  т .  е. к,о
личества вещества, содержащегося в 

dv 
1 :'113 смеси или р аствора ·  - -' dy 
производна1я скорости течения по глу
бине; k - коэффициент турбvлентной 
( виртуальной) диффузии (коэффици
ент турбулентности) . 

Приведенные уравнения записаны 
для случая установившегося, равно
l\!ерного, плоск·ого турбулентного по
тока и соответственно характеризу
ют турбулентную вязкость ( а  и б) , 
турбулентную диффузию (в) и тур
булентную теплопроводность (г) . Они 
са.д1ер�ат свойственные для этого 
вида движения п арамеТlры,  именуе
мые виртуальными коэффициента.ми 
вязкости (коэффициент турбулент
ного обмен[! А) ,  диффузии (k) и 
теплопроводности ( gGA ) . 

КОЭФФ И Ц И Е НТ ТУРБУЛ Е НТ
Н О Й  ВЯЗКОСТИ - то же, что ко
эффициент турбулентного облtена. 

КОЭФ Ф И Ц И Е НТ ТУРБУЛ ЕНТ
Н О Й  ДИФФУЗ И И  - см . Турбулент
ное перемешивание. 

КОЭФ Ф И Ц И Е Н Т  ТУР БУЛ ЕНТ
НОСТИ (ТУРБУЛ ЕНТНОГО П ЕР Е
М Е Ш И ВА Н И Я )  - коэффициент тур 
булентного об\1ена,  деленный на  
ПЛ·ОТНОСТЬ Ж ИД!\ ОСТИ (газа) . 

КОЭФ Ф И Ц И Е НТ УБЫВА Н И Я  
МАКСИМАЛ Ь Н О ГО МОДУЛ Я 
СТОКА - то же, что коэффициент 
редукции. 

КОЭФ Ф И Ц И Е НТ УВЛАЖН Е-
Н И Я - отношение количеств а  осад-

1 38 

ков !К величине испарения (испар яе
мости) за l'OT же период. 

КОЭФФ И ЦИ Е НТ УРО В Н Е П РО-
ВОДИМОСТИ ГО РНЫХ ПО РОД 
(а) - величина, характеризующая 
скорость передачи подпо,р а и из:--1е
нения уровня подземных вод со сво
бодной поверхностью; в однородном 
грунте р авен отношению коэффици
ента. В ОtДОП\lJОВОДИМОСТИ водоносного 
пласта (q) к дефициту н асыщения 
(М) почвогрунта а =  q/M ч�/сутки 
(или см2/с) . 

КОЭФ Ф И Ц И ЕНТ УСТО Й Ч И ВО
СТИ ДО Н Н ЫХ ЧАСТИЦ - c�r . Ко
эффициент устойчивости pycia. 

КОЭ Ф Ф И Ц И Е НТ УСТО Й Ч И ВО
СТ И РУСЛА ('YJ) - величина ,  хара.к
теризующая степень устойчивости 
русла в отношении р азмыва.  П о  
В .  М . .П охтину, 

d d 
'li = Лh = -i- ; 

по М. А. Великанову, 

gd Т/2 = -2- ; vд 

по В . .М. Ма,ккавееву, 

d 
-�з = Hi • 

Н. А. Ржаницын считает, что 
приведенные выражения К. у. р. ха1-
рактеризуют лишь ст1епень подвиж
ности или устойчивости донных от
ложений, фо�рмирующих русло реки 
и п отому должен именоваться коэф
фициенто,w, устойчивости донных от
ложений. 

Н. А. Ржа.ницын предлагает С1е
пень устойчпвости речного р усла ха
р актеризовать отношением показате
J1Я (коэффициента) устойчивости дон
ных отложений (например, в форму
ле N1аккавеева)  к относительной глу
бине р усла 

dB 
'f/4 = Wi . 

В приведенных зависимостях d
средний диаметр частиц, слагающих 
русло реки, мм ;  Лh - п адение реки 
на  единицу длины; i - уклон реки; 
g - ускорение сво1бодного падения; 

\ 
vд - п ридонная скорость течения 
м/с; Н - глубин а потока, м ;  В - ши
р ина  русла, м .  

КОЭФФ И Ц И Е Н Т  Ф ИЛ ЬТРА-
Ц И И  (k)- скорость фильтрации при 
напО!рном градиенте, равном едини
це; выражается обычно в !11 /сутки 
или см/с. 

Понят.ие о К. ф" строго говоря,  
�пра1Бедливо д.ri я  с.1учаев, когда во
да перемещается, полностью запо.1-
няя поры грунта·. Прн несоб.1юдении 
этого условия иногда, например при 
оценке водных свойств торфа,  ис
пользуют понятие о коэффициенте 
влагопро(fодности, являющемся вели
чиной переменной, зависящей от 
влажности грунта (торфа) , и лишь 
в пределе ( п ри полном з аполнении 
всех пор водой) совпадающем с по
нятйем о К. ф. 

См. Закон. Дарси. 
КОЭФ Ф И Ц И Е НТ ФОРМЫ ВО

ДОСБО РА (б)  - отношение ширины 
водосбора реки (В) к ее длине (L) 
или площади во�осбора  реки (F) к 

В F 
KBalltpaтy ее длин ы  б = r = L::, • 

КОЭ Ф Ф И Ц И Е Н Т  ФОРМ Ы Г ИД
РОГРАФА - см. Гидрограф поло
водья (паводка) . 

КОЭФФ И U,И Е НТ Ш ЕЗ И  - см. 
Формулы Ш ези, Базена, Маннинга. 
Павловского. 

КОЭ Ф Ф И Ц И Е НТ Ш Е РОХОВА
ТОСТ И (п)  - величина, численно ха
р актеризующая сопротивление, ока
зываеr.юе руслом протекающему в 
нем потоку. При р асчетах чаще всего 
назначается на основании специаль
ных та1блщ, дающих значение К. ш .  
на  основании качес1'венной ха.ракте
ристики русла, поймы и особенностей 
течения.  Применяются и формулы, 
связывающие К. ш. с линей,ными раз
мерами выступов шероховатости или 
с гидравлическими элементами пото
ка, например с глубиной и уклоном. 

КОЭ Ф Ф И Ц И ЕНТ ЭФФЕКТИ В
НОСТ И  ОСАДКОВ - повышение 
уровня подз1емных вод при поступле
нии В НИХ СЛОЯ ВОДЫ В 1 ММ. 

КОЭФФ И Ц И ЕНТЫ:  ЗАРАСТА
Н И Я ( Кзар) ' З И М Н И Й  (К з и м ) , 
С ПЛАВА (Ксп л ) ,  ПОД ПО РА 
(Кподп )  - коэффициенты, учитываю
щие меняющееся сопротивление в 
р усле при вычисл1ении по кривой р ас
ходов средних суточных значени й  
р асхода воды соответственно за  пе-

риоды :  1)  �вегетации и отмирания 
водной р астительности; 2)  ледяных 
образований; 3) сплава1 леса�; 4) под
по,р а  вообще. 

К:оэффици1ент - отношени.е вели
чины р ахода воды, измеренного в 
названный период, к величине р ас
хода, снятой для 'ГОЙ же высоты 
уровня воды с кривой р асходов, по
строенной, для периода, когда в рус
л1е названных обр.авований не было. 
Строится повременный инТ1ерполяци
онный г,р афик коэффициента для 
р асчетн ого периода, с кото.рого сни
маются зна1чения коэффициента на 
каждые сутки. С кривой расходов 
свободного р усла снимаются по на
блюденным уровням значения расхо
да воды на каждые сутки и эти 
значения умножаются на соответст
вующие им по суткам: интерполиро
ванные значения коэффициента. - В 
случае когда в расчетные пер.иоды 
ра1сход воды не измер ялся, коэффи
циент иногда назначают по  аналогии 
с теми, которые н аблюдались р анее 
в более или меиее таких условиях; 
так.ой вариант способа м ало наде
жен. 

К РАТКОСРО Ч Н Ы Е  П РО Г НО-
З Ы - см. Гидрологические прогнозы. 

К Р И ВАЯ ГАУССА - см. Теоре
тические схемы кривых обеспечен
ностей случайных величин, исполь
зуе.мые в гидрологии. 

К Р И ВАЯ ( ГРАФ И К )  ГРА Н У
ЛОМЕТР И Ч ЕСКО ГО ( МЕХА Н И Ч Е
СКО ГО )  СОСТАВА - графическое 
изобр а:жение резу.1ыатов грануло
метрического анализа пробы г_Rунта. 
Пр·едставляет собой интегральную 
кр,И1вую, хар актеризующую постепен 
ное нар астание объема грунта (про
бы) по мере увеличения днам1етра 
частиц. 

При построении К. г. с .  на оси 
абсцисс откладывают диаметры ч ас
тиц (111ли логарифмы) , а на  оси ор· 
динат - сумму процентов частиц (по 
отношению к объему всей пробы) 
м·еньше тех или иных величин диа
метров, от.1оженных на горизонталь
ной. оси. 

К. г. с. дает представ.�ение о ме· 
ханическом составе грунта (речных 
l:iаносов) , ст1епени его однородности 
и соотношении фракщий различн ых 
диа:vrетров. В частности, использует
ся для установления величины дейст-
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вующего диаметра и коэффициента 
неоднородности грунта. 

К Р И ВАЯ Д Е П Р ЕСС И И  - см. 
Депрессионная кривая. 

К Р И ВАЯ ДО Б Е ГА Н ИЯ СТО-
КА - функция распр,еделения, выра
жающая послед:овательность црохож
дения через з ам ыкающий створ пор
ции воды, образующейся в единицу 
времени на, поверхности басоейна  от 
выпа,дения дождя или снеготаяния.  

В в) ' x= v t c  

�ь_. С!:) В ер / 
t 

:.c = v t c 

Схбr а кривой добега1н.ия стока. 
а - план водосбора с изохрона

ми стока, 6 - 1(. д. · с., характери
зующая величины межизохронных 
площадей; в - 1(. д. с., отражаю
щая изменения длин изохрон стока. 

К. д. с. является важнейшей харак
теристикой речного басс1ейна, отра
жающей морфометрические и гидрав
лические особенности процесса стока .  
В работах по применению электрон
ных вычислительных м ашин к расче
ту паводков К. д. с. часто именует
ся функцией влияния, поскольку она 
отражает реакцию физической систе
мы (речного водосбора) на введен
ный в нее импульс (подачу воды в 
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1 
форме изолированного дождя или 
порции воды от снеготаяния) . 

К. д. с. используется в расчетах 
и прогнозах nидрографов половодья 
и паводков во многих модификаци
ях, например :  

1 )  ка:к единичный гидрограф, ха
р ают·еризующий распределение во 
времени ,р асхода воды в з амыкаю
щем створе пр.и объеме стока за� п а
водок, равном ед,инице, и при равно
мерном поступлении воды на по
верхность бассейна в течение задан
ной единицы 13р·емени; 

2)  в форме а,налитического вы
р ажения кривой, имеющей вид асим
метричного купола ,  например, 

1 tn-1 
р (-с) = ( п - 1 ) ! � е 

где t - текущая координата времени� 
't и п - ш�1рамет,р ы  уравнения, к1ото
рые можно подобрать, опираясь на 
м атериалы наблюдений;  

3) в виде зависимости, получае
мой путем подбора функции, опира
ясь на генетическую формулу стока, 
исходя из заданных значений поступ
ления воды на  водосбор, и гидро
граф стока. в замыкающем ·створе, т. е. 
путем решения так называемой об
ратной защачи; 

4) как функция распреде."lения 
во времени относительных (в  долях 
единицы) площадей, вода с КОТО!рЫХ 
одновременно достигает замыкаюше-

д(J) го створа а; =f(т) .  Практически оп-
ределяется путем построения и пла
ниметрирования карты изохрон при 
заданной скорости добегания. Функ-

д(J) 
цию до: =f (,;) иногда (А. В .  Оги-
евский) навывали ареаграфической 
кривой; 

5)  как функция распределения 
во времени длин изохрон стока В= =f ('t) . Эта кривая, по  предложению 
А. Н.  Бефани, может быть представ 
лена  в выборке от максимума .  В 
этом случае она характеризует за
кономерность изменения длин изо
хрон стока на  всем диапазоне от на
ибольшего значения до нуля. 

К. д. с. в форме 4 и 5 позволя
ют установить наибольшую площадь. 
одновременного стока (w макс) в за
висимости от скорости течения (v) и 
продолжительности водообразования 

\ 
(tc� но отражают влияние на К. д. с. 
пре мущественно топографических 
осо енностей водосбора. 

1\РИ ВАЯ ИЗОХРО Н СТОКА -
один uз вар,иантов кривой добега
ния CT'QKa. 

Кl\И ВАЯ И Н Ф ИЛ ЬТРАЦИ И -
графическое изображение законом1ер
ности у�бьJвания с течением времени 
скорости цросачивания (инфильтр·а,
ции) воды, в почвогрунт. Для анали
тического выр ажения К. и.  исполь
зуются формулы : 

или 

k + 
ko vф = уст tn '  

Ht 
V Ф = kуст + ie - {[  

Здесь V Ф  - скорость инфильтра
ции (впитывания) в м м/мин, соответ
ствующая моменту времени t ;  kуст  -
коэффициент фильтрации; k0 -интен
сивность инфильтр ации, соответству
ющая воздушно-сухому состоянию 
почвы и представляющая собой ин
тенсивность впитывания в конце 
первой единицы времени; i - интен
сивность выпадения осадков, мм/мин; 
Н - слой осщд:к,ов за  дождь, мм ;  
d - дефицит влажности почвы, мм .  

о 0, 2  °'4 0,6 0,8 1, 0 
(}оеспе ченность и площадь хрибой 
использобания стока О dолях от 

еаиницы 

Кривые продолжительности (1 )  и 
использования (2) стока. 

КР И ВАЯ ИСПОЛ ЬЗОВАН И Я  
СТОКА - интегральная кривая, по
казывающа,я, какая доля от общей 
годовой величины стока использует-

ся в той 1ши иной водохозяйствен
ной уста1новке в з ависимости от ве
личины расчетного расхода, приня
той для назначения ее водохозяйст
венных па1раметров. К. и.  с. пр акти
чески может быть построена непос
редственно из кривой продолжитель
ности суточных р асходов воды, р аз
деляя ее площадь горизонта1льными 
линиями, соответствующими р азлич
ным расх,о�ам, определяя частные 
площшди между этими .11иниями и по
следовательно суммируя их. 

Если ординаты и абсциссы кри
вой продолжительности р асходов .да
ны в относительном выражении -
ординаты в модульных коэффициен
тах, а абсциссы в долях года, то 
К. и.  с. превращаются в кр,ивую ко
эффициентов использования стока. 

К Р И ВАЯ И СТОЩЕ Н И Я  СТО
КА - кривая, характеризующая за,
кономерность постепенного уменьше
ни.я стока в связи с истощением з а
пасов воды в русловой емкости и 
подземных 13од, Применительно к 
оценке процесса сработки запасов 
воды, з..аполняющей русловую ем
кость, К. и. с. устана:вливается путем 
осреднения ветвей спада гидрогра,
фов половодий или паводков для 
тех случаев, когда этот спад не ис
кажается дополнит·ельными постvп
лениями воды в русловую сеть. Если 
кrривые спада в чистом виде отсутст
вуют, можно пытаться установить 
К. и. с., осуществляя срезку допш1ни
тельных наслоений стока .  

К. и.  подземного стока устана;в
ливаются на! основании изучения за
кономерности уменьшения стока в 
1peroe в периоды устойчивых спадов 
р асходов воды, не н арушаемых по
ступлением поверхностного стока.  

Синоним:  кривая спада. 
К Р И ВАЯ ОБЕСП ЕЧ Е Н НОСТИ 

(вероятности превышения)  - интег
р а.лыная крива.я, покавывающая обес
печенность превышения (в процен
тах или в дол'Ях единицы) данной 
величины среди общей совокупности 
ряда. 

К Р И ВАЯ О Б ЕС П ЕЧ Е Н НОСТИ 
ГУД Р И ЧА - см. Теоретические схе
мы кривых обеспеченностей случай
ных величин, используеJtые в гидро
логии. 

К Р И ВАЯ О Б Е С П ЕЧ Е Н НОСТ И  
С .  Н .  К Р И ЦКО ГО, М .  Ф .  М Е Н КЕ
Л Я  - см. Теоретические схемы кри-
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вых обеспеченностей случайных вели
чин, используе.мые в гидрологии. 

К Р И ВАЯ О Б ЕС П Е Ч Е Н НОСТИ 
П И РСОНА 1 1 1  ТИ ПА - то же,  что 
биномиальная кривая обеспечен

ности. 
К Р И ВАЯ О Б ЕС П ЕЧ ЕН НОСТИ 

ОТКЛ О Н ЕН И И  ОТ НОРМЫ - и1н
тегральная кривая распределения ве
р оятности различных по величине от
к.'1онений переменной от ее  среднего 
арифметического значения. Исполь
зуется для оценки качества метода 
проГiноза путем сра,внения с кривой 
обеспеченности ошибок предвычисле
ния. 

К Р И ВАЯ О Б ЕС П ЕЧ ЕН Н ОСТИ 
П О Г Р ЕШ НОСТЕИ М ЕТОДА П РО Г
НОЗА-инт:егра,1ьная крива,я ра·спре
деления вероятности р азличных по 
величине ошибок предвычисления. 

К Р И ВАЯ О Б ЕС П ЕЧ Е Н Н ОСТИ 
СУТО Ч Н ЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ -
с м .  Кривая продолжительности су
точных расходов воды. 

КРИВАЯ ОБЪЕМОВ - функция, 
выражающая зависимость объема во
ды, заключенного на  участке реки 
или во всей русловой системе от рас
хода воды W = f(Q). Устанавливается 
эмпирически по гидрометрическим и 
111орфо.1оrическим данным. 

К Р И ВАЯ О БЪ ЕМОВ ( ЕМ КО
СТЕ Й )  ВОДОХРА Н И Л И ЩА ( ОЗ Е
РА)- графическая зависимость, по
казывающая изменение объемов во
ды в водохра нилище (озере) с изме
нением горизонта воды в нем. 

К о .  в .  устанавливается на  ос
новании плана чаши водохранилища 
(планиметрированием площадей вод
ного зеркала по горизонталям или 
изоб2;'fа :и )  по формуле 

д W = + (шi + шн1 ) Лh, 

илн более точно 

д w = + ( (J)i + 1f (t)i(!)i+l + 

+ U)i+l )  Дh, 
где Л W - объем водохранилища 
в слое воды толщиной Лh между со
седними горизонталями (изобатами) ; 
roi и ffi i + 1  - площади водного зерка
ла, оконтУiрен,ные соответственно i и 
i+ 1 горизонталями (изоба1тами) . 

Для предварительных ориентиро-
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/ 1 / 
вочных подсчетов используются �м
пирические формулы, например / 

W = nLHB, / 
или 

W = n1LH (B + Ь)/ 
где W, L - объем и длина водохра
нилища;  Н, В - глубина и ширина 
водохранилища у плотины; Ь -шири
на пойменных частей долины, вхо
дящей в состав водохранилища, 
у плотины; п - коэффициент, изме
няющийся в пределах от 1/5 при 
треугольном поперечном профиле до
лины до 1/2 при прямоугольном про-

k 
филе; n1 = 4 ,  где k - отношение 

средней ширины пойменной части во
дохрани.rrища в пределах подпора 
к ширине долины возле плотины. 

В случае быстро изменяющегося 
притока объем водохранилища зави
сит не только от глубины. у п,1отины 
(Н) , но  и от  расходов воды в раз
личных его поперечных сечениях 

В условиях установившегося дви
жения воды Q1 = Q2 =  . . .  = Qп, и это 
уравнение приобретает вид 

Эти две зависимости характери
зуют динамическую кривую объемов, 
которой учитывается, что водная по
верхность водохранилища не являет
ся горизонтальной, а описывается 
кривой подпора .  Графически зависи
мость (* )  выражается семейством 
кривых. 

Пренебрегая влиянием расхода 
воды на  объем водохранилища, по
лучим статическую кривую об'Ье.мов 
водохранилища W = f ( Н) .  Эта форма 
зависимости применяется обычно для 
средних и малых водохранилищ, 
а также для крупных водохранилищ 
озерного типа, у которых величина Н 
значительно превосходит естествен
ную глубину реки во время паводка.  

К Р И ВАЯ ПЛОЩАД ЕЙ ВОДНО
ГО З ЕРКАЛА ( ВОДОХ РА Н И Л И
ЩА, ОЗЕРА) - графическая зависи
мость, показывающая изменение пл:а
щади водного зеркала водохра:нили
ща �или озера с изм1енением горизон
та ВОДЫ. 

1200 - - - грасрик частоты ц обеспеченности уро(Jнеи 
f---1---;----1 '""1 Отмет1щ нулп графика 15. 1Ч9м 
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8 00 

6 0 0  

400 
1 

200 

о - - - - - - , -
о 50 ;100 150 ! 200 300 350 365 iJнeiJ 

100°/о '--------�---·--
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Кривая повторяемости (частоты) и кривая продолжительности (обеспечен" 
ности) уровней. 

К Р И ВАЯ ПЛ ОЩАД Е Й  ВОД НО
ГО С ЕЧ Е Н ИЯ - графическая зави
симость, характеризующая изм енение 
площади водного сечения потока 
с изменением горизонта воды. К. п. в .  с . 
обычно н а11юсится н а  одном графике 
с кривой ра.схода и с кривой средних 
скоростей течения и служит для ана
лиза правильности построения р асхо
да.  Часто определяется сокращенно
К·ривая площадей. 

К Р И ВАЯ ПОД ПОРА - см. Кри
вая свободной поверхности. 

К Р И ВАЯ П РОДОЛЖ ИТЕЛ Ь-
НОСТИ ( О Б ЕС П Е Ч Е Н НОСТ И )  СУ
ТО Ч Н ЫХ РАСХОДОВ ВОД Ы  -
кривая, характеризующа.я продолжи
те.rrьность времени (в днях или до
лях и процентах года ) , в течеiНие ко
торого р асход воды (обычно выра.
жа1емый в модульных коэффициен
тах) р авен за�анному или превышает 
его. К. п. с. р .  в. может относиться 
или к одному году, или к м ноголет
нему периоду. Многолетние кривые 
обеспеченности могут быть двух ви
дов . 

1 .  А бсолютная, или обобщенная, 
кривая обеспеченности расходов, по
лучающаяся при расположении в еди
ный ряд суточных расходов воды за 
все годы; этот ряд включает наи-

больший максимум и наименьший 
минимум за все многолетние. 

2. Средняя кривая обеспеченности 
расходов, являющаяся резу.1ьтатом 
осреднения ординат кривой за от
дельные годы, соответствующих од
ной и той же продолжительности ; 
верхней и нижней границами этой 
кривой соответственно являются сред
ние за многолетние величины макси
мального и минимального расходов 
воды. 

К Р И ВАЯ РАС П Р ЕДЕЛ Е Н ИЯ 
В ЕРОЯТНОСТЕЙ - графическое и.·ш 
аналитическое выражение функции. 
характеризующей вероятность появ
ления того или иного значения р ас
сматриваемого р яда1 случайной вели
чины. 

Из имеющегося большого чисJiа 
К. р.  в. наиболее широкое применение 
в гидрологических исследованиях и 
расчетах н аходят нормальная ( сим
метричная) кривая, биномиальная 
( асимметричная) кривая  и ее неко
торые модификации (кривая 
С . Н.  Крицкого и М. Ф .  Менке.1я ) . 
кривая Гудрича и некоторые другие. 
Интегральное выражение К. р.  в . • 

показывающее вероятность того, что 
некоторое рассматриваемое значение 
ряда окажется превышенны:'.1, назы-
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вается кривой обеспеченности, или 
кривой вероятности превышения .  

См .  также теоретические схемы 
кривых обеспеченноLтей случайных 
величин, используемые в гидрологии. 

К Р И ВАЯ РАСХОДА ВОДЫ -

гр афик в прямоугольных координа
тах, выражающий для данного сече
ния речного русла за известный пе
риод времени связь между высотой 
уровня воды (наполнением русла)  и 
р асходом воды. Применяется чаще 
всего для вычислений стока воды по 
данным систематических ежесуточных 
измерений уровня воды. 

Различают временные К.  р .  в"  
сохраняющиеся J<ак однозначная 
связь в течение одного сезона и не 
более 1-2 лет, и многолетние К. р .  в .  
При этом под однозначной связью 
ме:ж:ду расходом и уровнем понима
ется такая связь, при которой по 
всей амп.1итуде колебаний расхода 
каждому его значению соответствует 
то.1ько одно значени·е уровня. Не
однозначной связью между расходом 
и уровнем называется такая связь, 
когда значение расхода воды зави
сит не только от значения уровня, 
но и от какой-либо переменной во 
времени величины ( например, от ук
лона или от деформации русла, стес
нения русла вследствие развивающей
ся  растительности и т. д . ) . Кривые 
неоднозначной (неустойчивой) связи 
петлеобразного вида, наблюдающие
ся в зоне влияния попусков воды из 
водохранилищ, или во время про
хождения резко выраженных павод
ков, создающих неустановивший1Ся 
режим, называют паводочными пет
ля.ми. К. р .  в . ,  отражающие в одной 
своей части однозначную, а в дру
гой - неустойчивую связь, называют
ся составнылщ К. р. в. Временные 
К. р. в .  для периода ледяного покро
ва, вегетации водной растительности 
иногда называют соответственно зим
ними К.  р. в. и К .  р .  в. зарастания. 
В некоторых случаях переменного 
уклона строят семейство помеченных 
К. р. в. - метка - значение уклона, 
при котором действительна эта ветвь 
семейства .  Иногда многолетнюю 
К. р. в. описывают эмпирической 
формулой, чаще в виде полинома, 
причем аргументом принимается вы
сота уровня воды.  

КР И ВАЯ СВО БОД НО Я П О-
ВЕ РХНОСТ И  - графическое изобра�-
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жение продо1Льного профиля вdдной 
поверхности в абсолютных и,в:и ус
ловных отметках. Тангенс угЛа на
клона касательной к К. с. п ./числен
но равен продольному уклQНу. При 
уменьшении уклона в наqравлении 
течения К. с. п .  называет'1я кривой 
подпора, в этом случае itpи посто
янном уклоне дна поток� наблюда
ется увеличение глубин вnиз по тече
нию. Случай увеличенюr уклона  по
тока отвечает кривой сqада. При на
личии кривой спада глубины в пото
ке с постоянным уклоном дна убы
вают. Построение кривых свободной 
поверхности выполняется при проек
тировании подпорных и выправите
льных сооружений на реках. Методы 
построения К. с. п. хорошо разрабо
таны в гидравлике, наиболее часто 
используются методы А. Н. Рахма
нова, Н. Н.  Павловского, Н.  М. Вер
надского. 

К Р И ВАЯ С ПАДА - 1 )  в гидро
логии кривая, выражающая законо
мерность уменьшения расхода воды 
во времени при спаде половодья и 
паводков .  См .  также кривая истоще
н.ия стока; 2) в гидравлике - очер
тание свободной поверхности потока 
при увеличении уклона  и уменьше
нии глубины вниз по течению. 

К Р И ВАЯ СРАБОТКИ ВОДО-
ХРА Н ИЛ И ЩА - график зависимо
сти отметок уровня воды в водо
хранилище (ось ординат) от величи
ны рас�ода срабютки. Каждая 
кривая соответствует только одному 
периоду оработки водохранилища 
(сутки, 10 дней, месяц) дри разных 
расходах воды. 

К Р И ВАЯ С Р ЕД Н ИХ СКОРО-
СТЕ Й  ТЕЧ Е Н И Я-г:р афическая за1ви
симость, показывающая изменение 
средней скорости течени я  в рассма
триваемом гидрометрическом створе 
в зависимости от высоты уровня во
ды. К.  с. с .  т. , построенная на  чер
теже рядом с кривой расхода и 
кривой площадей сечения, бывает 
полезной при анализе кривой рас
хода . 

К Р И ВАЯ ЧАСТОТЫ - кривая, 
характеризующая распределение всей 
совокупности значений рассматривае
мой случайной гидрологической вели
чины по заданным интервалам; чис
ло возможных значений рассматри
ваемой величины в пределах выде
ленного интервала  выражается в до-

или процентах от совокупности 
значений .  

КРИОЛ ИТОЗО НА - то же ,  что 
вечн я мерзлота. 

Р И СТАЛЛ ИЗАЦИ О Н НАЯ ВО
ЦА - вода, вх.одящая в виде моле
кул О в состав кристаллической 
решетк минералов. �;;;ь:��:f f.��ii:�;!i;к: 
народность внутр,енней (кинем атиче
ской) струк уры турбулентного пото-
ка , \  

е 1 ь VТ >- 1 ,  
где Ь - относительная ш ирина пото
ка; Л - коэффициент гидр авлическо
го сопр,6тивления. По И.  Ф. Карасе
в у, при 8<4,5 поток сохраняет фор
м у  компактной струи, занимающей 
все русло. Если 8 > 4,5, на1чинается 
внут,р,еннее разветвление пота.ка, ес
ли 8 � 9,5, ПОТОIС ф ормирует двухру
кав ное русло. 

КРИТЕ Р И И  ПОДВ ИЖНОСТИ 
ЧАСТ И Ц  - безразмерный параметр, 
характеризующий относительную сте
пень устойчивости частиц грунта, 
сла.гающего .русло потока, выражаю
щийся в фор,ме отношения средней 
скор,ости потока к средней ги�др ав
личес�юй К·рупности частиц. 

КРИТЕР И Я  Р Е й НОЛ ЬДСА -
то же, что число Рейнольдса. 

КРИТИЧ ЕСКАЯ ГЛ УБИ НА 
(hи р )  - та глубина потока, при ко
торой удельная энергия сечения 
(при заданном р асходе) принима
ет м инимальное значение. 

КРИТИЧ ЕСКАЯ СКО РОСТЬ 
(Vир )  - средняя скор·ость потока ,  
цри котор,ой происходит смена ла
минарного режима жи1дкости на 
тур булентный, и.1и наоборот. РазJLи
чают две критические скорости:  верх
н ю ю  Vир и нижнюю v'ир ,  причем 
Vир  > v�p · При верхней ( большей) 
К. с .  ламинарный р,ежим потока пе
реходит в турбулентный, а при ниж
ней (меньшей) турбулентный р.ежим 
переходит в ламинарный. 

С\с та,кже число Рейнольдса. 
К Р И Т И Ч ЕС К И Й  УКЛ О Н  ( iи р ) 

уклон дна призматического русла, 
при котороУI для данного расхода и 
для з аданной формы русла норе\� аль-

ная глубина (ho) равна критической 
глубине (hир) . При К. у. и критиче
ской глубине движение воды являет
ся равномерным. 

КРОМКА Л ЬДА - граница не
подвижного ледяного покрова" уста
новившегося н<r  большом пр,отяже
нии реки или на значительном уда
J�ении от берега  на озере ·или водо
х:ранилище. В более широком смыс
ле - граница всякого ледяного поля 
на водном пространстве. 

КРУГОВО РОТ ВОДЫ В П Р И
РОД Е - непрерывный з амкнутый 
процесс ЦИiркуляции в оды на земном 
ша1ре, происх•одящий под влиянием 
солнечной р адиащии и действием си
лы тяжести. За, счет при11ока, солнеч
ной энергии за год испаряется с по
верхности Мирового океана порядка 
448 тыс. кмз ,  а суши - 7 1  тыс. км3 
воды. Вода, испарившаяся с поверх
ности океанов, большей частью кон
денсируется и возвр ащается в виде 
атмосферных осадков в океан (м а
лый, или океанический, круговорот) , 
а частично пер.еносится возд.ушными 
течениями на сушу. Атмосферные 
осадки, выпавшие на  сушу, ч астично 
просачиваются в почву и образуют 
грунтовые воды, частичн·о стекают 
по земной поверхности, образуя 
ручьи и реки, а. остальная  часть 
снова, испа·ряется. В конце концов 
вода, принесенная воздушными тече
ния:vr и на сушу, стекая, снова дости
гает океана, завершая так называе
мый большой круговорот воды на 
земном шаре.  Из этого общего кру
говорота может быть выделен еще 
местный, или внутриматериковый 
круговорот, при котором принимает
ся во внимание вода, испарившаяся 
с поверхности суши и вновь выпав
ш ая на  сушу в виде атмосферных 
осадков. Небольшая ч асть воды из 
общего объема ,  участвующего в кру
Говороте, порядка 7,7 тыс. кмЗ/год, 
совершает круговорот в пределах 
бессточных областей. 

КРУТИЗ НА ВОЛ Н Ы  - см. Эле
_1,1,енты волн (на поверхности жидко
сти) . 

КРЮЧ КОВАЯ Р Е й КА - см. 
Игольчатая рейка. 

КСЕРОФ ИТЫ -· растения, при
способленные к жизни в з асушливых 
условиях. 
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ЛАВ И НА - снежный обва.л, Л значения числа Рейнольдса. З �ре-
м а·сса снега, падающая или сползаю- дела·м� критической скорости/ �аз-
щая с горных склонов и у�вrлекаю- личн ои для :разных по велич�не  по-
щая на своем пути  новые м ассы сне- токов, Л. д. переходит в турбулент-
rа .  Различают Л. сухие, или пылева- ное. j 
тые (зимние) ,  и м окрые (грунтовые, ЛАНД ШАФТН Ы Е  С Н � ГОМЕР-
весенни·е) . Н Ы Е  СЪЕМК И - cнero:v11iыe съем -

Размеры Л. колеблются в широ- ки, проводимые в преде х площа-
1шх пределаrх от небольших снежных дей достаточно однородн 1х ·в отно-
оползней до сн1ежных обвалов, захва- шении растительности, J расчленен-
тывающих большие площади и про- ности ,рельефа, уклонов дрvлих ус-
хОiдящих путь в неск·о.11ько километ- ловий, определяющих за�оно:':1ерность 
ров.  Обычно 1скорости Л. достигают распределения снега на водосборах. 
1 0-20 м/с,  а скорости сухих Л. да- Съемки производятся по маршрутам 
же 80- 1 00 м/с.  Крупные Л. облада- длиной 1-2 км, прокладываемым в 
ют громадной разрушительной с.и- пределах ка�кого-либо ландшафта 
лай, засыпают горные до1р-оги ,  обра- ( поля, л�еса и кустарника, оврагов, 
зуют завалы, уничтожают сооруже- русел рек и балок) . Измерения вы-
ни.я, расположенные в ЗО!Н·е их дейст- соты снега п роизводятся через 10-
вия. 20 м ,  плотности снега - через 1 00-

ЛАГУНА - 1 )  мелководное, ее- 200 м .  
тественное водное пространство в л ЕД _ о бщее н а�именование 
прибрежной пол·осе, ·отделенное от твердой фазы воды. По :\Iесту проис-
м оря  баром или сообщающееся с хождения различают: Л. атлюсфер-
ним узким проливом с опресненной, ный ( снег, иней. град) ; л .  водный, 
солоноватой юш сильно соленой во- образующийся на поверхности воды 
дай, образ·овавшееся в результате (сало, ледяной покров) и в массе 
отложения наносов на очень отмелых воды на различной глубине (внутри-
участках моря; 2)  участок моря,  за- водный лед) ; грунтовый л . ,  обра-
ключенный между коралловыми ри- зующийся в промерзших во1ажных 
фами и берегом или внутри ато,.1.11 а :  грунта,х; ледниковый ( глетчерный) 

ЛАйДЫ - широки·е нивменные Л "  образующий1Ся в районах за.1ега-
пространства У устьев северных рек ния ледников из м асс сильно уп.1от-
или по  побережью :vi opя в тундрах, 
покрьпые галофитюш и заливаемые 

ненного и перекристалЛ1изовавшеrося 
снега. 

:�.юрской или речной водой. 
ЛАМ И НАРН О Е  ДВИЖЕ Н И Е  - Плотность кристаллического Л .  

форма, движения 1щды, характеризу- 0,9 1 6-0, 9 1 8. В слvч с� е п орпстой 
" " структуры плотность Л. поDядка  ющаяся параллелыюструичатои стру-

ктурой потока ; в условиях л. д. об- 0,90.  При понижении температуры 

мена между рядом распо·.1оженными объем Л.  уменьша€тся,  а п.1отность 

слоями жидкос11и не происходит. его .р астет. Теплоемкость Л .  
Скорость течения у стенок, ограни- 0,50 кал/ (г · град) · Коэффициент теп-

чивающих поток, равна нулю. Сила лопроводности Л. 0 ,00540 кал/ ( с · см Х 
внутреннего трения ( сопроти.вления Х град) . Л. обладает свойством пла-

движению) и, следовательно, ско- стичности, ко'Горая возр астает с nо-

рость течения зависят о т  физической в ышением температуры. 

(молекулярной) вязкости жидкости, Коэффициент обиел�ного расши-
а сопротивление движению прапор- рения Л. (�)  при колебаниях темпе-
1.шонально первой степени скорости. ратур ы  от О до -20° С составляет 
Чем выше вязкость жидкости, тем 0,000 1 65. Расширение объема воды 
более свойствен ей ла�шнар - при замерзании составляет порядка 
ный характер днижения. Л. д . .:11ожет 9% объема ее в жидком состоянии 
сохраняться только до некоторой, при 0° С. При  увеличении дав.1ения 
сравнительно небо.1ьшой, так называ- точка замерз ания воды (и  соответ-
емой критичес.кой скорости течения, ственно таяния льда) понижается. 
устаншвливаем·ой для конкретных по- Скрытая теплота плавления Л. �рав-
токов на  основании критического на 80 кал . Из.:11енение величины теп-
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лот испарения Л. от температуры 
выра ка1ется з ависимостью 

) = 687 - 0,708 t кал . 

на  
суше, в зникающее з а  длительный 
(ге�ологи еский) период при положи
тельном лансе твердой фазы воды, 
когда при�д в виде твердых осад
ков (и су имации) превышает тая
н ие (.и возг нку) льда Л. Л .  движет
с я  под дейqтвием силы тяжести по 
горном у  .скл'Qну или долин1е; оказы
в ает существенное влияние на кли
l\! ат района его нахождения и на  р е
жим рек. При движении Л. р азру
шает и шлифует свое .тrоже, перено
сит на большие р асстояния продук
ты раз,рушения горных пород. От.rто
жения прш-юсшюго Л. обl.7юмочного 
м атериала в форме различным обра
зом ориентированных валов и н агр о
мождений образуют морену. 

Пополнение ледяного материала 
в Л. цроисходит в результате выпа
дения онега в области его питания;  
систематически накапливающийся 
снег под влиянием веса выше лежа
щи:к пласт.ов и процессов таяния и 
замерзания уплотняется, превр аща
Я'СЬ в фирн, который затем перехо
дит в фирновый лед, и, н аконец, в 
со6ств·енно ледниковый, кристал.1и
ческий лед. 

Область Л. ,  расположенная вы
ше снеговой .1инии, где происходит 
накопление ледяного м атериала. на 
зыв·а-е11Ся областью питания, а другая 
часть Л., находящаяся в зоне таяния 
Л ., областью абляции. У горных лед
ников область таяния называется 
языком л .  

С м .  также классификация лед
ников и глетчер. 

Л ЕДН И К  С КЛ О НА - то же, 
что висячий ледник. 

Л ЕД Н И КО В Ы Е  ОЗЕРА-озер а, 
возникающие в углублениях, создан
ных деятельностью ледника. Разли
чают озера моренные, расположенные 
в пониж,ениях моренного ландшаф
та,  и каровые, занимающие впадины, 
выработанные действием ледника и 
морозного выветривания. 

Л ЕД Н И КО В Ы Й  Л ЕД - кри-
сталличесI<жй прозрачный лед плот
ностью 0,88-0,9 1 ,  залегающий в лед
никах под слоем менее плотного 
фирнового льда,  выступающий н аружу 
на  нижней оконечности ледника. 

Л ЕД Н И КО В Ы й  ЦИ РК - котло
вина в виде амфитеатра ,  замыкаю
щая на верхнем конце ледни'Ковую 
долин\· и выещающая большое коли
чество фирна и льда ,  за счет кото
р ых питаются долинные ледники. 

Л ЕД Н И КО В Ы И  Я З Ы К - часть 
.педника, предста,вляющая собой 
спускающийся по  долине ниже сне
говой линии вытянутый в длину в 
форме потока ледяной м ассив. 

Л ЕДОВ ЕДЕ Н И Е - учение о 
прир·одных льдах; иногда р азличают 
Л.  водоемов и Л.  м атериков. Л .  во
доемов рассматривает закономерно
сти возникновения, разв'Ития и раз
рушения морских, озерных и речных 
льдов. Л.  м ат.ериков включает совре
м енную гляциологию, историческое 
оледенение и мерз.1отоведение.  

Л ЕДО В Ы й  РЕЖИ М - особен-
ности и изменение во времени про
цессов возникновения, развития и 
разрушения ледяных обр а·зовани!r на  
водных объект ах. 

Л ЕДОМЕ Р НАЯ Р Ей КА - ис-
пользуема,я для измерения талщины 
ледя ноrо покрова деревянная или 
металлическая рейка с откидной 
планкой и,1и постоянным подкосом 
для упора  в нижнюю поверхность 
ледя1ного покрова при измерении.  
Нулевое деление Л.  р.  расположено 
на уровне верхней поверхности от
кидной планки или подкоса. 

Л ЕДОМ ЕР НАЯ СЪ ЕМКА - об
следование состояния и свойств :1е
дяного покрова на некоторой площа
ди реки или озера в районе деятель
ности гидрологической ,станции, за
ключается в измерения тоJiщины 
льда, наличия и мощности слоя шу
ги по,:rо льдом, с.1оя снега на льду; 
Иrногда соцровождается одновремен
ным промером глубин.  

Л ЕДОСТАВ - 1 )  период, в тече
ние которого наблюдается неподвиж
ный ледяной покров на реке, водое
ме; 2) установление сплошного ле
дяного покрова на реке, водоеме. 

Л ЕДОТЕРМ И КА - раздел гид
р·офизики инженерною напр авления ,  
в котором рассматриваются вопросы 
расчета термического и ледового 
режим а водных объектов после воз

ведения на них гидр,отехнических 

сооружений, способы исследований 
зимнего режима и вопр осы р а цио
нальной эксплуатации гидротехниче
ских сооружений в зимнее в.рем я, в 
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том числе принц1ипы  проектирования 
мероприятий ,  ·обеспечивающих бес
перебойную ра1боту инженерных соо
ружений при наличии в потоке льда, 
шуги, в ча1стнос11и, в условиях не
посредстненного воздействия льда 
на сооружения.  

Синоним :  ледотехника. 
Л ЕДОТЕХ Н И КА - раздел ледо

ведения, в котором рассматриваются 
методы инженерных расчетов проч
ности льда, его грузоподъ·емности, 
ледяных переправ, воздействия льда 
на инженерные сооружения, способы 
разрушения льда и использования 
его в строительстве. 

Л ЕДОХОД - движение льдин и 
ледяных полей на реках. Различают 
осенний и весенний Л.; на многих 
реках осеннему Л.  предшествует шу
гохо,д. 

Весенний Л. отличается от осеннего 
переносом больших м асс льдин, про
исходящим при повышенных уров
нях и скоростях течения. Густота Л. 
оценивает.ся в баллах: на реках по 
десятибалльной систем е, на озерах и 
водохранилищах по трехбалл.ьной. 

Л ЕДЯ НАЯ КО Р КА - слой льда, 
образующеюся на поверхности поч
вы в условиях чередующихся оттепе
лей и морозов. Способствует в.оз
р астанию интенсивности стока при 
весеннем снеготаянии. 

Л ЕДЯ НАЯ П ЕР ЕМЫЧ КА - об
разован1и1е оплошного ледяного покро
ва  на  ,коротком участке реки. Обра
зуется обычно в м естах .сужения 
русла в результаrге смыка\НИя забе
регов или остановки и смерзания 
плывущих льдин и шуги. 

Л ЕДЯ Н Ы Е  ВАЛ Ы (местное на
звание - рупасы, сокуи} - образова
ния в виде гряд, сложенных из м асс 
шуги и обломков льда. Об!разую'Iiся 
во время осеннего ледохода у волно
прибойных берегов озер и водохра1-
н илищ во время волнения на  реках 
с быстрым течением, преимуществен
но на незамерзающих. Л. в. на озе
раlХ достигают высоты 3-4 м и рас
полагаются иногда двумя-тр.емя па
раллельными грядами.  На  реках ва,
лы достигают порядка 1 м, а иногда 
и больше; река при этом течет как 
бы в ледяных берегах. 

Л ЕДЯ Н Ы Е  И ГЛ Ы - кристаллы 
льда; в виде иглы или пластинок, об
разующиося на по·верхности воды 
или· в ее толще. 
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Л ЕДЯ Н Ы Е  П ОЛ Я - отде/ьные 
плывущие льдины или участк�.1едя
н ого пок,рова, им,еющие больш е раз
меры: на  реках порядка дес5f ков и 
сотен метров в поперечнике, f а круп
ных озерах до нескольких к . Отли
чаются от отдельных льдю свою.ш 
большими размерами. В некоторых 
местах Л.  п.  называют лаrjалш. 

u Л ЕН ТА САМО QИ СЦ� - бумаж
ныи бланк, имеющий специальную 
разграфку обычно по iоси абсuисс 
для времени, по оси ординат для 
регистрации значений наблюдаемой 
величины. 

Л Е НТОЧ НАЯ ГРЯДА - особая 
форма подвИiжного скопления нано
сов в ,руме реки. Л.  г. заним а�ет !ВСЮ 
шир:ину русла или значительную его 
ча1сть. В плане Л .  г. обычно имеет 
дуг.ообра,зную форму с выпуклQстью, 
направленной вниз по течению, а в 
поперечн ом разрезе характеризуется 
постепенным повышением отметок 
в сторону изгиба в плане. Длина Л .  
г .  в несколько десятков и сотен раз 
превосходит ее высоту. Формируются 
Л. г. обычно ма сла1боизвилистых и 
м ало деформирующихся в nлане 
участка1х русла с относительно круп
ными донными �наносами. 

См.  также побочень.  
Л ЕС И СТОСТЬ ВОДОСБОРА 

наличие лесных массивов на водо
сборе, количественно характеризуе
мое площадью леса на водосборе. 
Эту площадь, выра,женную в отно· 
сительных величинах (в долях или 
цроцента,х от всей площади водосбо
ра) , называют коэффициенто.111 _ле
систости. 

Л ЕС НАЯ Г ИДРОЛ О Г ИЯ - ус
ловный, не строгий термин, исноль
зуемый иногда для обозна.чения ис
следований, осуществляемых для вы
яснения оообенностей гидрологиче
ского режима  в пределах залесенных 
т·ерр1иторий.  Правильнее комплеыс 
этнос исследований объединять поня
тием гидрология леса. 

Л ЕС Н Ы Е  БОЛ ОТА - см. Типы 
болот. 

Л И В Е НЬ - дождь, по интенсив
ности превосходящий некоторые ус
лов,но назначенные нормы. Наприме\Р. 
к кат.егории Л. (по Э. Ю. Бергу} 
,относятся те части дождей, в течение 
которых при продолжительнQсти 
5 м ин средняя интенсивность была 
0,50 мм/мин, при продолжительности 
20 мин оредняя интенсивность была 

• 

О� мм/мин и т. д. В настоящее 
врем� в гидрологических р асчетаас, 
имея � виду условность такого деле
ния, Обычно раосм а,тривают всю со
воку.пн�· сть дождей, выделяя иногда 
из ни  группу стокообразующих 
осадков. 

Л И В Н ЕВ Ы Й  СТО К - 1 )  сток, 
возникающий в результате выпа1де
ния интенсивных дождей (ливней) . 
Характеризуется более быстрым,  чем 
в период полово�ья, подъемом и спа
дом уровней; 2) общее наименование 
процесса формирования дождевого 
стока, включая, в ча1стности, образо
вание м.аксимальных расходов; 
3)  сумма1рный объем воды от дож
дя, П1ротекающий через рассматри
ваемый створ. 

Л И З И МЕТР - 1 .  Прибор для 
измерен1ия · к·оличества воды, просо
чившейся вг1лубь через верхние слои 
почвы. Состоит из меташшческого 
иJJи железобетонного бака, в кото
рый помещается почвенный монолит 
или насыпной грунт; просочивша.яся 
вода собирается в водосборном со
суде и измеряется при помощи ме�р
ного ба1чка И1л1и мензурки. Изуча1я 
водный баланс монолита лизиметра, 
м ожно получить и величину испаре
ния. Для этого, помимо измерения 
просочившейся во1ды, необходимо 
учитывать поступающие атмосфер 
ные осадки и изменение за1пасов 
влаги в м онолите между сроками 
наб.1юдения. 2. Прибор для измере
ния испарения почвенной вла.ги, ос
нованный на принципе компенсации 
уровня грунтовой воды, израсходо
ванной на испарение; применяется 
обычно в у.словиях неглубокого зале
гания уровня грунтовых вод (напри
:v1ер, на  орошаемых землях} . Конст
руктивно выполняется в форме во
донепроницаемого бака" заполненно
го почвенным :монолитом. Высота 
бака несколько превышает глубину 
зале1·ания грунтовых вод. Измерение 
и поддержание уровня грунтовой 
воды в монолите Л. производится 1С 
помощью специальных устройств, ко
торые в простейшем случае выпол
няются в виде н аблюдательных сква
жин. 

Компенсация испарившейся вла
ги осуществляется путем долива. во
ды до заданной отметки. В более 
совершенных конструкциях уровень 
воды в монолите Л. поддерживается 
автоматически на заданной отметке. 

Количество доливае\i оЙ воды принн
мается р авным испарению; из\i ене
ние влагосодержания в зоне аэрации 
не учитывается. Вследствие этого Л .  
позволяют О1пределять испарение 
только за. достаточно дл�ительные от
резки времени. Этот недостаток мож
rно устранить, измеряя влажность мо
нолита в Л.,  однако достаточно на
дежных способов этих измерений 
1еще не имеется. 

3.  В последнее время термину  
Л.  при1дается более ши.рокое содер
жанrие, понимая под ним любое уст
рой1ство, предназначенное для изме
рения элементов водного баланса 
зоны а.эрации и изучения ее водно
термического режим а. 

При указанной широкой тра�<:
товке термина Л. в эту категорию 
приборов и установок относят: 
1 )  собственно .лизиметры (измеряют 
то,1ько инфилыра�цию) ; 2) лизимет
ры-испар.ители ( измеряют инфильт
р ацию и суммарное испарение с по
верхности почвы) ; �) испарители (из
меряют суммарное испарение - с по
верхности почвы; кроме того, неко
торые конструкции позволяют изме
рять про,сачивание и конденса,цию 
атмосферной влаги 1на поверхности 
почвы) ; 4) к,омпенсац.ионные испа-
рители (позволяют измерять ин-
филыраrщю и суммар ное испа1ренне 
с поверхности почвы при р'азной 
глубине стояния уровня грунтовых 
вод) ; 5) воднобала1нсовые площадки 
(изм еряют поверхностный и подзем

ный сток) ; 6) балансом еры ( позво-
ляют измерять осадки ,  поверхност
ный сток, суммарное испарение с по
верхности почвы и конденсацию) . 

Л И МА Н  - 1 )  затопленное вола
ми моря, не подвергающееся дейст
вию прилива и отлива расширенное 
устье реки, превратившееся в мелко
водны й  залив. Л.  бывают открытые, 
находящиеся в непосредственной 
связи с морем, и закрытые, отделен·· 
ные от него более или менее широ
кой косой или зоН10Й мелководья. 
При полном отделении Л.  от моря 
возникают ли.чанные озера. Образа� 
вание Л.  происходит при опускан,ии 
береговой полосы; 2) естественные 
и.ли искусствен,ные скопления воды 
весной в понижениях местности в 
виде мелководных озер, пересыхаю
щих летом и превращающихся в ни
зинные бол·ота или пуга;  в южных 
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з асушливых р айонах СССР исполь
з уются для однократной весенней 
в.1агозар �щки почвы. 

JI ИMA H HO E  ОРО Ш Е Н И Е -
способ использования стока, форми
р ующегося в период снеготаяния, в 
целях однократной весенней влагоза
р ядки почвы; с это й  целью в удоб
ных с точки зрения 1ре.1ьефа местах 
·создаются затапливаемые водой тер 
ритории (ЛШ\I 21ны) . Лиманы бывают 
естественные и искусственные, по·сто
янные и временные. Естественные ли
.лtтtы образуютя на блюдцеоб.разных 
понижениях. Искусственные лиманы 
создаются путем ограждения земля
НЫl\Ш валами удобных участков тер 
рптории, вре.менные лиманы - на во
доразделах и на верхних элементах 
пологих склонов б алок путем соору
жения невысоких, ежегодно возоб
новляемых земляных валов. По . глу
бине слоя воды лиманы бывают глу
бокого наполнения (0,6 м и больше) 
и мелкюго (до 0,6 м) . Продолжитель
ность стояния воды в лимане зави
сит от культуры,  п од которую ис
п01льзуется лиман.  

Л ИМИТИРУЮЩИ Й  П ЕР ИОД-
1 )  при проектировании мероприятий, 
предназначенных для пот,ребления 
и.1и использования воды,- период, 
объединяющий два м аловодных се
зона года, в тоы числе лимитирую
щий; 2) при проектировании меро
приятшй по борьбе с н аводнением 
или по осушению бо.1от - период, 
объе.диняющий два многоводных се
зона,  в том числе лимитирующий.  

Л И МИТИ РУЮЩИ Й  С ЕЗОН -

1 )  один из двух (летний, зимний) 
ыаловоДrных сезонов года с наиболее 
небла1гоприятным соотношением меж
ду потреблением воды (для водо
снабжения, орошения) или ее исполь
зованием ( в  гидроэнергетических или 
воднотранспортных целях) и речным 
стоком, ограничивающю.\I возмож
ности потребления или использова
ния воды р ассматривае:--1 ой  р еюи; 
2) ОДПН из двух многоводных (ве
сенний, летне-осенний) сезонов года� 
с н аибольшими избытками речного 
стока над потреблением воды или 
ее использова нием, подлежащими 
сбросу или временному з адержанию 
в водохрани.111ще (при проектирова
нии мероприятий по  борьбе с навод
нениями или по осушению болот) .  

Л ИМ Н И ГРАФ - то же, что са
люписец уровня воды. 
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Л ИМ Н И М ЕТР И Я  - малQупот
ребительный терм.ин для раздела озе
роведения, з аним ающегося вqпроса
ми колебания ур овня озер. 1 

Л ИМНОЛОГИЯ - термин, иног
да используем ы й  дл.я о6'овначения 
гидролог,ии озер или употребляе':l1 ый  
кгк  синоним этого понятия, но чаще 
применяемый для обозначения нау
ки, изучающей озера в направлении 
оценки их биологических особенно
стей. Предпочтительней для обозна
чения комп.1екса гидр ологических 
з наний об озера·х пользоваться тер
мином гидрология озер, или озер ове
дение, сохраняя термин Л.  за  той 
научной дисциплиной, котора.я изу
ч ает озер а в аспекте их биологиче
ских о.:обенностей. 

С м .  Озероведение. 
Л И Н Е й Н Ы Е Д И НАМ И Ч Е-

С К И Е  С ИСТЕМЫ - см.  Пршщип 
суперпозиции. 

Л И Н Е й Н Ы Е МОД ЕЛ И Г ИД
РОЛО Г И Ч ЕСК ИХ П РОЦЕССОВ 
см. Принцип суперпозиции. 

Л И Н ИЯ ТО КА - воображаемая 
линия, касательная в ка•ждой точк1е 
которой определяет направление век
тора скорости. Та1К как вектор ско
рости в р ассматриваемой точке ука
зывает направление движения жид
кости, п роходящей через эту точку, 
Л. т. характеризует путь всех частиц 
жидкости, лежащих на ней.  

Таким образом ,  .:Т . т. представ
ляет собой мгновенную картину дви
жения частиц жидкости в р азличных 
точках в рассмаrrривае:--1 ый, фикси
р ованный момент вре:--1ени, в отличие 
от траектории частиц, представляю
щей собой ее пере:-.1ещение с течени
ем времени. Даже ri том случае, ког
да траектория движения и Л. т. сов
п адают в каком- либо месте ра споло
жения частицы, р а,ссматривая янле
ние в общем виде, следует р ассчиты
вать, что где-нибудь они р азойдутся 
из -за изменения скорости как функ
ции времени и расстояния.  Только 
если са:-.ш Л.  т. не изС1.� еняются по 
форме и положению в зависимости 
от врб1ени, они представ.1яют пути 
действите.:тьного следования отдель
н ых частиц. 

Л НТО РАЛ Ь - часть береговой 
области озерной котловины от зоны 
заплеска волн при ма,ксимальном 
подъеме у,ровня до глубины прою1к
новения света.  

Л.  обычно заселена погруженной 

• 

\ 
и полупогруженной растительностью, 
хаtр актеризуется больши:м содержа
нием кислорода, высок1ими темпера
турами, нал.ичием питатель·ных  ве
ществ и другими благоприятными 
усло1Виями для развития органиче
ской жизни. Л. р аспространяется до 
глубины 3-7 м .  

Л О Г - см . Балка. 
Л О ГА Р И ФМ И Ч ЕСКИ НОР-

МАЛ Ь НАЯ КРИ ВАЯ О Б ЕС П ЕЧ Е Н
НОСТИ - см. Теоретические схемы 
кривых обеспеченностей случайных 
величин, используелtых в гидрологии. 

Л ОЖ Б И Н А  - верхнее (по  тече
нию) звено гидрографической сети; 
представляет собой  слабовыражен
ную вытянутую впадину 1водноэрози
онного происхождения с пологим и, 
обычно задернованными склоиюr и и 
ровным, вогнутым, наклонным дном . 
Л. на Европейской тер ритории СССР 
развивается обычно при  площади во 
досборов 1 0- 1 5  га в сильно рас
члененных районах и при пл�щади 
50 га  в слаборасчлененных р а ионах.  

�тстаревший синоним:  делли. 
Л ОЖБИ НА ВОЛ Н Ы - ча1сть по

верхност:и волны, р асположенн ая  ни
же статистпческого уровня. 

Л ОЖБИ Н Н Ы Е  ОЗЕРА - озера, 
находящие·ся в понижениях р усел 
древних потоков в талых ледниковых 
водах; характеризуются продолюва
той формой и р аспола1гаются в з ак
лючающей их л1ожбине в виде цепоч: 
ки, часто соединяясь между собои 
протоками.  

Л ОЖЕ ОЗ ЕРА - часто пони
м ается как дно озера, иногда как ча
ша  озера .  

См.  также бенталь. 
Л ОКАЛ Ь Н О Е  УСКОР Е Н И Е 

см.  Ускорение частиц жидкости. 
Л О КАЛ Ь Н Ы Й  МЕТОД ИЗУ-

Ч Е Н ИЯ Д В ИЖЕ Н ИЯ ЖИДКО-
СТ И - см . Метод Эйлера. 

ЛОТ - инструмент для измере
ния глубины.  Существуют Л .  ручные 
и механические. Ручной Л. состоит 
из ripyзa1 и р азмеченного шнура, ( лот
.11иня) . Груз имеет пирамидальную 
или коническую форму и вес 4-6 кг 
и более. В механических Л.  исполь: 
зуется трос с грузом, опускаем ыи 
при пом·ощи лебедки со  счетчиком. 

См .  также эхолот. 
Л ОЦИЯ - описание моря, озера 

и.1и р еки, составляем:ое с целью оха
рактеризовать условия плавания в 

пределах ,рассматриваемого р айона 
с учетом особенностей берегов и дна 
водоема� м·етеорологических и гшдро
.1огических условий, определяющих 
безопасность и удобства плавания. 
Сведения, содержащиеся в Л ., до
полняют и поясняют навигациюнные 
карты. 

ЛОЩИ НА-следующее за лож
биной звено гидрографической с·ети. 
отлича1ется от ложбины большей 
глубиной вреза, большей высотой и 
крутизной склонов и появление� 
форм донного и берегового р азмыва 
или ветвистого русла.  Л.  отводят 
воду с площади 1 0- 1 5  га до 1 0-
1 5  км2 в сишьно р асчленен1ных райо
нах и от 50 га до 20-25 км2 в слабо 
расчлененных р айонах. 

Л УЧ И СТАЯ Э Н ЕРГИЯ - энер 
гия, переносим а я  электромагнитными 
в олнам1и. Возника1ет за  счет других 
видов энергии (тепла тела,, энергии 
происходящих в нем хим ических или 
электрических п роцессов и т .  д.) . 

П адая  н а  тело� встречающееся 
на ее пути, Л. э.  испытывает различ
ные превращения, наприм ер ,  она мо
жет вызвать в нем нагревание, хими
ческое действие, ф от,оэффект и т .  п. 

Хара1кте,р этого действия з ависит от 
спектр а падающей Л.  э.  и вещества, 
на  которое она падает.  

Спектры темпер а,турных ИЗ-!Jуче
ний р азлично нагретых тел практи
чески р аеполагаются в диапавоне от 
наибо.1ее длинных инфракр асных 
волн до наиболее к,оротк,их ультр а
фиолетовых. Поток Л.  э . ,  доставляе
мый  Зем1ле от Солнца, н азывается 
солнечной радиацией. Та часть сол
нечной р адиации, котора1я достигает 
повер�ности Земли в виде парал
лельных лучей от Солнца, называется 
прялюй солнечной радиацией, а та 

часть ее, которая р ассеивается в а:т
мосфере по всем н аправлениям, на
з ывается рассеянной радиацией. Как 
прямая солнечная радиация, так и 
р ассеянная частично отр ажается от 
земной поверхности и направляется 
обраrгно в атмосферу в виде потоков 
отраженной радиации. Оба. эти вид� 
р адиации на,зывают иногда коротко
волновой радиацией, в отличие от 
длинноволновой, которую излучает 
земная поверхность и атмосфера. 

Л ЬДИСТОСТЬ ПОЧ В Ь1 - коли
чество льда, содержащегося в мерз
лой почве (грунте) . В ко.1ичествен-
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ном выражении р авна влажности 
почвы (грунта) перед его замерза
н ием . Отношение объем а льда к объ-

Мд.ГАЗ И Н И РО ВА Н И Е  ПОД-
З ЕМ Н ЫХ ВОД - создание запасов 
подземных вод путем заполнения 
подземных емкостей з а  счет п оверх
iНостного стока .  

МАКРО Р ЕЛ Ь ЕФ-крупные фор 
м ы  рельефа, занимающие обширные 
пространства и определяющие общий 
облик значительных участков земной 
поверхности. К формам М. относят
ся отдельные юры и горные хребты, 
плос�огорья, равнины, низменности, 
крупные долины и т. п. 

МАКСИМАЛ Ь НАЯ АДСО РБ-
Ц И О Н НАЯ ВЛАГО ЕМКОСТЬ - см. 
Влагоемкость почвогрунта и теплота 
смачивания грунта. 

МАКСИМАЛ Ь НАЯ Г И ГРОС КО-
П И Ч НОСТЬ - см. Влагоемкость 
почвогрунта. 

МАКСИМАЛ Ь НАЯ КА П ИЛ-
Л Я Р НАЯ ВЛАГО ЕМКОСТЬ ПОЧ
ВОГРУНТА - С:\1 . Влагоемкость поч
вогрунта. 

МАКСИМАЛ Ь НАЯ МОЛ ЕК� 
Л Я Р НАЯ ВЛАГО ЕМКОСТЬ - см. 
ВлагоеJwкость почвогрунта. 

МАКСИМАЛ Ь НО ВОЗМОЖ-
Н О Е  И СПАР Е Н И Е - то же, что 
испаряе.ность. 

МАКС ИМАЛ Ь Н Ы Й РАСХОД 
ВОДЫ - 1 )  наибольший р а!Сход во
ды половодья или паводка.  Различа
ют наибольший средний суточный и 
н аибольший мгновенный срочный 
р асход воды; эти величины сущест
венно различаются на больших водо
токах; чем крупнее река, тем это 
р а,зличие меньше; 2)  наибольший из 
р асходов во всякой их совокупности, 
например, среди среднегодовых или 
с,редне;.1есячных р асходов . Чаще, од
нако, понятие относится к первому 
из указанных случаев. 

МАКСИ Мд.Л Ь Н Ы й  СТОК -
1 )  общее н а1именование проuесса 
форм ирования высокшо стока в фор
ме  весенних половодий или дожде
вых паводков; 2) объем или слой 
стока за основную волну половодья 
1ши за наибольший дождевой паво
док;  3) условный термин, применяе
мый вместо понятий м аксим а.льный 
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ему мерзлого почвогрунта называют 
объеfitной льдистостью. 

м 
р асход или максимальный модуль 
стока ( за  период половодья или па
водка) . 

Синоним :  высокий сток. 
МАКСИМАЛ Ь Н Ы Й  УРО В Е Н Ь  

ВОДЫ (Нман с)- т о  же, что уровень 
высоких вод - н а1ивысшее полож·ени1е 
уровенной поверхности в м омент 
наибольшего наполнения русла реки, 
чаши озера, водохранилища. 

Паводочный Л\. у. в .  обычно на 
блюдается несколько позднее н аи
большего р асхода 1или н аступает с 
ним одновременн,о. Известны случаи, 
к огда появление М. у. в. обусловле
но  не повышением стока, а резко 
уве.1ичившимся сопротивле,нием в 
pyc.'le, например, во время з атора 
или зажора .1ьда ил1и вследствие 
ветрового н а1гон а1 воды . 

МАССО В Ы Е  С ИЛ Ы - см. Объ
емные силы, действующие в жидко
сти. 

МАСШТАБ ГИДРАВЛ ИЧ Е-
СКОА МОД ЕЛ И - см. Моделиро
вание гидравлических явлений. 

МАС ШТАБ ТУРБУЛ Е НТНО-
СТ И - средни й  линейный р азмер не
которой области потока,  турбулент
ные пульсац,ии в которой взаимно 
коррелятивно связаны. М. т. опре
делнется выражением 

L = s '1 . 2dX, о 
где r 1 ,2 - коэффиuиент корреляции 
между пульсациями скорости в ка
ких-либо двух точка1х внутри р ас
см атриваемой области; dx - р асстоя
ние между точками 1 ,2 .  

МАТЕМАТИ Ч ЕСКАЯ ( СТА-
ТИСТИЧЕСКАЯ )  Ф ИЛ ЬТРАЦИЯ -

опер а1ция ;исключения из исходног.о 
ста,тистического ряда тех спектраль
ных КО;\шонентов ,  которые в прово
димом анализе не являются харак
терными для р ассматрив аемого про
uесса. Н апример,  при анализе м но
голетних колебаний стока целесооб
р азно из ИСХОД1НОГО ряда� исключить 
спектральные составляющие с высо
кой частотой (короткопериодические 

волны) . Это, в частности, достигает
ся сглаживанием (осреднением)  ис
ходного статистического ряда. Таким 
образом, простейшим ста'Тистическим 
ф ильтром, или фильтрующей функ
цией, является скользящая средняя 
с равными весами, котор а я  р ассчи
тывается путем суммирования п по
следоваrгельных ве.'rичин ряда и де
лением полученной сум мы на  п.  

Такой тип фильтра называют 
фильтром пропускания низ,ких частот, 
та1К как сглаживание сла,бо влияет 
н а  волны с низкюй частотой (длин
нопериодические волны) . М·ожно от
фильтровать низкие частоты, оста
вив в ряде только волны высокой 
ча,стоты. Этот тип  фильтрации вре
м енного р яда называют фильтром 
пропускания высоких частот . .М.ожно 
отфильтровать ка,к низкие, та1< и вы
сокие частоты, оставив в получаю
щемся вре;\rенн6м ряде только ср,ед
ние частоты. Такой фильтр н азывают 
фильтром п,ропускания полос. 

МАТЕМАТИЧ ЕСКО Е ОЖИДА
Н И Е  - среднее арифметическое зна,
чение в а1рьирующей случайной вt.'IИ

чины в теоретических схемах р аспре
деления вероятностей. 

По отношению к среднему ариф
метическому значению, получаемому 
из эмпирического ряда ва1рьирующей 
случайной величины, М. о. представ
ляет собой пред:ел, к которому с 
большой в�роятностью неограниченно 
приближается среднее з1начение при 
достаточно большом числе наб.:1юде
ний. 

МАТЕМАТИ Ч ЕСКО Е МОДЕ-
Л И РОВА Н И Е  ГИДРОЛ О Г И Ч Е
СКИХ П РОЦЕССОВ - равработка 
теоретических м одел,ей, аналиТ'ически 
описывающих гидрологические про
цессы, в частности формирование 
гидрографов стока. в процессе пере
м,ещения водных масс в пределах 
речных водосборов. 

Мате;-.,rатические модели созда
вались с первых этапов формирова
ния современной гидрологии, однако 
интенсивное р азвитие они получили 
с внедрением в пра,ктику гидрологи
ческих (водохозяйственных) р асче
тов электронных вычис:rитель,ных м а 
ш и н .  Со,временное состояние М .  м .  
г .  п. является логическим р азвитием 
тра.диционных мето,дов м атема1Тиче
ской физики, используемых, в част
ности, для описания неустановивше-

гася движения (уравнение Сен-Вена
на) и м атем атических моделей про
цессов формирования 1стока М. А. Ве
ликанова,, А. Н. Бефани и др. 

Использование методов ана1лиза 
и м оделирования динамических си
стем , развитых в ряде областей тех
ники позволило придать з адачам 
М. м .  г. п .  более общvю и мат·ема
тически более строгуЮ трактовку. 
Однако это в большинстве случаев 
привело к развитию .пишь познава
тельных функций м атема11ического 
моделирования.  В связи с эти:\1 в 
инженерной гидро.1огии  широко ис
пользуются полуэмпи.рические и эм
пирические схем ы. 

МАТЕР ИАЛ Ы НАБЛ ЮД Е Н И Й  
С П ЕЦИАЛ ИЗ И РО ВА Н Н ЫХ СТА Н
Ц И И  - издания, содержащие сведе
ния о гидрологическом режиме бо
лот и озер, об экспериментальных ис
следованиях, осуществляемых н а  сто
ковых ,станциях, о режиме испарения 
с водной поверхности и почвы. 

«МАТЕРИАЛ Ы ПО РЕЖИМУ 
Р Е К  СССР» - название 7-томного 
издания, в 20 книгах которого опуб
ликованы основные гидрографические 
и гидрологические данные по рекам 
СССР, собра1нные з а  все .время дей
ствия водомерных постов, гидромет
рических и гидрологических станц·и й  
п о  1 935 г .  Каждый из 7 томов по
священ бассейнv определенн ого , мо
ря,  напр,имер, Т. I - бассейну Кас
пийского м оря ,  т. II - бассейну Чер
ного и Азовского морей и т .  п. 

В каждом томе маrгери ал пред
ста,влен в виде таблиц и поясните"'IЬ
ных тек.став. Издание осуществлено 
Государственным гидрологическим 
институтом в 1 93 1 - 1 948 гг. 

Результаты гидрологических на 
блюдений в СССР, выполненных в 
1 936 г. и позднее, публикуются в 
изданиях, известных под н азванием 
Гидрологические ежегодники. 

МГНОВЕН Н Ы Й  ЕД И Н И Ч Н Ы Й  
Г ИДРО ГРАФ - см. Единичный гид
рограф. 

МГНОВЕН Н Ы Й  УРО В Е Н Ь  ВО
ДЫ - высотное положение водной 
поверхн,ости, фиксируемое одновре
менно в ряде пунктов по длине ре
ки или по берегам озера, водохрани
лища .  Определение М. у. в .  служит 
для вычисления уклона реки, для. 
изучения сгонно-нагонных денивеля
ций уровенной поверхности. 
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М ЕА НДРА - то же, что излу
чина. 

М ЕА НД Р И РОВА Н И Е  - наибо
.rrее р аспространенная форма� плано
вых переформирований излучин рек, 
имеющих пойму. 

Различают ограниченное, свобод
ное и незавершенное М. 

Ограниченное М. развивается н а  
река1х с узкой пойм ой. В этом слу
чае русло в плане имеет слабоизви
.1истую фор�лу, близкую к синусои
дальной, с относительн·о устойчивым 

а) 

-�-т-- -- - - - - - ' 

. А. ________, 

6) 

в) 

s 
� 

а 3х \ .  

-----А_ \ 

/75р� / 1 1 / / 
1 

Типы меандрирования. 
а - огр аниченное, 6 - свободное, 
в - незавершенное. 

для данной реки расстоянием между 
вершинами смежных излучин. Основ
ные плановые деформ ации заклю
чаются в сползании излучин по тече
нию реки без существенного измене
ния их плановых очертаний и разме
ров. 

В процессе свободного М" раз
вивающегося на� р ек,а1х с широкой 
пой'Wой, излучины русла проходят 
последовательные стадии развития, 
от слабоизогнутых до петлеобр аз-
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ных. Цикл р азвития излучины завер
шается прорывом или чаще промы
вом ее перешейка, что ведет к от
членению изгиба русла, и образова
нию старицы. После этого цикл р аз
вития повторяется. 

При незавершенно,н М" промыв 
перешейка излучины происходит до 
достижения ею петлеобразного очер
тания путем образования постепенно 
разр а1ба тыв ающегося спр ямляющего 
протока, (рукава, воложки) , в кото
рый затем переходит главный поток, 
а прежнее главное ,русло отм ирает. 

Основными количественными из
М·ерителями процесса .!\'\.. являются:  
шаг излучины (Л) , определяемый как 
расстояние по прямой между точка
ми перегибов русла, ра:щеляющими 
смежные различно ориентированные 
излучины;  относительный шаг излу-

i. 
чины Ь ,  где Ь - ширина русла;  

скорость сползания излучины Спз л ;  
угол входа (а в х ) - угол между каса
тельной в точке верхового перегиба 
русла и линией, соединяющей эту 
точ�у с точкой низового перегиба ;  
угол выхода (а в ы х ) - угол между 
касательной в точке низового переги
ба русла и линией, соединяющей 
эту точку с точкой верхового пере
гиба; угол разворота а = ав х + а в ы х ; 
угол сопряжения излучины � = ав ы х
-ав х ;  показатель выраженности из
лучины - отношение длины русла 
между точками его перегибов (Sp) 
к шагу излучины (Л) ; показатель не
завершенности процесса М., пред
ставляющий для случая незавершен
ного М.  отношение длины спрямля
ющего рукава (Sc )  к длине главного 
русла (Sp) .  

М ЕДИАНА - для ряда, о бра
зованного переменной величиной, та 
кое ее  значение, относительно кото
рого половина  членов ряда является 
большими по величине, а половина
меньшими. 

МЕЖЕН Ь - пер1иоды внутри го
дового цикла, в течение которых на 
блюдается низкая водность, возни
кающая вследствие резкого уменьше
ния притока воды с водосборной 
площади . В эти периоды преобла
дающее значение в речном стоке 
имеют подземные воды, дренируемые 
гидрографической сетью. 

Различают зимнюю и летнюю М. 
К летней (или летне-осенней) М.  от-

носят период от конца половодья до 
осенних паводков, а при их отсутст
вии-до н ачала зимнего периода , т. е. 
до появления на реке ледовых явле
ний. За зимнюю М. принимают пери
од от начала зимнего периода до на 
чала  половодья. 

Ус::�овно М. считается продолжи
тельнои, если она наблюдается свы
ше 30 суток, и короткой, если она 
отмечается от 1 О до 30 дней.  М.  
обычно прерывиста, особенно на  ре
ках с паводочным режимо!'1� в этом 
случае она занимает периоды време
ни от окончания тех паводков v ко
торых полностью завершаете� "цикл 
спада, до следующего паводка . Вы
деление М. на  гидрографе в ряде 
случаев является операцией недоста
точно определенной, содержащей эле
менты субъективизма .  В качестве 
критерия такого выделения vсловно 
принимают, что к М. относ�тся те 
периоды низкого стока, в течение ко
торого объемы стока паводка (каж
дого в отдельности) не превышают 
1 0 - 1 5 %  общего объема стока за 
рассматриваемый период. 

М ЕЖМЕРЗЛ ОТНЫ Е  ВОДЫ -

воды зоны многолетней мерзлоты, за
легающие в нутри �1ерзлых пород. 

М ЕЖ ПЛАСТО В Ы Е  ВОДЫ-во
ды, находящиеся в водоносных пла
стах, залегающих между пластами 
водоупорных пород. В большинстве 
с.1учаев М.  в. являются напорными, 
но  ее.пи водосодержащий с.1ой запол
нен водой не целиком, они ненапор
н ые. М. в .  отличаются от грунтовых 
тем, что их поверхность непосредст
венно не соприкасается с наземной 
атмосферной. К М. в .  не относятся 
грунтовые воды, над которыми ме
стами ( в  зоне аэрации и в ca:vi:oй зо
не насыщения)  р асположены отдель
ные водоупорные линзы. 

М ЕЗО Р ЕЛ Ь ЕФ-промежуточные 
по  высоте и площади распростране
ния между макрорельефом и микро
рельефом фор:v1 ы  земной поверхно
сти. Более или менее определенной 
границы между этими понятиями не 
существует. К формам М.  могут быть 
отнесены всхолмления, долины, кот
ловины, овраги,  балки, лога и т. д. 

МЕЗОСА П РО Б Н Ы Е  ОРГА Н ИЗ
МЫ - микробы, р азвивающиеся в 
загрязненных водоемах в значитель
ных количествах в зоне начинающе
гося окисления органических вешеств; 

а-мезосапробы развиваются в бо:�ее 
загрязненной ч.а.сти водоема; � -мезо
сапробы - в боJ1ее чистой зоне во
доема. 

М ЕЗОТ ЕРМ ИЯ - такое распре
деление температуры воды по глуби
не водоема, при котором максимум 
темпер атуры наасодится 1на некотор·ой 
глубине от поверхности. От точки 
максимума температуры М. убывает 
к поверхности и дну. l\l. может воз
никать при весеннем нагреве воды 
через лед, летом при прямой темпе
ратурной стратификации в верхних 
слоях воды в утренние часы,  особен
но в ясную штилевую погоду, и 
осенью в нача.1.е процесса разрушения 
прямой температурной стратификации. 

МЕЗОТРО Ф НАЯ РАСТИТЕЛ Ь
НОСТЬ - растите.1ыюсть, занимаю
щая в отношении содержания в поч
ве питательных веществ, необходи
м ых для растений, промежуточное 
положение между евтрофной и оли
готрофной. Распрос11ранена на боло
та,х переходного типа,  где к ней, на 
пример ,  ОТ1НОСЯТСЯ береза,  неКОТО:Р Ы е  

виды осок, в ча�стности, осока ните
видная, ряд видов сфагновых мхов. 

М ЕЗОТРО Ф Н Ы Е  БОЛ ОТА-с��. 
Типы болот. 

М ЕЗОФИТЫ-растения, обитаю
щие в местах со С]J'едн,ей (достаточ
ной) степенью увлажнения и в это:v1 
отношении заним ающие промежуточ
ное по1ложение между гидрофитами и 
ксерофитами. 

М ЕЛ ИОРАТИВ НАЯ Г ИДРОЛ О
ГИЯ-см. Сельскохозяйственная гид
рология. 

М ЕЛ ИОРАЦИЯ - коренные или 
действующие в течение длительного 
периода преобразования территории 
в целях создания наиболее благо
приятных ус.1овий для развития 
сельскюго хозяйства и получения вы
соких и уст·ойчивых vрожа,ев сель
скохозя йственных ку.1ьтур и.1и для 
общего оздо,ровления местности. К 
ооновным видшм сельскохозяйствен
ных М. относятся : орошение, т. е. до
полнительное увлажнение почвы при 
недоста.тке естественной влаги ; об
воднение, т. е. создание новых и 
улучшение существующих источников 
получения воды; осушение, т.  е. 
устранение избыточного увлажнения; 
борьба с вредным механическим дей
ствием воды (эрозия, оползни, раз
!\f ЫRЫ,  затопления и пр . ) . 
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М ЕЛ КОВОДНАЯ ВОЛ НА-вол
на, на развитие и распространение 
которой влияет дно потока.  Влияние 
дна на формирование волны прак,ти
чески начинает сказываться при глу
бинах, меньших, чем половина дли
ны волны. 

См та1кже ветровые волны. 
М Е РА УСТО Й Ч И ВОСТИ ВОД

НО Й МАССЫ В ВОДО ЕМАХ (D) 
работа, которую необходимо совер
шать для того, чтобы переместить 
всю массу воды озера на высоту, 
р авную разности положения центров 
тяжести озера при устойчивом и без
различном равновесии 

н 
D = f (Ру - 1 ) (У - Уо) (J)ydy ,  

о 
( *) 

где Н - максимальная глубина во
доема;  ру- плотность воды на глу
бине у; у0 - глубина положен�я цен
тра тяжести при безразличном равно
весии;  Wy - площадь, ограниченная 
изобатой на глубине у. Для вычисле
ния этого выражения строятся объем 
ные и плотностные кривые с учетом 
�ыражения 

н 
\ ушуdу 

о· Уо = -· -=н-=----
\ шуdу 

о 
Откладывая на оси абсцисс зна

чения 
н н 
J уш\,dу И Уо S IJ\,dy, 

о - у -

а на оси ординат ру - 1 ,  по получен
ным точкам проводят две кривые, 
пдощадь между которыми представ
ляет среднее значение величины D 
ддя рассматриваемого водоема .  

Характеристикой устойчивости 
также может служить величина гра
диента плотности по вертикали (в 
г/см4) 

D - _1 .!!J.. t - Ру dy 

Положительное значение D1 ука
зывает на устойчивое равновесие 
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( плотность с глубиной возрастает) , 
при D1 < О наблюдается неустойчи
,вое равновесие, а при D1 =0 водная 
масса по плотности однородна и на
ходится в состоянии безразличного 
равновесия.  

МЕРЗЛОТО В ЕД Е Н И Е-нщка о 
процессе формирования термического 
и водного режимов и о механических 
особенностях многолетнемерзлых 
почв и горных пород. Различают об
щее М. и инженерное М. 

М Е РЗЛОТОМ Е Р  - прибор для 
измерения глубины проникновения в 
почву отрицательных температур. 
Обычно глубина положения нулевой 
изотермы отождествляется с глуби
ной промерзания грунта , что недо
статочно точно. Имеется несколько 
систем М. Н апример, М. Данилина 
состоит из резиновой трубки с сан
тиметро,вой шкалой;  нижний конец 
трубки закрыт пробкой, а вер�ний 
закреплен на палке, служащей для 
ее опускания и подъема. Резиновая 
трубка заполняется водой и спуска
ется в эбонитовую трубку, вставлен
ную в 1сква1жину в почве. Эбонитовая 
трубка установлена в почве таким 
образом, что нуль шкалы резиновой 
трубки совпадает с поверхностью поч
вы. Глубина промерзания определя
ется по нижней границе столбика 
льда в резиновой трубке. 

М ЕРЗЛ Ы Е  ПО РОДЫ - горные 
породы, темпер а;гура которых ниже 
нуля. По М. И. Сумгину, при этом 
совершенно не принимается во вни
мание, содержится ли в них вода или 
не содержится. В последнее время 
термин М. п. применяется в более 
узком смысле только к почвам и гор
ным породам с температурой ниже 
нуля и содержащим воду. 

М Е Р Н Ы Й  БАК - сосуд опреде
ленной емкости, применяем ый для из
мерения относительно небольших ко
личеств воды, например, в ла�боратор
ных условиях или при изучении стока 
,на стоковых площадках. 

М ЕРТВО Е П РО СТРАНСТВО -
см . Водное сечение. 

МЕРТВЫЙ О БЪЕМ ВОДОХРА
Н ИЛ И ЩА - объем воды, располо
женный ниже уровня наибольшего 
возможного опорожнения водохрани
лища . 

МЕСТ Н ЫЙ СТОК - преимуще-
ственно поверхностный ст,ок, форми
рующийся в пределах однородно-

го физико-географического района. 
Представление о величинах М. ' с .  по
лучают на основании измерений сто
ка, проводимых на малых водосбо
р ах.  Воды М. с.  наряду с водными 
ресурсами крупных Р'ек имеют боль
шое значение для орошения и обвод
нения земель. Особенно важно ис
пользование М. с. в засушливых зо
нах; оно осуществляеТ1ся путем уст
ройства прудов, копаней, лим анов и 
других искусственных водоемов. 

М ЕТАЛ ИМН И О Н  _ ,слой воды в 
водоема·х, в пределах которого в пе
риод летней прямой, стратификации 
1емпер атура резко понижается с уве
личением глубины, т. е .  с.пой, в пре
де.rrах которого имеет место явление 
темпер атурного скачка. Наличие слоя 
температурного скачка затрудняет 
процесс ветрового перемешивания, 
особенн'° в конце лета, когда явле
ние температурного скачка наиболее 
яр 1<iо выра;жено. М. составляет зону 
р аздела поверхностных и глубинных 
вод и предохраняет гиполимнион от 
воздействия ветра.  

См. также пелагиаль. 
М ЕТА НО В О Е  БРОЖЕ Н И Е -

процесс анаэробного р аспада органи· 
ческих веществ, при котором образу
ется метан и д�уокись углерода. 

М ЕТАТ Е Н К - резервуар, в ко
тором в анаэробных условиях с ис
кусственным подогревом производит
ся б1.1охимическ.а,я переработка (сбр а� 
живание) осадка, выделенного из 
.сточных вод. 

М ЕТЕО РОЛ О Г И Ч ЕСКАЯ ПЛО
ЩАД КА - специально выделенная 
территория при метеорологической 
станции, на которой р азмещены при
боры для измерения температуры и 
вла1жности воздуха, скорости и на
правления ветр а, атмосферных осад
ков, тем пер атуры почвы и нек1оторых 
других метецрологических элементов. 

М ЕТ ЕО РОЛ О ГИЧ ЕСКАЯ СИЛА 
ДОЖДЯ-наибольшая интенсивность 
дождя за интервал времени, приня
тый за единицу (обычно 1 мин) ; в 
аналитическом выражении зависимо
сти интенсивности дождя (i) от его 
продолжительности (t) 

. s t = tп · 
Л1. С. Д. представляет параметр S. 
М ЕТЕОРОЛ ОГИЯ-наука, об ат-

14осфере. Внутри М. обособился ряд 

таких научных дисциплин, как физи
ка  атмосферы, синоптическая метео
рология, климатология "и др" зани
мающихся изучением раз.личных про
цессов, происходящих в атмосфере. 
В задачу М. входит .изучение состава 
и строения а•тмосферы, ее теплового 
и водно,го ба1ланса, движения воз
душных маrсс и т. п. 

М ЕТКА В �IСО КИХ ВОД -
1 )  след, оставляем ый на местности 
высоким уровнем воды (илистые от
ложения на откосах берегов, сор на  
ветвях деревьев и кустов и т п . ) ; 
2) репер ,  заrкрепляющий высотное по
ложение уровня воды в виде столба, 
черты ;  зарубки на  стене здания, на 
скальном выступе берега, и т .  п .  с 
надписью даты. 

МЕТОД БУДЫКО О П Р ЕД ЕЛ Е
Н И Я  СРЕД Н ЕГО М Н О ГОЛ ЕТ Н ЕГО 
М ЕСЯ Ч Н О ГО И С ПАР Е Н И Я  - эмпи
рический метод, основанный на сов
местном использовании уравнений 
теплового и ВОlдного баланса. При 
этом считается, что в условиях до
статочного увлажнения испарение 
(Е) равно испаряемости (Е0) . За 
критерий достаточного увлажнения 
принимается 

W W1 + W.., .......__ W ер
= 2 " �  0 1  

где W - количество продуктивных 
влагозапасов в двухметровом слое 
почвы в начале ( W1) и конце ( W2) 
месяца.  Продуктивные влагозапасы в 
начале месяца принимаются из на
блюденных значений или задаются 
иным способом, а в конце месяца вы
числяются по формулам : 

W с W1 + W2 W 2 = (1 при 2 < о '  

W2 = W1 + х - у - Е0 при 
W1 + W2 � W 2 � 0 '  

Ео 
где с =  \flb+x-y; b = l- 2w0 ; 

Ео 
а = 1 + 2 Wo ; х и у - средние мно-

голетние месячные суммы осадков и 
стока; W0 - критическое значение 
продуктивной влаги в метровом слое 
почвы, при котором и выше которого 
Е = Еа. 

То же что комплексный метод 
определения среднего многолетнего 
месячного испарения. 
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М ЕТОД ВОДНОГО БАЛАНСА
исполъзование закюна сохранения ма
териII в форм е уравнения водного 
ба1Ла.нса для исс.тедования законо
мерностей, существующих между 
приходом и ра1сходом влаги за ка
кой-либо период времени в пределах 
р ассматриваем ого участка террито
рии, речного бассейна, озера,  водо
хранилища, болота или иного водно
го объекта. 

1\l. в .  б .  основан на с.;rедующем 
очевидном равенстве :  для .аюбого 
объе�1а пространства, ограниченного 
некоторой произво.тrьной поверхно
стью, 1\оличество воды, вошедшее 
внутрь этого объема, за вычетом ко
.1ичества воды, вышедшей наружу, 
.i,oJrжнo равняться соответственно 
увеличению или уменьшению количе
ства ее внутри данного объема.  

Пользуясь М. в .  б .  можно про
нзводить сопоставление отдельных 
источников поступления влаги в раз
:шчные периоды времени в пределы 
изучаемой территории и установить 
степень их влиянIIя на общий ход 
фор:\шрования водного режю1а изуча
е:-.1 ого объекта.  На· основании взаим 
ной увязки отдельных компонентов 
водного баланса можно установить и 
лутем анализа устранить ошибки из
мерений и оценить точность по.:тучен
ных выводов. Наконец, М. в .  б. по
зволяет косвенным путем определить 
по разности между изученньвш вели
чина�и один из компонентов баланса 
в.1аги (сток, испарение, поступление 
воды на питанпе грунтовых вод и 
т. д . ) . На М. в. б. основано опреде
.1енпе испарения с использованием 
водных п почвенных испарителей. Все 
::.то определяет широкое использова
ние М. в .  б .  в гидрологии .  Практиче
ской формой использования М" в .  б . 
д.1я решения указанных задач явля
ется уравнение водного баланса . 

М ЕТОД Г ИДРОЛ О Г И Ч ЕСКО Й 
АНАЛОГИ И - 1 )  при гидрологиче
ских пролнозах - способ предсказа
ния изменения режима водного 
объекта в каком-либо году по годам
ана.1огам, подбираемым по признаку 
одинаковых с данным годом харак
теристик гидрометеорологических 
факторов, определяющих гидрологи
ческий режи:-.r ; 2) при гидрологиче
ских ржчетах - способ приближен
ной оценки основных характеристик 
гидрологического режима неизучен-
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ных водных объектов, основанный. на 
подборе изученного объекта аналога, 
находящегося в сходных с неизучен
ным объектом физико-географпче
ских ус.1овиях, и в распространении 
его гидрологических характер;1стик 
на  изученный объект с поправками 
на  неполную аналогию физико-геог
р афических факто:ров стО'ка.  

МЕТОД ИЗОХРО Н - м етод р ас
чета или прогноза гидр•ографа стока 
по заданно:-.лу ходу поступления воды 
на водосбор;  при этом учет времени 
добегания Э.1е:-.r.ентарных объем ов 
стока до ра1ссматривае:-.юго створа 
реки производится путем построения 
.на п�1ане (карте) водосбор а схемы 
изо:�Gрон добегания стока с последую
щим опр·еделением по ней графш:а  
распределения единичных пл•ощадей 
водосбора, дающих сток в течение 
избранного вре:-.1ени. Аналитическим 
выражение:v1 :\'1 . и. является генети
ч еска."l фор.11ула стока. Имеются пред
ложения, предусматривающие усо
вершенствование указанной простей
шей схемы М. и"  в частности, в на
правлении учета непостоянства време
ни добегания путем построения карт 
юохрон для каждой фазы паводка 
особо или путем построения карты 
эквидистант и установления фазовых 
коэффициентов, с помощью которых 
�южно осуществить учет изменчиво
сп� времени добегания. 

М ЕТОД И О Н НОГО ПАВОДКА 
ОП РЕД ЕЛ Е Н И Я РАСХОДА ВО
ДЫ - использование од.нога из ва
риантов метода смешения водных 
:11 асс для определения р асхода воды . 
В этом варианте метода индикатор 
вводится в поток м гновенно - вы
п.1ескивается. В контрольном сече
нии, которое выбира1ется ниже вво
.J.а, на расстоянии, достаточно:-.� для 
хо1рошего пере:мешивания индикатора 
с речной водой, измеряют электр опро
водность через малые интервалы в,ре
мени в течение всего �ремени от мо
:1rента ввода и1ндикатора до момента 
наступления первонача.льного значе
ния электропроводности . .1'vlecтo I\ OHT· 
рольного сечения выбирается опыт
ным путем в результате пр·ослежива
ния (,наблюдения) нескольких ион
ных паводков (прп положении э.1ект
родной ячейки на середине потока, 
в.близи правого берега, вблизи левого 
бер.ега) .  Контрольное сечение счита
ется удовлетворительным, если вели-

чины р асхода воды, вычисленные по 
этим опыт.ным изм{�,рениям, отлича· 
ются не больше чем на 5 % .  

Расход воды вычисляется п о  фор
муле 

WP 
Q = --(.-) - ,  

где W - объем р аствора введенного 
индикатора; Р - его электропровод
ность; w - площадь повременного 
графика наблюденных значений 
электропроводности воды в конт
рольном створе, считая нулевой есте
ственную электропроводность речной 
воды (до сброса индикатора) . 

Случайная погрешность одного 
измерения расхода воды может быть 
оценена ± 5 % , если русло благоуст
роено, уст)Jанены застойные зоны, 
обеспечено хорошее перемешивание 
индикатора и все измерения электро
проводности и объема выполнены 
точно и тщательно. Считается, что 
для определения расхода воды, рав
ного l м3/с, достаточно 2-3 кг пова
ренной соли .  

МЕТОД КАЛ И Н И НА-МИ Л Ю
КОВА - упрощенный метод р асчета 
неустановившегося движения, осно
ванный на совместном использовании 
уравнения баланса воды на расчетном 
участке и однозначной за,висимости 
р асхода воды в замыкающем ство
ре от объема воды на характер,ном 
(расчетном )  участке. 

Уравнение баланса воды, запи
санное в конечных разностях для 
р асчетного участка за р асчетный 
интерва.1 времени обычно имеет вид 

где Q i ,н, Qi ,к  - начальный и ко
нечный расходы, поступающие на 
расчетный участок ; Q2,н ; Q2,к -
нача.1ьный и конечный расходы, вы
ходящи� за пределы расчетного уча
.стка ;  Wн, Wн - конечный и на
ча,льный объем ы в.оды в пределах 
'расчетного (харак1'ерного) участка. 

Длина характерного участка опре
деляется через параметры устано
вившегося режима 

L = 
Qуст dНуст 
iуст dQycт ' 

где Qу с т ,  iуст, Н у с т  расход 
воды, уклон водной поверХ!НОСТИ и 
уровень дри уста,новившемся режи
ме. 

Таким образом, если в методе 
Маскин.гам основное внимание уде
ляется нахождению параметра К, 
позволяющего линеаризировать за
висимости объема воды на '  участке 
от средневзвешенного ра1схода•, в 
р ассматриваемом приеме главным 
является установление длины ха
р актерного (расчетного) участка, в 
пределах которого можно считать 
однозначной зависимость расхода 
воды в замык.ающем створе от объе
ма воды на характерном участк,е. 

М ЕТОД КВАЗ И КО Н СТА НТ -
предложение М. А. Великанова, сущ
ность юоторого состоит в том, что в 
р асчетной схеме определяется суммар
ный параметр, приводящий в соот
ветствие ра1ссчитанные и на1блюден
ные значения ра,ссматриваемой ве
личины. Величины этого параметра, 
как правило, картируются по м ате
риалам опорных пунктов гидромет
рических наблюдений. Э1'от прием 
широко используется в эмпиричес
ких р асчетных схемах, однако на
им,енование М. к. обыч но для ха
рактеристи.к·и такой' операции не 
применяется. М. к. целесообразно 
применять в том случае, если пара
метр расчетной схем ы обладает за
кономерностью распределения по 
территории в большей степени, чем 
исходна.я величина, подлежащая 
расчету применительно к условиям 
неизученных рек. 

М ЕТОД КОМ ПОЗ И Ц И И-сово
купность приемов, позволяющих уста
навливать закон (к,ривую) распреде
ления (обеспеченности) вероятностей 
функции (гидрологической характе
ристики) ri на оанове анализа зако
нов распределения аргументов х, у, z, . .  " и ( природных факторов, опре
деляющих 1ржсматриваемую гидроло
гическую хар актеристику) . 

М. к. позволяет оценить значение 
гидрологических характеристик ред
кюй повторяемости, не прибегая к 
существенной экстраполяции за пре
делы наблюдений кривых обеспе
ченности факторов, определяющих 
рассм аmриваемую величину. 
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М. к. предусм атривает решение 
двух задач : 

1 )  установление общего вида 
уравнения кривой р аспредел,ения 
функции 'У] ;  

2) нахождение чис:1енных зн ачений 
параметров, входящих в это урав
нение. 

Применительно к решению гидро
логических задач .\;\. к.  еще 11а1ло 
р азработан; имеющиеся исс.1едова
ния позволяют лишь наметить пути 
решения задачи, указан,ной в п .  2. 
В этом случае тип распределения 
вероятностей функции 'У] считается 
известным и решение сводится к на
хождению численных значений п а
раметров, входящих в уравнение 
к,ривой обеспеченности YJ, т .  е. к па
раметризации уравнения. Эту ч аст
ную задачу КО:\ШОЗИЦИОННОГО анали
за  иногда называют параметричес
кой композицией. 

В этой постановке за·дачи при ее 
решении предусм атриваются сле-
дующие основные этапы. 

1 .  Уста1новлени,е вида зависимости, 
связывающей изучаемую гидрологи
ческую харак1теристику 'У] с основ
НЫ:'IIИ определяющими ее фактора
ми Х, у, Z, • • .  , и, 

IJ = f (х, у, z, . .  " и) .  

2. Установление соотношений меж
ду п араметрами (средним значени
ем, коэффициентом вариации) , опре
деляющш,ш закон р аспределения 
искомой функдии '11 и З а\IЮНЫ р асп
ределения аргументов (х, у, z, . .  " и) . 

3. Определение указанных па1ра· 
м етров, характеризующих законы 
р аспределения аргументов х, у, z, 
. . .  , и. 

4. Изучение ха1р актера и тесноты 
стохастической связи между аргу
иентами с целью учета их при вы
полнении второго этшпа решения. 

5. Построение кривой обеспечен-
ности искомой функдии распределе-
ния '11 по среднему значению ( YJ ) и 
коэффициенту вариации ( Cv11 ) , по
лученным в Р'езультате выполнения 
второго этапа расчета�, с ,:�оследую
щим установлением по неи· величин 
рассма!Гриваемой гидрологической 
характеристики ред1юй повторяемос
ти. 

Указанный порядок р асчета осно
вывается на принятии некоторого 
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определенного нормированного со
отношения между коэффициентом 
ва.риации искомой функции "') (Cv"fJ) 
и коэффициентом асимметрии (С s"fJ ) . 

М ЕТОД КО Н СТА НТ И Н О ВА 
РАСЧ ЕТА И С ПА Р Е Н И Я - вариант 
:1\1етода турбул,ентноi'I диффузии.  Ос
нован на. использовании эмпириче
ских зависимостей, определяющих 
связь теыпера1туры и влажности воз
духа на двух высотах. Эти зависи
'>1Ости позво.1яют, опираясь на изме
рения указанных метеорологических 
элементов, пр,оизведенные лишь н а  
одной высоте (2,0 м ) ,  применить схе
му метода турбулентной диффузии, 
предполагающую использование све
дений о градиен,та1х температуры и 
влажности воздуха. По оредним зна1-
чениям температуры 1 1  влажности 
воздуха, :\ЮЖНО р ассчитать для р ай
онов избыточного и достаточного 
увлажнения равнинной территории 
СССР средние !\ШОголетние месяч
ные и годовые величины испарения 
с окружающей ыетеорологическую 
станцию площади в неско.аько квад
ратных километров, т .  е .  с той пло
щади, под влиянием испарения на 
которой в основнам формируются 
темпер а1тур а и влат<ность воздуха, 
измеряемые в будке на  высоте 2 м 
от поверхности почвы. 

:\.\. К. :Р ·  и. не применю� для усло
вий горных районов, сухих степей, 
ПО.1\iПVСТЫНЬ и пустынь, где ошибки 
р асЧета выходят за пределы допус
тим ых. 

М ЕТОД ЛАГРАНЖА - метод 
изvчения движения жидкости, ис
по:Льзуемый в гидродинамике и за!К
лючающийся в исследовании изме
нений, к·оторые претерпевают р азлич
ные векторные и скалярные величины, 
характеризующие юзижение некюто
рой фиксированной частицы жидко
сти (например, скорость, ускорение, 
плотность и т. д.) , и в исследова
нии из'.1енений тех же величин при 
переходе от одно,й частицы жидкости 
к другой. 

М. Л. является бо.1ее сложным, 
чем метод Эйлера, хотя в тех слу" 
чаях, Iюгда его удается применить, 
дает более полную картину движе
ния жидкости, но так как в бо.1ь
шинстве практических защач в столь 
детальном ,ра1ссмотрении картины 
движения жидкости не возникает 
необходимости, то в гидромеханике 

преимущественно используется ме-
тод Эйлера. 

Синоним : субстанциональный ме
тод изучения движения жидкости. 

М ЕТОД МОМЕ НТОВ - способ 
определения па1раметров кривой р ас
пределения (обеспеченности) сово-
купности случайных веш1чин 
ореднего значения, дисперсии, ко
эффициентов вариация и асимм ет
рии, эксцесса и других - на осно
ве оценк�и р ассеяния ряда относи
тельно его начала (начальные мом,ен
ты) или среднего значения 
(центральные моменты) . М. м .  есть 
обобщение известного из механики 
понятия о моментах; например, по
нятие момента� инерции вполне ана
логично дисперсии и характеризует 
рассеяние м асс механической системы 
около их центра .  Моментом k-ого 
порядка называется средняя из k-тых 
степеней отклонений значений ряда 
х от некоторой постоянной величины, 
называемой осью момента (обычно от 
начального значения ряда или от его 
среднего значения) . 

м,оменты, определенные относи-
тельно начала р аспределения, назы
ваются началы-tылtи, а моменты, оп
ределенные относительно среднего 
значения ряда, - центральными. 

Момент нулевого порядка отно
сительно любой оси равен единице 
и обозначает площадь кривой рас
пределения .  Начальный моме�т пер
rюго порядка есть среднее значение 
признака. Центральный момент пер
вого порядка равен нулю. Цент
� ильный момент второго порядка 
есть дисперсия п ризнака. Централь
ный момент третьего порядка, де
ленный на куб среднего квадрати
ческого отклонения ( 0'3) , есть вели
чина коэффициента асимметрии и т. д. 

М ЕТОД МАСКИ Н ГАМ-упр о-
щен·ный метод расчета неустановив
шегося движения, основанный� на сов
меспю�I использовании уравнения 
ба1ланса, воды на ра:счетном участке и 
кривой объемов, выраженной в ви
де ли,нейной зависимости объем а 
воды на участке ( W) от средневзве
шеного расхода (Q3) 

W = f ( Qз) � -т:Qз ,  
Q3  = kQl + ( 1  - k) Q2 , ( "'• ) 

где QJ ,  Q2 - расходы воды во 
входном и выходном створ а,х уча�ст
ка; k - эмпирический коэффициент, 
позволяющий получить линейную 
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з ависимость ( * ) . Этот коэффициент 
практически изменяется в пределах 
O<k<0,5; для р ассматриваемого 
расчетного участка принимается по
стоянным; т - коэффициент про
порциональности, по своему значе� 
нию близок ко времени добегания 
максимальных расходов воды от верх
него до нижнего створа участка.  

Предложен Мак-К:арти и впер
вые применен для р. Маскингам (от
куда происходит название метода) .  

М ЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ( в  гид
р·ологии) - см. Моделирование гидро
логических рядов методолt статисти
ческих испытаний. 

М ЕТОД НА И БОЛ Ь Ш Е ГО П РАВ
ДО ПОДОБ И Я  - способ определения 
параметров кривой р аспределения 
( о?еспеченности) совокупности слу
чаиных величин - среднего значения, 
дисперсии, коэффициентов вариации, 
асимметрии и др .  

Идея М.  н .  п. основана на  том, 
что из возможных приемов (измери
телей) выборочной оценки парамет
ров кривой р аспределения имеется 
в ви�у принять тот измеритель, ко
торыи приводит к наименьшему зна,
чению дисперсии выборочных оце
нок искомого параметр а.  Ма1тема
тик Р. Фишер показал, что опти
мальная возможная при за1данном 
эмпирическом материале точность 
оценки д:остигается М. н. п. Он за
ключается в том, что в качестве 
оценки для искомого пара1метра при
ним ается такое зна1чение, при кото
ром произведение вероятностей наб
люденных величин (так называемая 
фу,:нкция правдоподобия) имеет наи
большее значение. 

Применение изложенного прием� к у:равнению нормальной кривои 
распределения позволяет установить, 
что общеизвестные измерители -
среднее арифметическое х и сред
нее квадратиче.ское отклонение cr -
являются наиболее эффективными 
для норм альной кривой. 

С. Н. Крицкий и М. Ф. Менкель, 
применяп М. н. п" установили, что 
для выборочной оценки параметров 
бшюr..шальной кривой (при Cs = 
= 2Cv) наиболее эффективными изые
рителями являются : 

среднее арифметическое 
п 
� Xi 1 Х = -п 
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и среднее значение 
варьирующих в,еличин 
женных в долях х, 

i х· � Ig __}: 
). = : l х 

п 

логарифмов 
(xi) , выра-

В ыр ажение (* ) представляет со
бой выборочную оценку среднегео
метрического значения признака.  На 
основании им,еющейся функциональ
ной связи между 'Л и Cv по выра
жению (* )  можно найти выбороч
ную оценку величины коэффициен
та вариаJЦИИ Cv. 

М. н. п. рекомендуется использо
вать для вычисления Cv при боль
шой изменчивости рассматриваемых 
характеристик стока (Cv>0,5) . При 
меньшей величине Cv результаты 
этого параметра по методу момен
тов и М.  н .  п .  различаются несу
щественно. 

М ЕТОД О П Р ЕД ЕЛ Е Н ИЯ Г РА
Н УЛ ОМ ЕТРИЧ ЕСКО ГО СОСТАВА 
ГРУНТОВ - совокупность приемоlВ, 
поз'воляющих установить процентное 
соотношение между частицшми  раз
дичных размеров в пробе, подвер
гавшейся а1нализу. В зависимости от 
р азмера частиц, выделяемых при 
анализе, применяются следующие 
приемы:  

1 .  Непосредственный обм�р круп
ных фракций при р1авмерах отдель
ных частиц более 1 0  мм.  

2. Просеивание на  ситах. По это
му методу р азделение границ (на
носов)  по крупности n:роизводится 
путем просеива�ния пробьl через на
бор сит с отнерстия1Ми р азного ди
аметра; применя1ется для р азделения 
на группы частиц с диа1метром от 
1 до 1 0  мм.  

3. Отмучивание, основанное на  
р азличной скорости падения в спо
койной воде. Применяется для раз
деления на  группы частиц с 
d = < 1 мм. Разновидностями прие
ма являются методы фракциометра 
и пипетки, метод Сабанина. 

М ЕТОД ПОЧ В Е Н НЫХ И СПА
Р ИТЕЛ Е й  - способ измерения вели
чины испарения с поверхности почвы 
:между сроками наблюдений по изме
нению веса почвенного м онолита, по
·мещенного в испаритель, с учетом вы
лавших осадков з а  тот же период 
и количества, воды, просочившейся 
через монолит. Изм,енение веса поч-
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венного монолита определяется пу
тем взвешива1ния испарителя на м е
ханическ1их весах или путем гидро
статического взвешивания. Осадки 
изм�р яются с помощью дождем·ера. 
Вода�, просочившаяся через !\ЮНО· 
лит, собирается в водосборном со
суде и измеряется измерительным 
стаканом почвенного. дождемера" 
Н аблюдения над испарением М. п .  
и .  на  поле, за·сеянном сельскюхозяй
ственной культур,ой, заключаются в 
измерении сумма,рного испарения с 
почвы и растительного покрова и 
измерении испарения отдельно толь
ко с почвы под растительным покро
вом. По разности между сумм арным 
испарением и испарением с почвы 
под растительным покро·вом опреде
ляется тран.спирация. 

М ЕТОД РОМАНОВА РА_СЧ ЕТА 
И С ПАР Е Н ИЯ - упрощенный вари
ант ме11ода теплового баланса, пред
ложенный для р асчета испа1рения с 
поверх,ности болотных м ассивов 

24 Rб Е = 10 � лt ) 1 60 ( 1 + о ' 64 де 
Qп 

- ---;;-- , 
(*) 

где Е - суммарное испарение за  
декаду, мм;  Qп - суммарная вели
чина потока: тепла за декаду в поч
ву, кал/см2; Rб, Лt, Ле - среднеде
кадные значения ооот;ветс11венно ра
диационного бала1нса, градиентов 
температуры и влажности воздуха 
за каждый час суток от О до 24 ч; 
Zcp - средняя величина зна.менате
ля первого члена формулы (* )  за 
В·Се 24 Ч,  т. е .  

24 ( лt ) f 60 1 + О , 64 де 
Zcp = 24 
В этом методе величины радиа

ц.ионного баланса Rб, а также пото
ка тепла в почву Qп не измеряются, 
а вычисляются по данным стандарт
ных метеорологических наблюдений, 
используя соответствующие эмпи,ри
ческие з а1ВИСИМОСТИ. 

Вторым вариантом упрощенного 
метода. теплового баланса является 
использование эмпирической связи 
вида (в м м/ч) 

E = rJ.Rб + С. 

Коэффициент пропорциональнос-
ти зависит от видового состава 
рас11ений, ф азы их развития и ГJIУ
бины залегания грунтовой воды под 
поверхностью болота�. Коэффициент 
С характеризует величину адвекции 
тепла в пределах болотного м асси
ва, для которого рассчитывается ис
парение. 

М ЕТОД ( С ПОСОБ) С КОЛ ЬЗЯ
ЩЕГО ОСРЕД Н Е Н ИЯ - последова�
тельное осреднение численных харак
теристик природных явлений в пре
делах выбранных интервалов време
ни. При этом интервал осреднения 
систематически смещается вдоль ос
редняемого р яда. за  счет исключения 
после каждого осреднения первого 
член а. ряда в пределах интервала ос
реднения и В]{illючения следующего 
члена рядщ не участвовавшего в 
осреднении. Применяется в целях 
исключения второстепен,ных откло
нений и выявления главнейших за
кономерност·ей, присущих данному 
я1влению. 

М ЕТОД СКО РОСТЬ - ПЛО-
ЩАДЬ О П Р ЕД ЕЛ Е Н ИЯ РАСХО
ДА ВОДЫ - основной метод измере
ния расхода воды в естественных 
потоках. Сущность его заключается 
в том, что площадь водного сечения 
вычисляется по данным промера, глу
бин на 1 0-20 промерных вертика
о'ТЯХ. Скорость· течения измеряется 
гидромет,рической вертушкой или по
плаrвками; в лабораториях часто гид
рометрической т,рубкой. 

Поплавками обычно измеряют,ся 
скорости поверхностных струй, пе
rеход от величины которых к сред
ним скоростям на  вертикали осуще
ствляется с помощью переходных 
коэффициентов, меньших единицы. 
Коэффициент о пределя,ется для дан
ного сечения опытным путем или 
подбирается по аналогии. Измере
ния вертушкой производятся на 
скоростных вертикалях, которых в 
зависимости от ширины русла� на
зна.чают от 3 до 1 5; на каждой вер
тикали измерения щ�ртушкой ведут
ся в 2-5 точках (точечный способ) 
или интеграционным способом (пу
тем равномерного перемещения вер
тушки от поверхности IIO дну и об
ратно) . В некоторых случаях изме
рею11е скорости вертушкой произво
дят то"1ько в небольшой части жи
вого сечения, тогда для получения 
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ср·едней скорости всего сечения из
меренную величину умножают на  
коэффициент, найденный опытным 
путем для данного створа - пар
циальный способ. 

Случайная погрешность одного 
измерения расхода воды рек гидро
метрической вертушкой может 
быть оценена ± 1 % , если русло спе
циально подготовлено для измере
ний - вертушка тщательно прота-

" 

рирована и измерения глубины и 
скорости выполнены на многих вер
тикалях тщательно и детально. По
грешность обычного измерения вер
тушкой без особо строгого соблюде
ния условий применения метода не 
больше 5% . 

См. также графоаналитический 
способ обработки расхода воды. 

М ЕТОД СМЕШ Е Н И Я  ВОД Н ЫХ 
МАСС ИЗМ Е Р Е Н ИЯ РАСХОДА 
ВОДЫ - использование закономер-
ностей перемешивания во,дных масс 
для измерения расхода воды. При 
этом р асход вычисляется по данным 
измерений в контрольном сечении 
потока концентрации индикатора, 
введенного в поток выше конт
рольного сечения в известном ко
личестве в виде раствора известной 
концентрации. В ка,честве индика
тора берется вещество не ядовитое, 
раствор которого при смешивании с 
речной водой не раз,лага1ется и не за:
держивается в русле, концентрация 
индикато,ра сравнительно легко и 
точно может быть определена.  Наи
более употребительный индикатор -
пова.ренная соль (хлористый наrгрий) . 
В качестве индикатора можно приме· 
нять флуоресцин и некоторые другие 
красители. К:онцентрация индикатора 
в к0�н11рольном сечении потока изме
ряется многокраrrно через малые 
интервалы времени, от появления 
до исчезновения индикатора. Изме
рения ведутся в отдельных пробах 
воды: в случае применения индика
тора флу�оресцин - по коло,риметру, 
в случае индикатора хлористый нат
рий - определяют ион хлора, по 
Мору. Измерения к,онцентрации ио
нов хлора в отдельных пробах в по
левой обстанювке оказывается очень 
неудобным, поэтому в последнее 
время измерение концентрации за· 
меняется измерением элект.ропро
водности речной во,ды непосредст
венно в потоке при опущенных 
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электродных ячейках в контроль
ном сечении. Место сброса раствора 
индикатора в поток выбирается эм
пирически так,  чтобы индикатор по 
пути от м еста сброса до контроль
ного сечения вполне бы см,ешался 
с речной, водой и в контрольном се
чении его концентрация была бы 
однооб1разной как у берегов, так и 
на середине, на поверхности и у 
дна потока. Раствор индикатор а  
точно известной концентрации сбра
сыва1ется в поток при помощи спе
циального устройства" точно регу
лирующего и поддерживающего по
стоя1нство расхо1да, раствора в тече
ние некоторого вр1емени, вполне до
статочного для создания устойчи
вой однообразной концентр ации 
(электропроводности) индикатора в 
�онтрольном сечении (обычно 1 0-
1 5  мин) . Расход индикатора подби
р ается та,ким, чтобы концентрация 
его в контрольном створе сущест
венно отличалась от естественной 
концентрации этого вещества в реч
ной воде и была, бы достаточной 
для точного измерения. Расход вы
числяется по формуле 

Q - С1 - С2 - q С2 - Со ' 
гд:е q - расход индикатора; С1 . -
концентрация индикатора; с2 - у.с
тановившаяся концентрация индика1-
тора в контрольном сечении; Со -
естественная концентрация индика
то,рного вещества в потоке� Гара1нтированная случаиная по-
грешность одного измерения р асх10-
да воды может быть оценена ±37 
+5%,  если в русле у1сТ1ранены за
стойные зоны и обеспече,но :хrоро
шее перем·ешивание индикатора. 

Считается, что для определения 
расхода воды, равного 1 м3/с, тре: 
буется около 1 0-15 кг повар·еннои 
соли. 

М ЕТОД СООТВ ЕТСТВЕН НЫХ 
УРО В Н Е Й-простейший прием крат
косрочного прогноза  уровня �оды в 
данном створе реки, основанныи на ис
пользовании связи этого уровня с уро
внем или р асходом в выше лежа
щих створах и времени добегания 
воды, которое и определяет за,бла
rовременность прюrноза. Применя·ет
ся для прогноза м аксимальных уров
ней паводков и уровня воды на  су
доходных реках. 
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М ЕТОД Т Е НД Е Н Ц И И  - метод 
прогноза водности реки путем экстра
поляции на некоторый период вперед 
хр·онологического графика хода уров
ня  или расхода воды в данном ство
ре  реки. Исходным положением 
М. т. является пр1инятие неизмен
ной на  период заблаговременности 
прогноза той тенденции в измене
нии уровня или р асхода воды, ко
то1рая сложилась к моменту состав
ления прогноза. 

М ЕТОД Т Е ПЛ О ВОГО БАЛА Н
СА - использо•вание закона. сохране
ния энергии в форме уравнения теплю
вого баланса для исследования за
кономер ностей, существующих м1еж
ду приходом и расходом тепла за  
какой-либо период времени в пре
делах р ассматриваемого участка 
территории, речного бассеltна, озера, 
водохранилища, болота, и т. д. 

Использо,вание М. т. б. позволяет 
реш ать задачи, относящиеся к об
ласти расчета нагрева1ния и охлаж
дения воды в реках, озерах, боло
тах и т. д., расчета таяния снега, 
испарения во�ы и нарастания льда, 
и выяснять закономерности р азви
тия ряда� других важных гидроло
гических процессов, совершающихся 
под влиянием теrшообмена между 
водными объектами и окружающей 
средой. Количественным выраж1ени
ем М. т. б. является ура1внение теп
ло.вага баланса. См. также уравнение 
теплового баланса. 

М ЕТОД ТО Р НТ В ЕйТА И ХОЛ Ь
ЦМАНА РАСЧ ЕТА И С ПАРЕ Н ИЯ -
один из вариантов !Метода турбулент
ной диффузии, основанный на оценке 
испарения по  вертикальному турбу
лентному потоку водяного пара, над 
подстилающей поверхностью. 

Выражая вертикальный турбулент
ный пoriioк водяного пара в при
земном слое воздуха (Е') уравнением 

Е' = pk_,�; 
'1..2 (V1 - V2) Z 

(где k= м2/с - ко-

ln � Z2 
эффициент обмена) , имеем расчет
ную зависимость Торнтвейта и 
Хольцмана 

Е =  P't..2 ( v1 - v2) (q1 - q2)
. Z1 Zз lп - ln -Z2 Z4 

Здесь р - пло11ность воздуха, р а в
ная 1 ,293 кг/м3; х - постоянная 
Кармана, равная 0,4; v 1 ,  v2 - ско
Р'Ости ветра на высотах z1 и z2; q i ,  q2. - удельная влажность возду
ха на высота1х zз и Z4. 

По исследованиям М. И.  Буды
ко, величины испарения, полученные 
по М. Т. и Х. р. и. ,  оказываются 
преуменьшенными примерно на 50-
100 % . Указанное преуменьшение рас
четных величин возника1ет вследст
вие использования для р асчета ве
личин коэффициента1 обм,ена (k) 
формулы Россби - Монтгомери, не 
учитывающей влияние на обмен не
устойчивости воздуха, возникающей 
при сверхравновесных состояниях. 

М ЕТОД ТУРБУЛ Е НТНОЙ Д И Ф
ФУЗ И И  - метод, ПОЗВОЛЯЮIIЩЙ оце
нить процесс 'перемещения находя
щихся во взвешенном состоянии в 
сплошной однородной среде (жид
кости, газе) различных мелких частиц 
(на.носов или льда в воде, пыли или 
водяных паров в воздухе и т. д.) . 

В основе М. т. д. лежит уравне
ние турбулентной диффузии, при 
использовании которого необходимо 
установить значения градиентов око
рости, переносимой субстанции и 
величину коэффициента турбулентно
го обмена. 

Применительно к задаче опреде� 
ления испарения с подстилающеи 
поверхности определяются значения 
градиентов скорости ветра, темпе
ратуры и влажности воздуха в 
приземном слое воздуха. Поэтому 
М. т. д. в этом случае часто называ
ют градиентным методом измерения 

Электрический ток 

Электрический потенциал и 1 
Удельная проводимость с = -р
Плотность тока i 

du 
Закон Ома i = -с (j[ 
Уравнение Лапласа для электриче

ского потенциала 
д2u д2u д2u 
дх2 + ду2 +  дz2 = О 

Граничное условие 
Изоляционная поверхность 

дu= О дп ' 
где п - нормаль 
сила тока / 
Площадь сечения F 
Длина линии тока L 

испарения. Применительно к задаче 
расчета движения наносов М. т. д. 
называют диффузионной теорией 
движения наносов. 

М ЕТОД Э й Л ЕРА-метод изуче
ния движения жидкости, используе
мый в гидромеханике и заключающий
ся в том, что векторные и скаля·рные 
величины, характеризующие движе
ни.е жидкости, исследуются в неко
торой фиксированяой точке прост
ранства, а изменение этих величин
при переходе от одной точки про
странства к другой.  По М. Э. нет 
необходимости следить за движени
ем отдельных частиц жидкости, как 
в методе Лагранжа. При изучении 
д;вижения жидкости в гидромеханике 
преимущественно используется М. Э. 
Синоним:  локальный метод изуче
ния движения жидкости. 

М ЕТОД ЭЛ ЕКТРО ГИДРОДИ-
НАМ И Ч ЕСК И Х  АНАЛ О Г И Й  
( Э ГДА) - м етод электри:_

еского 
моделирования поля скоростеи при 
фильтрации подземных вод в толще 
почвогрунтов. Возможность укаван
ного мО1делирования основана на  том, 
что ф ильтрация жидкости в пористой 
среде и распростра1нен•ие эл·ектричес
кого тока описываются одними и те
ми же дифференциальными уравне
ниями, ЧТО ПОЗВОЛЯеТ при НаrдЛеЖа• 
щем выборе граничных услови.й ис
пользовать хара.ктеристики электри
ческого поля в качестве аналога па1-
раметров поля фильтрации. 

Аналогия между распространени
ем электрического тока и филы.ра
цией жидкости иллюстрируется сле
дующим сопостаrвлением. 

Фильтрация 

Пьезометрический напор h 
Коэффициент фильтрации k 
Скорость фильтрации v 

dh 
v = -kdl 

Уравнение Лапласа для напора 
д2h д2h д2h 
дх2 + ду2 +  дz2 = О 

Граничное условие 
Поверхность водоупора 

дh 
дп = О , 

где п - норма.1ь 
Фильтрационный расход ер 
Площадь сечения w 
Длина пути фильтрации l 
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Метод аналоговых систем, помимо указанного, в последние годы стал широко применяться для иссл·едования закономерностей движения волн попуска, р аспространения паводков в !Речных системах, руслового р егулирования и других ана ... 
логичных з адач. 

М ЕТОДЫ ГИДРОЛ О Г И Ч ЕСКИХ 
П РОГНОЗОВ - расчетные приемы, 
позволяющие с той или иной сте
пенью приближения и различной за
благоврем1енностью определять вели
чину ил1и время наступления элемен
тов гидрологического режим а· в дан
ном пункте или на. данном участке ре
ки, озера, водохранилища. Разработка 
М. г. п. основывается на анализе 
взаимосвязи предшествующих и по
следующих гидрометеорологичес
ких условий, определяющих р азви
тие гидрологических процессов в 
конкретных физико-географических 
условиях. При р азработке прак11и
ческих приемов прогноза использу
ются методы корреляционного ана
лиза и м жематической статистики. 
Применяемые в оперативной прак
тике М. г. п. делятся на три основ
ные группы: 1 )  методы, основанные 
на закономерностях перемещения 
водных масс в русловой сети; 2) 
мет0�ды, основанные на закономер
ностях гидрометеорологических про
цессов, происходящих н а  водосбо
ре; 3) методы, основанные на свя
зи некоторых гидрологическ,их явле
ний (например, сроках вскрытия и 
замерзания рек и озер) с законо
мерностями атмосферной циркуляции. 

Имеется ряд м етодов, основанных 
на, использовании закономерности 
развития гидрологических процессов 
как в руслах, так и на. водосборе. 
К этой категории гидрометеороло
гических методов црогноза относят
ся, например , пр·огнозы элемен.тов 
весеннего половодья и дождевых 
паводков, стока горных рек и др. 

См. также гидрологические прог
нозы. 

МЕТОД Ы ГИДРОЛОГИЧ Е-
СКИХ РАСЧ ЕТО В - технические 
приемы,  позволяющие р ассчитать 
обычно с оценкой вероятности их 
появления величины различных ха1-
рактеристик гидроJюгического режи
ма. Разработка М. г. р .  основыва1ет
ся на исследовании процессов и ста
тистическом обобщении сведений о 
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м ноголетних колебаниях расо� атриваемых гидрологических величин. Ом . также гидрологические рас
четы. 

М ЕТОДЫ ИЗМЕР Е Н ИЯ ( О П
Р ЕД ЕЛ Е Н И Я ) РАСХОДА ВОДЫ совокупность элементарных изУi ере
ний, по результатам которых возl\IОЖ
но вычислить величину ·расхода воды. Различают три основных метода: 

1 .  Объемный (весовой) - измеряется объем (вес) воды, отнесен
ный к 1 с. 

2. Смешение водных .масс - из
меряется концентрация введенного в 
поток индикатора;  расход воды -
функция изменения концентрации 
индикатора.  

Различают две группы вариантов 
методов .  А) основной (классичес
кий) - длительный ввод индикато
ра, обеспечивающий полное переме
шивание и устойчивое постоянство 
,концентрации индикатора в конт
рольном сечении; Б)  ионный паво
док - мгновенный ввод (выплеск) 
индикатора в поток и наблюдения 
изменяющейся (наподобие паво
дочной волны) концентрации его в 
контрольном сечении.  

3. Скорость-площадь - измеряет
ся площадь поперечного сечения 
потока и скорость течения в этом 
сечении; расход воды получается 
ка1К произведение этих величин. Раз
личают две группы вариантов мето
да : 

А) скорость измеряется непосред
ственно поплавком или гидрометри
ческой вертушкой; 

Б) скорость определяется косвен
но, измерения ее з аменяются изме
рениями следующих величин, функ
ционально зависящих от нее: а)  вы
соты уровня воды, напора - водо
сливы, отверстия; б)  гидродинами
ческого давления - динамометры, 
трубка Пито, гидравлический удар;  
в) перепада гидравлического давле
ния - сопла, диафрагмы, колено 
( расходомер в турбинном тракте) ; 
г) расхода электрической энергии. 
затрачиваемой на поддержание за
данной температуры тела, обмывае' 
маго водой; д) скорости р аспрост
ранения ультразвуковых колебаний 
по течению и п ротив;  е) электриче
ского потенциала, наводимого в 
движущемся проводнике (воде) в 
магнитном поле. 

М ЕТОДЫ . О П Р ЕДЕЛ Е Н ИЯ 
ПРОЗРАЧ Н ОСТИ ВОДЫ - приемы, 
используемые для оценки прозрачно
сти воды. Непосредственно в водое
ме прозрачность воды оценивается 
той глубиной, на1 которой исчезает 
видимость опускаем ого белого диска,; 
в лабор атор.ии прозрачность воды 
оценивается высотой наибольшего 
слоя воды (в  см) , налитой в стеклян
ный цилиндр с плоским дном, через 
которыfu (слой) возмож,но прочесть 
стандартный шрифт, р асположенный 
н а1 р асстоянии 4 см ниже дна ци
л.индр а. 

М ЕХА Н ИЧ ЕСКАЯ О Ч ИСТКА 
СТО Ч Н ЫХ ВОД - обработка сточ
ных вод в целях удал·ения из них 
пера.створенных веществ. 

М ЕХА Н И Ч ЕСК И й  А НАЛ ИЗ 
ГРУНТОВ ( Р ЕЧ Н ЫХ НАНОСО В ) 
ом. грануло,иетричсский анализ грун
тов (речных наносов) . 

М ЕХА Н И Ч ЕСКИ Й СОСТАВ 
ПОЧВОГРУНТОВ-процентное весо
вое содержа1ние в ПОР'Оде р азличных по 
разме,рам фракций. При определении 
М. с. осадочных пород часто приним а
ют следующую их классификацию по 
крупности (мм ) : валуны крупные 
> 500, средние 500-250, мелкие 250--
1 00; галька (щебень) крупная 1 00-
50, средняя 50-25, мелкая 25- 1 О; 
гравий {хрящ) крупный 1 0-5, мел
кий 5-2; песок очень крупный 2- 1 ,  
крупный 1-0,5, средний 0,5-0,25, 
мелкий 0,25-0, 1 О, тонкозернистый 
0, 1 0-0,05, пыль 0,05-0,005; гли
на <О,005. 

М И КРО КЛ ИМАТ - особый ме
теорологический режим приземного 
слоя воздуха в пределах 1 ,5-2,0 м 
над поверхностью почвы, непосредст
венно зависящий от локальных 
свойств подстилающей поверхности и, 
в частности, от ее микрорельефа, стро
ения почвы и т. д. В этом смысле 
можно говорить о климате поля, ле
са и его опушки, берега озера и 
крупной реки и пр. Учет особеннос
тей М. важен при длитеш,1ном ис
следовании процессов формирования 
стока и водного баланса на малых 
водосборах. 

М И l(РОО Р ГА Н ИЗМЫ А ВТО-
ТРОФ Н Ы Е - организмы, использую
щие в качестве источникюв углерода 
углекислоту или ее соли. 

М ИКРОРЕЛ ЬЕФ - мелк.ие фор
мы рельефа, занимающие всю зем ную 

поверхность. К формам М. относят
ся всевозможные м елкие возвышения 
и углубления земной поверхности, в 
том числе: создаваемые в процес
се обработки почвы, возникающие в 
результате деятельности животных 
и р астений, в начальной стадии р аз
вит�ия эрозии и т. д. 

М ИКРОТЕРМОМ ЕТР- см. Вод
ный термометр. 

М И НЕРАЛ ИЗАЦИЯ ВОДЫ -
бактериальный процесс, ведущий к 
полному разложению органических 
соединений до образования неорга
нических веществ. 

М И Н Е РАЛ И ЗАЦИЯ П Р И РОД- .. 
Н ЫХ ВОД - степень концентрации и 
состав растворенных в воде веществ. 
В зависимости от относительного со
держания р астворенных минераль
ных вещес11в р азличают во�ы: 

а) пресные с содержанием 
р астворенных веществ до 1 r/кг; 
б) солоноватые - до 1 -25 г/кг; 
в) соленые - > 25 г/кг. 

Граница между пресным и  и со
лонова1тыми водами принята по  
среднему пределу чувствительности 
человека на вкус. 

Граница между солоноватыми и 
солеными водами выбра1на на том 
основании, что при минерализации 
около 25 г/кг (для м орской во�ы 
24,605• г/кг) температуры замерзания 
и максимальной плотности ра.вны 
между собой (для морской воды -
1 ,332° С) ; при меньшей минера.л.иза
ции температура замерзания, как и 
у цресной воды, ниже, а· при боль
шей - выше температуры наиболь
шей пл,отности. 

Непосредственное определение 
М. п. в. производится или выпарива
нием воды и определением веса так 
называемого сухого остатка, или 
суммированием количества ингреди
ентов, найденных при анализе. 

См.  также гидрохиJtическая клас
сификация природных вод, ионы 
в природных водах. 

М И Н ЕРАЛ Ь Н Ы Е  ВОДЫ - при
родные воды, имеющие обычно мине
рализацию более l г/л и содержащие 
ряд специфических микроэлементов, 
благотворно воздействующих на че
ловеческий организм .  М. в. широко 
используются в лечебных целях. 

М И Н ЕРАЛ Ь Н ЫЕ ОЗ ЕРА - то 
же, что соляные озера. 



М И Н ИМАЛ Ь НАЯ Р Ей КА - см. 
Водомерная рейка. 

М И Н ИМАЛЬ Н Ы Й  СТО К - на
именьший сток рек, наблюдающийся 
в межень. Различают следующие ха
рактеристики М.  с. : 

а) суточные и среднемесячные 
расходы воды с разделением их на 
зимние и летние за  каждый год; 

б) средние м ноголетние значения 
(норма)  суточных и средних месяч
ных расходов воды; 

в) минимум ы  различной обеспе
ченности; 

г) абсолютный минимум - на
именьший расход воды за  весь пе
риод наблюдений. 

Синоним:  низкий сток. 
М И РОВО И О КЕАН - непрерыв

ная водная оболочка, покрывающая 
36 1 млн. км2, или 70,8 % земной по
верхности. М. о. делится . на четыре 
океана :  Тихий, Атлантический, Ин
дийский и Северный Ледовитый. 

МНОГОЛ ЕТН Е Е  Р Е ГУЛ И РО-
ВАН И Е  СТОКА - см. Регулирование 
стока. 

М Н О ГОЛ ЕТ Н ЕМ Е РЗЛ Ы Е  ГОР
Н Ы Е  ПОРОД Ы  - то же, что вечная 
мерзлота. 

М Н О ГОЛ ЕТ Н И Е  КОЛ ЕБАН И Я  
СТО КА - изменения водности рек, 
происходящие в течение многолетних 
периодов, не выходящих за пределы 
современной климатической эпохи 
в виде более или менее значитель
ных отклонений от нормы. Эти от
клонения проявляются в форме пос
ледовательной смены многоводных и 
м аловодных циклов, р азличающихся 
как по своей длительности, так и по  
величине от1<лонения от среднего 
значения стока за весь рассматривае
мый период. Смена циклов различ
ной водности происходит без четко 
выраженной периодичности. Такая 
закономерность М. к .  с. характери
зуется понятием цикличности М. к. с. 

Совпадение (несовпадение) фаз 
(циклов) повышенной или понижен
ной водности на  различных реках 
определяют понятием синфазности 
( асинфазности) стока этих рек. Сов
падение (несовпадение) колебаний 
стока отдельных лет на  различных 
сравниваемых реках определяют по
нятием синхронности (асинхронности) 
колебаний стока этих рек. Для оцен
ки неполной синфазности (синхрон
ности) стока, что обычно и наблю-
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дается в природе, используют крите
рии степени синфазности ( синхрон
ности) . 

М Н О ГОЛ ЕТ Н И Е  ХАРАКТЕ Р И
СТ И К И  ЭЛ ЕМ ЕНТО В  ГИДРОЛ О
Г И Ч ЕСКО ГО Р ЕЖИМА - характеn
ные (средние, наибольшие, наюrень
шие, наиболее ра,нние, наиболее позд-
1ше и др. )  количественные Хdракте
ристики или даты отдельных явлений 
режима водных объектов, устанавли
ваемые из ряда наблюдений за мно
голетrНИЙ период. 

МНОГОТА КТ Н Ы й  СТО К - 0 1 .  
Сток. 

МОДА - наиболее часто встре
чающееся значение в варьирующем 
ряде. 

МОДЕЛ И РОВА Н И Е Г ИДРАВ
Л И Ч ЕСКИХ Я ВЛ Е Н  Ий - воспроиз
ведение в лабораторных условиях 
каких-либо сторон процесса движе
ния воды в естественных водных 
объектах с целью определения основ
ных закономерностей движения жид
rюсти, а также для выяснения ха
рактера .взаимодействия потока 
с руслом и гидротехническими соору
жениями. М. г. я .  осуществляется 
путем создания модельного потока, 
механически подобного натурному. 
При полном механическом подобии 
потоков жидкости должно быть обес
печено их геометрическое, кинемати
ческое и динамическое подобие. Это 
означает, что в сходственных точках 
модели и натуры скорости движу
щихся частиц и одноименные силы, 
действующие на1 них, должны быть 
пар аллельны и пр,опорциональны 
,щруг другу. М,одел.ь должна быть 
геометрически подобна натуре; при 
этом одноименными силами называ
ются силы одной и той же механи
ческой природы, а сходственными 
точками - точки, одинаковым обра
зом расположенные к г,раницам по
тока. Коэффициенты пропорциональ
ности между одноименными величи
нами модели и натуры называют 
масштабами, или константами, подо
бия; они являются теми масштабны
ми коэффициентами, с помощью ко
торых производится пересчет вели·· 
чин, полученных на модели, к натур
ным их значениям, и наоборот. · 

При М. г. я. зачастую не уда
ется обеспечить полное механическое 
подобие, в первую очередь, одновре
менное моделирование сил инерции, 

тяжести и сопротивления. Поэтому 
в таких случаях, где главную роль 
играют силы инерции и тяжести, а 
силы сопротивления второстепенны 
(моделирование волнового режим а на 
акватории портов, приливных и сгон
но-но.гонных явлений, вли яние рез
ких изменений сечения русла на  вод
ный поток и т. д.) , моделируют, по 
Фруду, т.  е. при пересчете с модели 
на натуру п ринимают условие оди
наковых значений числа Фруда на 
м одели и в натуре, отказываясь в то 
же время o.r м оделирования, по Рей
нольдсу. При моделировании систем, 
находящихся в основном под воз
действием спл инерции и внутренне
го трения (обтекание тела - крыла 
самолета, подводного судна и т. д., 
находящегося в потоке практически 
безграничной жидкости) ,  моделиру
ют, по Рейнольдсу (для ламинарного 
режима) . Для моделей неустановив
шегося движения воды в открытом 
русле, где основную роль играют си
лы тяжести и сопротивления, вопро
сы моделирования являются более 
сложными и приходится применять 
особые приемы исследования. Целый 
ряд сложностей связан и с модели
рованием потоков в размываемых 
грунтах (лабораторные исследования 
руслового процесса, фильтрации 
волн в пористом дне и т .  д.) . 

При воспроизведении длинных 
бьефов рек и больших мелководных 
водоемов приходится прибегать к ис
кажению масштабов, т. е .  использо
вать значительно более крупный мас
штаб глубин, чем плановый масштаб. 
Соотношение этих масштабов может 
ко.11ебаться от нескольких десятков 
до сотен. В этом случае нарушается 
не только кинематическое и динами
ческое, но и геометрическое подобие 
модели натурному объекту. 

Во всех случаях отсутствия пол
ного механического подобия крите
рием соответствия явления на моде
ли изучаемому явлению следует счи
тать сохранение на модели характе
ра процесса, в частности, превалиро
вания тех или иных сил. Например, 
при искаженном моделировании мел
ководных водоемов нужно, чтобы и 
на модели, несмотря на неравенство 
м асштабов, водоем остался мелко
водным. Допустимость выхода за 
пределы изучаемого явления при пе
реходе от натуры к модели праве-

ряется путем сопоставления данных 
эксперимента с имеющим ися данны
ми наблюдений, хотя бы и м алочис
ленных и не очень детальных и точных. 

МОД ЕЛ И РОВА Н И Е  ГИДРО-
Л О Г И Ч ЕСКИ Х  РЯДОВ М ЕТОДОМ 
СТАТ ИСТИЧ ЕСКИХ И С П ЫТА Н И И  
( М ЕТОДОМ МО НТЕ-КАРЛО) 
статистический метод воссоздания 
многолетних рядов гидрологических 
характеристик с помощью таблицы 
случайных веJ1ичин. Преобразование 
таблицы случайных чисел в р яды гп
дрологических характеристик осу
ществляется через кривую обеспечен
ности рассматриваемой гидрологи
ческой величины. Кривая обеспечен
ности строится или по имеющемуся 
рящу наблюдений, или на основе кос
венного определения необходимы х  
для е е  построения параметров (сред
нее значение ряда, коэффициент ва
риации Cv и коэффициент асиммет
рии Св) . Принимая значения таблицы 
случайных чисел за обеспеченности 
рассматриваемой гидрологической 
характеристики, можно определить 
через кривую обеспеченности величи
ны модульных коэффициентов прак
тически за  любой длительный период. 

Применение метода статистичес
ких испытаний осуществляется для 
модеJ1ирования рядов речного стока 
и в теории регулирования стока.  

МОДЕЛЬ РАСХОДА ВОДЫ 
геометрическое представление расхо
да воды, измеренного методом ско
рость-площадь. В учебной гидромет
рии на модели объясняется сущность 
способов вычисления (обработки) 
расхода как объема тела. М. р.  в .  -
тело, напоминающее четверть эллип
соида; оно ограничено вертикальной 
плоскостью водного сечения, горизон
тальной плоскостью эпюры распреде
ления по ширине потока скорости 
поверхностных струй и поверхностью, 
совпадающей с концами векторов 
скорости в водном сечении. 

См. Аналитический cnOLoб обра
ботки расхода воды. 

расхода воды. 
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МОДУЛ И УП РУГОСТИ - вели� 
чины, характеризующие упругие свой
ства м атериала.  В гидрологии для 
описания механических свойств льда 
используются : модули упругости при 
растяжении, сжатии и сдвиге, коэф
фициент Пуассона, пр.едел упругости 
и предел прочности при норм альных 
и каса11ельных напряжениях. 

В случае м алых деформ аций, 
когда между н апряжени ям и  и дефор
м ациям и  наблюдается линейная за
висимость (закон Гука�) , М. у. пред
ставляет собой коэффициент пропор
циональности в этих соотношениях. 
Напряжению cr, возникающему при 
простом растяжении (сжатии) ,  соот
ветс11вует моду.ль продольной упру
гости В (модуль Юнга). Он равен 
отношению нормального напряжения 
cr к относительному удлинению 8, 
вызванному этим напряжением в на-

сr 
правлении  его действия  Е = 7 
и характеризует способность м атери
ала сопротивляться растяжению 
( сжатию) . 

Модуль сдвига G равен отноше
нию касательного напряжения 't к ве
личине угла сдвига v. характеризу
ющего искажение прямого угла меж
ду плоскостями, по которым дейст
вуют касательные напряжения, т. е. 
G =т/v. Модуль сдвига определяет 
способность м атериала (в частности 
льда) сопротивляться изменению фор
мы при сохранении его объема.  Все
стороннему нормальному напряже
нию cr, одинаковому по всем направ
лениям (возникающему, например, 
при гидростатическом давлении) , 
соответствует модуль объемного сжа
тия К - объемный модуль упругости. 

Механические свойства 

Предел прочности льда на :  
сжатие 
растяжение 
изгиб 
срез 

Модуль упругости 
Модуль сдвига 
Ilредел упругости 
Коэффициент Пуассона 
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Он равен отношению величины нор
м алыюго напряжения а к величине 
относительного объемного сжатия 
Л, вызванного этим напряжением:  

а 
К= Д · 

Объемный модуль упругости ха
рактеризует способность материала 
сопротивляться изменению его объе
м а, не сопровождающемуся измене
нием формы. Наибольшее напряже
ние, при снятии которого упругое те
ло полностью восстанавливает свою 
первоначальную форму _..({)статочная 
деформация равна нулю) , называется 
пределом упругости. Напряжение, 
при котором начинается разрушение 
тела, называется пределом прочное ти. 

Величина коэффициента Пауссо
на v р авна отношению абсолютного 
значения относительного поперечного 
сужения ( расширения) сечения 1 o: ' I  
к относительному продольному уд.11и
нению (сокращению) в при воздей
ствии на тело продольных растягива
ющих (сжимающих) усилий, т. е. 

\ е'  \ V = -а- • 

Для условий однородного изо-
тропного тела М. у. одинаковы по всем 
направлениям .  В этом случае четыре 
постоянные величины Е,  G, К н v 
связаны между собой двумя соотно
шениями:  

Е Е 
о = 2 ( 1 + '/ ) , к= 3 ( 1 + 2'; ) . 

Следовательно, только две из 
указанных четырех величин являются 
независимыми, определяющими упру
гие свойства изотропного тела. 

Представление о механических 
свойствах льда дают сведения, при
веденные в таблице. 

Значение, кr, �12 

М шимшноо ! Среднее 1 Мщшмшное 

1 
1 50 30-40 5 
20 1 1  3 
45 1 4  4 
1 5  1 0  2 

1 00000 
35000 

0 , 5-1 , 0  
0 , 44 0 , 35 0 , 29 

---

МОДУЛ Ь РАСХОДА - см. Рас
ходная ';(арактеристика. 

МОДУЛ Ь  СКОРОСТИ - см. 
Скоростная характеристика. 

МОДУЛ Ь СТОКА (q )  - коли
чество (расход) водul, стекающей в 
едюrицу вр,емсни с единицы площа
ди водосбора ; выражается в л/ (сХ 
Xror2) ,  или м3/ (с · км2) . 

Л1. с. может вычисляться в от
ношении : 1 )  общеr-с' сумм арного реч
ного стока; 2) поверхностного сто
ка; 3) подземного стока ;  4) наимень
шего или наибольшего стока за ка
кой-либо период. 

МОДУЛ Ь  Ю Н ГА - см. Модуль 
упругости. 

МОДУЛ Ь Н Ы Й  КОЭ Ф Ф И Ц И-
Е НТ - см. Коэффициент модульный. 

МОЛ ЕКУЛ Я Р НАЯ ВОДА - во
да, удерживаемая · в по.ра,х силами 
мо.1екулярного притяжения к стен
юам пустот и поверхностям ч астиц. 
Лежит над слоем гигроскопической 
воды, тоrrда как понятие пленочной 
воды охватывает и ту, и другую во
ду. Некоторые а·вторы не отличают 
М. в .  от пленочной, считая их сино
нимами. 

МОЛ ЕКУЛ Я Р Н Ы Й  В ЕС - вес 
молекулы простого или сложного ве
щества, выраженный в кислородных 
единицах; за  величину кислородной 
единицы принята� 1 / 1 6  часть веса 
ато:-.1а кислорода. 

МОЛ Ь - м асса вещества,  выра
женная в граммах, численню равна1я 
мштекулярному весу данного вещест
ва. То же, что грамм-молекула. 

МОНОЛ И Т - вырезаемый из 
почвы или горной породы (грунта) 
r-.шссив с ненарушенной структурой; 
ИЗВ.1еченный из  почвы М. исполь
зуется для зарядки почвенных испа
рителей. 

МО НТАЖ АЭРО С Н И М КОВ -
расположение в определенном поряд
ке аэроснимков местности или вод
ных объектов с закреплением их пу
тем наклейки на� какую-либо основу. 

МОРЕ - ка1к противоположность 
суше - водная 01болочка земного ша
ра ;  в широком смысле - Мировой 
океан. В более узком смысле М.
части океана, в большей или мень
шей степени изолированные от него 
участками суши. Различают М.  
внутренние и окраинные; первые 
глубоко вдаются в глубь м атерика 
и иыеют слабый вощообмен с Миро
вым океано,r, вторые прилегают к 

материку нс.которой своей частью и 
имеют свободны й  водообмен с Миро
вым ок,еаном.  К некоторым морям 
относят и изолированные от Миро
вого океана крупные водоемы, сход
ные по химическому составу своих 
вод и процесса,м,  в них протекаю
щим, см. например,  Каспийское и 
Араль:кое. 

МОР Е НА - скопление обломков 
горных пород, переносимых и отла-
гаемых ледниками при их таянии. 
От рыхлых отложений иного проис
х,ождения (речных, эооовых) М. от
личается отсутствием слоистости, 
несортированностью м атериала, часто 
угловатостью обломков. М. форми
руется у конца ледника (конечная 
М.) , е боков (боковая, или береговая, 
М.) , располагается на его поверх
ности (поверхностная М.) , бывает за1-
ключена внутри льда ледника ( внут
ренняя М.) или сосредоточена под 
ледником (донная М.) . 

МОРЕ Н Н ЫЕ ОЗ Е РА - озера,  
занимающие впадины в области р ас
простр,анения морен. 

МОРОЗНО Е В Ы В ЕТ Р И ВА-
Н И Е - раз.рушение горных пород 
под действием давления, возникаю
щего при замерзании воды в их 
трещинах и связанного со скачкооб
ра1зным увеличением объема воды 
пр,и ее замерзании на  100/о. Сила 
этого давления составляет 890 кг/см2• 

МОРСКАЯ ВОДА - вода морей 
и ок,еанов; содержит в растворен
ном состоянии много солей. Для 
океана их содержание в среднем со
ставляет 35 % 0, а в морях в зависимо
сти от степени их изолированности 
от оКJеана, величины притока слабо
минерализованных поверхностных 
вод, климатических условий соле
ность колеблется в значительных 
пр,еделах. Так, соленость Средизем
ного моря достигает 39%0, плотность 
1 ,0275_:_ 1 ,0220. Состав М. в. в океа
нах характеризуется следующими 
данными (в ионной форме) : 
Натр и й  Na+ 1 0 ,  7 1 0  г/л 
Калий к+ О ,  390 " Кальuий Са2+ 0 , 420 " 
Магний Mg2+ 1 , 300 " 
Сульфат so�- 2, 700 " 
Хлор CJ- 1 9 , 350 " 
Б ром Вг 0 , 060 " 
Кар бонат со�- О ,  070 

35 , 000 г/л 
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Морская вертушка. 

МОРСКАЯ Г ИД РОМЕТ Р И-
Ч ЕСКАЯ В Е РТУШ КА ( МОДЕ Р Н И
З И РО ВА Н НАЯ ) ( ВММ) - прибор 
щля определения скорости и направ
ления течения в морях, озерах (во
дохранилищ) и русловых потоках. 
Приспособлена для р аботы с троса. 
После проведения наблюдений в 
каждой точке прибор вынимается 
для перезарядки и отсчета числа обо
ротов лопастного винта. Имеет два 
(съемных) винта�: один из орга1ниче
ского Сl'екла с шестью лопастями 
дл,я измерения м алых (от 0,02 м/с) 
скоростей т·ечения, второй., мета1Лли
ческий, воспринимающий скорость 
от 0,045 м/с. Лопастные винты вы
полнены в форме крьшьчатки, за
к1репленной на  горизонталь1ной оси. 
Фиксация числа оборотов лопастного 
винта производится м·еханическим 
счетчиком, прив:одимым в движение 
червячной нарезкой� расположенной 
на оси, несущей лопасти. Ф иксация 
напра1вления течения о,существляет
ся в компасной коробке путем рас
пределения по ее 36 секторам запа
са бронзо'вых ша,риков, поступающих 
из трубки-магазина через 33 1/3 обо
рота лопастного винта. Бронзовые 
шарики распределяются по секто
рам м агнитной стрелкой, которая со-
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храпнет постоянное направ,ление, в 
то врем я как вертушка вместе с ком
па,сной коробкой меняет свое поло
жен.не в зависимости от н аправле
ния течения ;  включение и выключение 
счетного механизма осуществляется 
посыльными грузами. 

МОРСКО й Л ЕД - лед, обра" 
зующийся при замерзании морской 
воды. Температура замерзания от 
-0,3 до -2,2° С в зависимости от 
солености воды. 

МОРФО ГРАФ ИЯ - то же, что 
орография. 

МОРФОЛ О Г И Ч ЕСКИЙ ПАРА
М ЕТР ГЛ УШКОВА - выражение 

-vв Г = -н- ,  
ха1рактеризующее средние соотноше
ния между ш ириной (В) и глубиной 
(Н) равнинных рек. Среднее значе
ние величины Г равно примерно 
2,75. 

МО РФОЛ О ГИ Я СУШ И - см· 
Геоморфология. 

МОРФОМЕТР И Ч ЕСКИ Е ЗАВ И 
СИМОСТИ - количественные соотно
шения между отдельными морфомет
рическими характеристиками русла 
(глубиной, шириной, радиусом кри-

\ 
В1\,зны, шагом гряд, излучин и др.) 
И-7Щ между ними и гидра:влическими 
хар�1.<:ктеристиками потока (уклоном, 
рас.х�рдом, скоростью течения и др . ) . 
В �оследнем случае зависимости 
чаете) называются гидроморфологи
ческ�ми. Примером М. з. является 
соотЦошение между шириной русла 
(В) 11 глубиной реки (Н) , сформу
лирова,нное В .  Г. Глушковым в виде 

-vв -я- = const 
при неюоторых постоянных гидра1вли
ческих условиях. С. И. Рыбкин для 
у;словий Верхней. Волги и Оки полу
чи.т� : 

в = 6,75Qo,s1кo, 1зi-o,01, 
н = l 905Qo,22кo,soi-o,24, 
v = о , 7?ВQ0,21ко,зчо,з1, 

где В - средняя ширина реки, м; Н
с,редняя глуби1на реки, м ;  v - сред
няя скорость т·ечения, см/с; Q-сред
ний м ноголетний расход воды, м3/с; 
!( - модульный коэффициент, % ; i
падение реки, м1М/км. Эти за�в1исимо
сти автор н аз1вал гидро-1лорфологи
ческими. 

М. А. Великановым дан более 
общий вид гидJроморфологических 
з ависимостей: 

� = ai [п2 -VQ gDI ]х, ' 
!!_

_
а 

[ 

Q 

]х� 

D - 2 n2 у g DI ' 
где а1 и az - безразмерные коэф
фициенты; D - средний диаметр 
частиц донных отложений; Q - рус
лоформирующий расход; 1 - средний 
уклон на участке реки, g - ускоре
ние свободного падения, х1 = 0,50-;.
-;.-О,53, Х2= 0,25-;-О,27. 

С. И. Рыбкин, указав, что м но-

Q житель D2 V gDI описывает движе

ние только в каналах с неразмыва
емым ложем, для рек с подвижным 
ложем имеем такие гидроморфоло
rические зависимости : 

В =  а w2 [-°- ( gl ) 2 ] а1 
1 gl w w2 ' 

Н = а<) w'J [!l_ ( g/ ) 2 J cr.2 
� g/ w w3 ' 

v = ав wз [-°- ( gl ) 2 ] аз 
gl w wз ' 

где а и а связаны" условием 
а 1  а2 аз = 1 ;  а1 + а2 + аз = 1 ;  w - гид
равлическая крупность наносов, 
транспортируемых потоком. 

Дальнейшее развитие гидромор
фологические зависимости пол.учили 
в работах И. А. Ржаницина,, Г. П. 
Калинина и Н. А. Белинского, С. Т. 
Алтунина, И. И. Якунина и др. 

МОРФОМЕТРИ Ч ЕС К И Е  ХА-
РАКТ Е Р И СТ И К И  - количественное 
выражение р азмеров долин, русел 
рек, русловых о бравований, чаши 
оз1ер, болот и их водосборов; напри
мер, ширина русла, площадь водо
сбора, извилистость русла, изрезан
ность береговой линии озера и т. д. 

МОРФОМЕТРИЯ - р аздел гео
морфологии, в задачу которого вхо
дит получение количественных ха
р актеристик, равмеров и форм релье
фа, включая водные объекты; эти 
характеристики даются или в абсо
лютных размер ах, или в виде отно· 
сительных показателей (ин,дексов) . 

МОХОВ Ы Е БОЛ ОТА - см. Ти
пы болот. 

МОЧАЖ И Н Ы  1 )  округлые 
или вытянутые понижения микро
рельефа на  болотах, в которых уро
вень Ррунтовых вод всегда либо 
большую часть года стоит выше по
верхности торфяной залежи (М. с 
открытой водной поверхностью) ,  ли
бо периодически подним а1ется выше 
нее, в остальное же время  залегает 
на небольшой глубине ( 1 0-30 c�i ) ; 
2) избыточно у1в,лажненные участки 
суши в местаос выхода подземных 
вод без обр азования достаrгочно вы
раженного поверхностного стока. 

мощность водо носного 
ГО Р И ЗО Н ТА - р асстояние от зерка
ла воды до поверхности водоупор
ного ложа или между двумя водо
упорами (для напорных вод) . М. в.  г. 
для безнапорных вод изменяется в 
соответствf{и с колебаниями уров,ня 
грунтовых вод. 

МУЛ ЬЧ И РО ВА Н И Е  ПОЧВЫ 
прием земледелия, зак.лючающийся в 
покрытии поверхности почвы равлич
ными м атериа1л.а·ми - торфом, ооло
мой, пленкой какого-либо химическо· 
го вещества и пр. с целью у,лучше· 
ния водного и теплового режима 
почвы и как с:тедствие повышения 
урожайности. 

Физические процесс 1,r, происходя
щие в почве пrи М. п . ,  изучаются 
гидрометеорологическими м етод ами .  
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МУТН О СТЬ ВОДЫ - содержа
ние взвешенных веществ - наносов 
в единице объема смеси воды с на
носами, выражается в весовых еди
ницах ( г/м3, м г/л) или в объемных ( мз твердого вещества ) 

м3 смеси воды и наносов · В реках и 
водоемах измеряется путем отбора 
проб с последующим фильтрованием 
и взвешиванием высушенных фильт
ров с наносами. Знание М. в. необ
ходимо при проектировании питье
вого и промышленного водоснабже
ния, оросит,ельных систем, при оцен
ке условий изнашива.емости турбин 
и т. д. В гидрометрии измерения 
мутности обычно используются для 
определения расходов взвешенных 
наносов и последующего вычисл1ения 
их стока. Различают единичную М. в., 
получа•емую в точке путем отбора� 
пробы; среднюю М. в. потока (сред
нюю ра,сходную) , находимую путем 
деления р асхода взвешенных нано
сов на расход воды; среднюю М. в. 
на вертикали - частное от деления 
элементарного расх·ода взвешенных 
наносов на элементарный расход во
ды. Среднюю расходную М. в. сле
дует отличать от сре,щней М. в. по
перечного сечения реки, котор ая м о-

жст быть на,йдена по изолини!Iм 
м. в.  / 

МУТНОСТЬ ЕДИ Н И Ч Н О Й  
П РОБЫ ВОДЫ (Ред) - мутvость 
воды в про.бе, взятой ба1тометром в 
какой-либо точке потока. ОЦреде
л.яется в лаборатории путем вы/деле
ния наносов из взятой п;робы воды. 

МУТНОСТЬ НА В ЕРТИ КАЛ И  
С Р ЕД НЯЯ (рв )  - мутность воды 
средняя по вертикали, вычисляем ая 
путем деления элементарного расхо
да �наносов на элем: ентарный расход 
воды. 

МУТ НОСТЬ ПОТОl(А (рср )  -
мутность воды, средняя в живом се
чении потока; выражается путем де
ления величины расхода взвешенных 
наносов на величину расхода воды. 

МУТЬ Е В Ы Е  ПОТО l( И  - редко 
используемы й  и ма.10 удачный тер
мин для характеристики двухфазных 
потоков, различие плот,ности которых 
по глубине определяется наличием 
мелкодисперсных включений твердых 
частиц. Плотность таких потоков 
возрастает от поверхности ко дну. 

МЫС - часть суши, вдающаяся 
в форме более или менее острого 
выступа. в море или реку. 

н 
НАБЛ ЮДА ТЕЛ Ь - специально 

обученное ющо, производящее по 
заданной программе и по  специаJiь
ным инструкциям наблюдения за из
менением гидрологических или м е
теорологических элементов. 

НАВАЛ Ы Л ЬДА - нагроможде
ния льдин на берегах рек, озер, во
дохранилищ, образующиеся в период 
весеннего �ледохода и п�эи заторах. 

НАВ ЕТРЕ Н Н Ы Й  Б Е Р Е Г  - бе-
рег, по направлению к кюторому ду
ет ветер. 

НАВ И ГАЦИО Н Н Ы Е  l(АРТЫ 
ка1рты водных простра1нств и приле
гающей к ним ча,сти береговой поло
сы с показанием глубин, фарватера, 
средств навигационного оборудова
ния и других объектов, имеющих 
навигацион ное значение. 

НАВОД Н Е Н И Е  - затопление 
водой местности в пределах речной 
до.пины и населенных пунктов, ра�спо
ложенных выше ежегодно за1топляе
мо!1 поймы;  возникает вследствие 
обп.сrьного и сосредоточенного прито-
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ка воды в результате снеготаяния 
или дождей, а иногда вследствие 
загромождения руооа льдом (вес
ной) или шугой (осенью) . К особо
му типу относятся наводнения, вы
зываемые ветровым нагоном воды в 
устья рек. 

НАГО Н ВОДЫ - см. Денивеля
цuя водной поверхности. 

НА ГРУЗ l(А Н А  А l(Т И В Н Ы й  
И Л  - количество ·органических ве
ществ, поступающих в сутки в аэро
тенк, отнесенное к 1 г беззольного 
вещества активного ила" 

НАГРУЗl(А НА О Ч И СТ Н Ы Е  
СООРУЖ Е Н ИЯ - количество сточ
ных вод (м3) или количество загряз
ненных веществ ( г) , подава1емых в 
сутки на 1 м3 объема или на 1 м2 
поверхности сооружения. 

НАГРУЗКА СТОЧ НОЙ ВОДЫ 
Н А  ВОДО ЕМ - количество загряз
няющих веществ, вносимых в водоем 
сточными водами;  выражается в кг 
биохимической потребности в кисло
роде в сутки. 

\ 
по мные воды зоны вечной мерзло-
�АДМЕРЗЛ ОТН Ы Е  ВОДЫ -

ть алегающие на мерзлых породах, 
ка на водоупорном ложе. Среди 
Н. выделяют три группы: 1 )  се-
зо промерзающие воды; 2) ча-
стично промерзающие воды; 3) не
зам ервающие воды многолетних та1-
ликов, 

НАД ПО Й М Е Н Н Ы Е ТЕРРА-
СЫ - все террасы в долине реки, 
располоJI�енные выше поймы. Счет 
террас идет снизу вверх. Первой тер
расой считают первую надпоймен,
ную. 

Н А ИЛОI( - годовой слой пой-
менных отложений наносов. 

НАИ М ЕН ЬШАЯ ВЛАГО ЕМ-
КОСТЬ - OJ\'I . Влагоел.tкость почво
грунтов. 

НАЛ ЕДЬ - ледяное образова-
ние, возникающее в результате за
мерзания воды, выходящей через 
трещины на поверхнюсть ледяного 
покрова вследствие уменьшения жи
вого сечения реки при закупорива1-
нии его внутриводным льдом или 
при промерза1нии реки. Н. может 
образова1ться также в результате 
выхода r�рунтовых вод на дневную 
поверхность и замерзания их. Явле
ние изливания речной воды на по
верхность л,едяного покрова, замер
зание грунта, приводящее к вытес
нению подземных вод на дневиую 
поверхность, образование ледяных 
бугров и ледяных полей и залитых 
водой уч�стков на  поверхности ле
дяного пок:рова называется налед
ным процессом. Различают Н. реч
ные, подзе.мных вод и смешанные. 
По длительности Н. бывают однолет
ними (сезонными) и многолетними. 

НАМЕТКА - шест для промера 
глубин; обычно деревянный, толщи
ной 4-6 см, длиной 4-6 м. с одно
го конца окован железным башма
ком, а для работы в заиленных 
русла,х надевается упор - поддон. 
Деления обычно через 10 см ; глуби
на отсчитывает,ся с точностью 5 см. 

НАНОСЫ - 1 .  Твердые частицы, 
переносимые потоками и течениями 
в водохранилищах, озерах и морях. 
В потоки Н. поступают в результа
те русловых размывов и эрозий в 
водосборных бассейнах. Перемеще
ние Н. в реках характеризуется про
цессом переотложения, в результате 
которого формируются различные 

русловые аккумулятивные обр азова
ния и поймы. Ра1зличают Н. взвешен
ные, переносимые во всей толще по
тока, и донные ( влекомые) - 'Преи
мущественно более крупные ча.стицы, 
переносимые в придонном слое по
тока и составляющие гл.авный мате
риал для формирования русловых 
образований, Отложения Н. на .11не 
потока содержат в различной про
порции крупные и мелкие наносы из 
категории транспортируемых пото-
1ю.м: ,  но могут включать неподвиж
ные ( бол,ее крупные) наносы. В озе
ра, водохранилища и моря наносы 
поступают вместе со стоком воды и 
в результате абразии берегов. 

2. В более общем смысле Н.
продукт раэрушения юр,ных пород и 
органических остатков, переносимых 
ветром, водой и ледниками с места 
сБ<оего 01бJJ21зования. В зависимости 
от уоловий переноса р азрушенных 
пород раз,личают Н.  эоловые, аллю
виальные, делювиальные, ледниковые 
и т. д. 

См. Морена. 
НАПОР Г ИД РОСТАТИ Ч Е-

Сl(И й - то же, что гидростатическое 
давление. 

НАПОР ГЭС, или геодезический 
напор (напор брутто) - р азность 
отм,еток уровня воды у входа в на
порную систему ГЭС и уровня ниж
него бьефа. В русловых ГЭС и в 
деривационных ГЭС с напорной де
ривацией уровень у входа в напор
ную систему есть уровень верхнего 
бьефа, в деривационных ГЭС с без
напор,ной деривацией - это уровень 
в напорном бассейне. 

НАПО Р Н О Е  ДВ ИЖ Е Н И Е  
ЖИДl(ОСТ И  - движение жидкости 
без наличия свободной поверхности.  
При Н. д. ж. давление на  поверх
ности воды превышает атмосферное; 
например, движение воды в водопро
воде, напо·рных трубопроводах, в 
полностью заполненном водоносно� 
пласте, пе.рек.рытом сверху и снизу 
водоупорным слое:\1 (артезианские 
воды) ,  и т. д. 

НАПОРН Ы Е  ( ВОСХОДЯ ЩИ Е )  
ВОДЫ - подземные воды, заключен
ные в пла,стах горных пород, пере
крытых водоупорной кровлей, на, ко
торvю эти воды оказывают гидро
статическое давление. Пrи всюрытии 
колодцами или скважинами Н. в. 
поднимаются выше контакта во;rо-
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упорной кровли и водоносной породы 
и устана.вливаются на  уровне, соот
ветствующем высотному положению 
области питания. Уровень, н а  кото
ром устанавливается вода в скважи
не, называется пьезометрическим. 
Разность отметок пьезометрического 
уровня и уровня з алегания водонос
ного пласта составляет величину на
пор а1. Н. в. - более общее понятие, 
чем артезианские воды, к категории 
которых относятся Н. в. ,  залегаю
щие обычно на  большой глубине и 
занимающие значительные площади. 
Однако четкой границы м ежду эти
ми понятияrми не существует VI пото
му термин «артезианские в щы» ча
сто употребляют в качестве синони
ма Н. в.  

НАПО Р Н Ы Й  ГРАД И Е НТ - от
ношение р,а,зницы напоров, возника
ющих при напорном движении, в 
двух пунктах к расстоянию между 
ними. Если напор между точками из
меняется равномерно, то Н. г .  между 
этими пунктами равен отношению 
разности статических уровней к гори
зонтальному расстоянию между ними . 

НАСЛ УД - м олодой тонкий лед 
н а  поверхности боJ1ее старого, о бра
зовавшийся из воды, вышедшей на  
лед или скопившейся на. льду при 
оттепелях. 

См. также наледь. 
НАСЛ УЗОВАН И Е  - образова

ние новых слоев ледяного покрова 
из снега и воды, выжимающейся из
под льда сквозь тонкие трещины в 
результате нагрузки льда снежным 
покровом и пропитывающие ни�ни,е 
слои снега. Эта снежно-водная про
слойка (мощрый наслуз) замерза1ет 
сверху и в дальнейшем полностью 
смерзается с ниже лежащим льдом. 
Такой беле.соватый мутный лед на
зывается уже «сухим наслузом», 
«слудом». 

НАСТ - л,едяная корка на по
верхности снежного покрова, обра
зующаяся в резулыаrге таяния верх
нею тонкого слоя снега и последу
ющего за:мерзаrния образовавшейся 
воды. 

НАСЫЩЕ Н НОСТЬ ВОДЫ КИ
СЛО РОДОМ - количество кислоро
да, ,содержащегося в воде при дан
ных условиях (ее температуре и да:в-
• '!ении воздуха) , выра,женное в % от 
колпчества, сооТ!ветствующего состоя
ш1ю полного насыщения. 
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НАЧАЛЬ НАЯ СКОРОСТЬ Г11д

РОМ ЕТРИЧ ЕСКО И B EPTYШ K tf  -

наименьшая скорость течения воды, 
при которой на,чинается вращеюrе ра
бочего ко.1еса (винта, ротора) гiщро
метрической вертушки. Иногда' для 
этого понятия в качестве синоним а 
употребляют термин «чувствитель
ность гидрометрической _ вертушки». 
Правильнее эти понятия раrзличать, 
понима1я под чувствительностью гид
рометрической вертушки ее способ
rюсть реагировать на изменения ве
личин и направления измеряемой 
скорости течения воды. 

Н. с. г. в .  весьма :неустойчива, 
поэтому измерения вертушкой до
пустимы, когда -скорость течения по 
к.райней мере в 3-4 раза больше Н. 
с. r. в. 

У вертушки Жестовского Н. с.  
r .  в. около 0,04 м/с, а минимальная 
скорость, при которой показания 
вертушки можно считаrгь достаточ
но точными (2 % ) ,  принимаrется рав
ной 0, 1 5  м /с. 

НАЧАЛЬ НАЯ СКО РОСТЬ Д В И
Ж Е Н И Я  ДО Н Н ЫХ ЧАСТИЦ - см. 
Нераз.мывающая скорость. 

Н ЕГЛУБОКО Е Р ЕГУЛ И РОВА
Н И Е  СТОКА - регу.лирование, при 
котором величина гарантированной 
отдачи воды водохранилищем воз
можна в существенно меньшем объ
еме, чем объем сто>Ка ма·ловодного 
года принятой расчетной обеспечен
ности. 

См. Глубокое сезонное" регулиро
вание стока. 

Н ЕЗАИЛЯ ЮЩАЯ СКО РОСТЬ ( Vнез) - наименьшая средняя ско-
рость потока, при которой начина1ет
ся переход нанюсов во взвешенное 
состояние, а уже взвешенные наносы 
не выпадают. 

См. также транспортирующая 
способность потока, неразмывающая 
скорость. 

Н ЕЗАР ЕГУЛ И РОВА Н Н Ы й  
СТОК - сток, режим которог,о ха
рактеризуется от,носительно резкими, 
невыравненными во времени колrеба
ниями в течение года•, м ало отличаю
щимися от колебаний поступления 
воды на водосбор. В бол,ее узком, 
инженерном смысле понятие Н. с.  
применяется для обозначения водно
rо режима� вся1кой реки, сток кото
рой не подвергается перераснределе
нию (регулированию) во времени с 

\, 
по�щью инженерных м ероприятий. 

См. также зарегулированный 
сто . 

Е й  СТО Н - см. Гидробионты. 
Н Е йТРАЛ Ь НАЯ Р ЕЧ НАЯ 

С ЕТЬ - система, рек, в расположе
нии которых rне обнаруживается соот
ветствия с геологическим строением 
м естности. 

Н ЕКТО Н - организмы, обитаю
щие в водоем ах и способные актив
н о  перем еща·ться в воде. 

Н Е Н ЬЮТО НОВСКАЯ Ж ИД-
КОСТЬ - жидкость (м оде,'IЬ) , в кю
торой продольные касательные нап
ряжения внутреннего трения (,;)  при 
прямолинейном движении пропорцио 
нальны градиенту скорости по нор-

1v 
мали dn в степени т, от личной 

от единицы, 

� 
= Р- (�� )т . 

Н Е П Е Р ЕД В И ГАЮЩАЯ СКО-
РОСТЬ ( Vнп )- см. Н еразмывающая 
скорость. 

Н Е П Р ИЗМАТ И Ч ЕСКО Е  РУС-
ЛО - см. Типы русел водных пото
ков. 

Н Е П РОДУКТИ В Н О Е  И СПАРЕ
Н И Е  - см. Испарение с почвы под 
растительным покровом. 

Н Е РАБОЧ Е Е  ДВИЖЕ Н И Е  П О
ТОКА - движение потока невязкой 
жидкости на закруглении, возника
ющее под влиянием внешних огр ани
чивающих его жестких, недеформи
руемых ст,енок; в этом случа,е энер 
гия потока никуда не отдается, а 
расходуется на преодоление дополни
тельного препятствия, выр ажающего
ся в форме изгиба. Следовательно, 
ма,сса жидкости в таком случае не 
совершает никакой внешней работы, 
и потому такое движение называют 
нерабочим движением потока.  

Для случая Н. д. п .  выполня,ется 
закон площадей, или прямолинейного 
вихря,  согласно которому произведе
ние скорости частиц (v) на расстоя
ние ее до оси вращения (z) есть ве
личина постоянная 

vr =  const. 
Н ЕРАВ НОМЕРН О Е  ДВ ИЖЕ-

Н И Е  ПОТОКА ЖИДКОСТ И - дви
жение, при котором глу;б.ина" пло
щадь живого сечения, скорость и ги-

дравлический уклон различны в раз
ных сечениях потока" но  не изменя
ются но времени в данном сечении. 
Н. д. всегда имеет м есто при уста
новившемся движ,ении в непризма,ти
ческом русле. Может иметь место и 
в призматическом русле, например, 
в зоне кривой подпора или кривой 
спада. 

Н ЕРАЗМЫВАЮЩАЯ СКОРОСТЬ 
( vн р ) ,  или НАЧАЛ Ь НАЯ П Р ЕДЕЛЬ- � 

НАЯ СКОРОСТЬ ДВ ИЖ ЕН ИЯ ЧАС
Т И Ц - наибольшая средняя скорость 
потока, при которой происходит пер
воначальное нарушение равновесия 
частиц, формирующих русло. 

Для оценки величин Н. с. приме
няются эмпирические формулы, на
пример, формула, И. И. Леви: 

1 )  при средней крупности донных 
частиц dcp > 1 ,5 мм 

V- 1 2Н 
Vнр = 1 , 3 gdcp lg -d- ,  90 

где dcp - средний диаметр частиц; 
d90 - диа•м.етр частиц, обеспеченный 
на  90% по кривой гранулометриче
ского состава; 

2) при 0,25 м м < dc p <  1 ,5 мм 

1 01 docp,25 ( lg 7 , 5Н -Vнр = dcp 
- 550dcp) • 

Известны также: 
формула  В. Н. Гончарова (dcp )0,2 

Vнр = З,9 dgo 
- Н Х 

Х (dcp + 0,0014)0•3; 
формула Г. И. Шамова 

v = 4 4d11зн116 нр ' • 

Глубина r1 диаметр частиц в при
веденных формулах даются в метр ах, 
Vнр - iВ м/с. 

К.ром·е того, различают неперед
вигающую скорость (по В. Н. Г'он
чарову) или нижнюю предельную 
(по Г. И. Шам ову) Vнп и размыва

ющую скорость ( срывающа1я ско
рость, по В. Н. Гончарову) , или верх
нюю предел,ьную (по Г. И. Ша
м ову) Vp • 

Непередвигающей скоростью на
зывается наибольшая  средняя ско-
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рость, при которой  останавливаются 
двигавшиеся донные частицы. Эта 
скорость меньше неразмьшэающей и 
может быть установлена по соотно
шению Vнп """ О,8 Vнр.  

Непередвигающая скорость от
вечает неподвижному состоянию всех 
донных частиц, т. е. нулевому расхо
ду донных наносов. 

Размывающей наsывается наи
меньша1я скорость течения, при кото
рой движение донных частиц стано
вится массовым и поддерживается 
непрерывно. Эту скорость можно 
найти из цример ного соотноше�ния 
tJp ::::::: l ,3 7 1 ,4 tl н p •  

Н ЕСЖ ИМА ЕМАЯ Ж ИДКОСТЬ
теоретическая схема жид'кости, плот
ность к1оторой постоянная, т. е. не за
висит от координаrг и вр,емени. При 
исследовании движения !Воды ее 
обычно можно приним жь за Н. ж. ,  
од,нако в ряде практических задач, 
например при р а�ечете гидравлическо
го удара в трубе или подводного 
взрыва, нельзя ограничиться схемой 
Н. ж. Для газов в большинстве слу
чаев плотность существенно изменя
ется с изменением давления и темпе
рату�ры;  та1Кие жидкости называются 
сжиvr а.емыми. 

Н ЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ Л Е
ДЯНОГО ПОКРОВА - способность 
л.едяrного покрова выдержива;ть на
грузки;  она зависит от толщины и 
структуры льда, его температуры, 
скорости движения перемещающегося 
груза и некоторых других факторов. 
В простейшем случае толщина льда 
(h см) ,  необходимая для транспорти
ровки по нему груза м ассой Р т,  вы-
ража·ется зависимостью h = a  }/]), 
где а - коэффициент, равный 1 1  для 
колесных грузов и 9 для гусеничных. 

Допускаемая нагрузка (Рдоп т) 
для колеаных грузов может быть 
принята по формуле 

Рдоп = 1о;; h2k, 
а для гусеничных грузов 

Рдоп = ]� h2k, 
где N - коэффици·ент запаса, коле
блющийся от 1 ,0 до 1 ,9 в зависимо
сти от состояния льда и приним ае
мой степени гарантийности перепра
вы; h - ф актическая  наименьшая 
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то1лшина льда, м ;  k - температур!fый 
коэффициент, определяемый по dсо
бым зависимостям.  

Синоним :  грузоподъемность ле
дяного покрова. 

Н ЕУСТАНО В И В Ш Е ЕСЯ ДВ И
ЖЕ Н И Е  (жидкости в открытых по
ток.а·х) - движение, при котором все 
элементы движения потока-глубина, 
площадь живого сечения, скорость и 
гидравлический уклон - в любом 
створе .рассматриваемого участка под
вержены изменениям во времени. 
Н. д. представляет собой наиболее 
общий вид движения, по соотноше
нию к кото!рому установившееся (не
равномерное и р авна.'vlерное) движе
ние является частным случаем. В ол
на половодья или волны попусков из 
водохранилищ, вызывающие непре
рывное изменение у,ровней, расходов 
и прочих гидравлических параметров 
потока в каждом створе, являются 
примерами Н. д. в естественном по
токе. 

В продольном сечении потока 
Н. д.  проявляется в форме длинных 
волн, распространяющихся от зоны 
возмущения.  Поэтому Н.  д. часто 
называют волновым движением. Ха
рактерной особенностью этой формы 
волнового движения является способ
ность ее переносить значительные 
расходы воды, тогда как поверхност
ные или, что то же, короткие (напри
мер, ветровые волны) волны это й  
способностью почти н е  обладают. 
Поэтому волны Н.  д. часто называют 
волнами перел1ещенuя. 

Н. д. воды в открытых рус.лах 
можно р азделить на два основных 
типа - медленно изменяющееся Н. д. 
(«непрерывные» волны) и прерывные 
волны. 

Прерывные волны характеризу
ются быстрым изменением уровня и 
относительно большой крутизной сво
бодной поверхности . Для них не 
справедливы уравнения медленно из
меняющегося неустановившегося дви
жения (уравнения Сен-Венана) . Та
кие волны образуются при п рорывf' 
плотины, крутых попусках при ма
лой начальной глубине водq�, движе
нии волны по сухому руслу и т. д. 
Однако и в этих случаях волна яв
ляется прерывной лишь в короткой 
области (т. н. лоб волны) ,  где про
исходит :интенсивное рассеяние энер 
гии. В остальной части - теле вол-

\ 
нJ- движение является медленно 
и;�еняющимся. 

· При медленно изменяющемся 
Н. д. воды юривизна профи·ля сво
бодной поверхности очень м а·ла 
(вол!iа «пологая», т. е. волновой 
уклон, характеризующий крутизну 
волны па,водка, значительно мень
ше, чем уклон дна) , длина волн пре
восходит их высоту в сотни, тысячи 
р аз и более. Подъемы уровня не 
обязательно м алы по сравнению с 
первоначальной глубиной водотока" 
но изменения уровней происходят 
.достаточно медленно. К. этой катего
рии относятся вол1:1ы половодья, п а
водков и попусков. 

В ажными характеристиками Н.  д. 
яв.1яются время и скорость добе
гания волны. 

Различают скорость р аспростра1-
нения возмущения (фронта волны) 
lф, скорость распространения замет
ного возмущения (заметных объе
мов воды или главной части волно
вого возмущения) Сз, скорость добе
гания расхода CQ и скорость добега
ния гребня Сг. 

Скорость Сф выражается теоре
тической формулой Лагранжа 

СФ = V gHcp ± V, 

где g - ускорение свободного паде
ния; Н ер - средняя глубина потока; 
v - скорость течения.  Знак в фор
м уле зависит от того, распростра
няется волна по течению шrrи против 
него. Величина сз <Сср .  

Скорость добегания данного рас
хода Q по  формуле Седдона равна 

dv CQ = V + ffi d(J) .  

Здесь v - средняя скорость те
ченпя в живом сечении потока ro; dv 
обычно d(I) > О, поэтому ca > v. 

Скорость добеrа1ния гребня вол
ны Сг может быть определена по мо
ментам времени, в которые уровень 
в данных створах принимает макси
м альное (для отрица�телъной, волны 
минимальное) значение, и по рассто
янию между этими створами. Вели
чина Сг вследствие трансформации 
волны не совпадает со скоростью 
нозмущения. О бычно Сг < Сф .  Ввиду 
сложности явления тр ансформации 

волны надежных формул для опре
деления Сг не существует. 

Простейшая форма Н. д. возни
кает в случае нарушения первона
чального установившегося движения 
в .результате изменения расхода во
ды в некотором входном створе 
(створе возмущения) . 

Бели расхо� во входном створе 
только в озрастает или только убы
вает, принято говорить о волне од
ного направления.  Если волна рас
пространяется по  течению потока, 
она. называется прямой, в против
ном случае - обратной. При возра
стании уровня возникает положи
тельная волна (волна повышения) , 
при убывании уровня - отрицатель
ная (волна понижения) . Сложной 
волной называется Н. д. ,  возrНикаю
щее в результате ряда послед.ова
тельных изменений уровня в р азных 
направл·ениях (например, при пооче
редном увеличении и уменьшении 
р асходов в створах ГЭС) . 

Прямая по.ложительна1я волна, 
обычно н азываемая волной наполне
ния, переносит увеличение уровня и 
расхода вниз по течению. Обратная 
положительrная волна - волна под
пор а  - переносит увеличение уровня 
и уменьшение расхода вверх по  тече
нию. Прямую отрицательную волну 
называют волной отлива. Она пере
носит уменьшение уровня и расхода 
вниз по течению. Обратная отрица
тельная волна" которая называется 
волной излива, переносит умен.ьшение 
уровня и увеличение расхода вверх 
по течению. 

Г.р а1ница, по которой происходит 
нарушение предшествующего (уста
новившегося или неустановившегося) 
режима1 данной волны, называется 
фронтом волны. . 

См. также уравнение Сен-Венана. 
Н И З И Н НО Е  БОЛ ОТО - см. Ти

пы болот. 
Н ИЗ К И Й  СТОК - см . Мини-

мальный сток. 
Н И СХОДЯ Щ Е Е  ПОДЗ ЕМНОЕ 

П ИТА Н И Е - поступление подземных 
вод в поверхностные водотоки и во
доемы из водоносных пластов; осу
ществляется путем стекания подзем
ной воды под действием силы тяже
сти в зависимости от режима, водо
носного гор·изонта и вне связи 
с уровнем воды водотока или водое
ма .  
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Н. п. п. иногда определяют как 
нисходящий тип режима подземного 
п итания rрек. 

Н ИТРАТЫ - соли азотной 1шс
лоты (НNОз) ; хорошо растворяются 
в воде, образуя отр ицательно заря-
женные нитратные ионы (NОЗ ) и 
положительно заряженные ионы ме
таллов. 

Н ИТР ИТЫ - соли азотистой ки
слоты (HN02) , представляющие собой 
к1р исталлические вещества, хорошо 
р астворимые в воде. При этом обра
зуются отрицательно заряженные ни-
тритные ионы ( N02) и положитель
но заряженные ионы металлов . 

Н ИТРИФ И КАЦИЯ ВОДЫ -
процесс окисления азота аммиака до 
нитритов и нитратов . 

НОМОГРАММА - графическое 
изображение уравнения, связывающе
го две или неск,олъко взаимозависи
мых величин; Н. позволяет по исход
ным заданным величинам получить 
значение той в1еличины, в отношении 
которой ведется ра.счет. При:vrенение 
Н.  существенно ускоряет и облегчает 
расчеты, особенно сложных и гро
моздких для расчета исходных урав
нений. 

Н О Н ИУС--вспом огательная шка
ла, используемая для более точных 
О'Гсчетов линейных и угловых единиц 
измерения. Принцип построения Н. 
основан на совмещении двух шкал, 
из которых одна имеет на рассмат
риваемом участке п делений, а вто
рая п +  1 или п- 1 делений. Ра�зность 
между ценой д·еления rосновной: :и 
вспомогательной шкалы называется 
точностью Н. Н., устра·иваемый на 
геодезических приборах, называется 
верньером. 

НОРМА Г ИДРОЛОГИЧ ЕСКИХ 
В ЕЛ ИЧ И Н  - ср·еднее значение ха
рактеристик гидрологического режи
ма за  многолетний период та1кой про
должительности, при увеличении ко
торой полученное среднее значение 
существенно не меняется. В качестве 
возможного критерия продолжитель
ности ук1аванного многолетнего пе
риода принимается условие включе
ния в этот период четного числа 
многолетних циклов изменения рас
сматрива,емой величины. Практически 
Н.  г. в. считается среднее значение, 
полученное из ряда, охватывающего 
40-60 лет на1блюдений. В этом смы-
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еле можно го:Ворить о норме годово
го стока, норме сроков вскрытия и 
за;мерзания водных объектов, но-рме 
дат начаша и оконча,ния весеннего 
половодья, норме высоты снежного 
покрова, запаса воды в снеге к на
чалу снеготаяния и т. д. 

Н ОРМА ОСУШ Е Н И.Я - расчет
ная величина пониже!IИЯ уровня 
грунтовых вод на, юсушаемой терри
тории;  зависит от свойств почвы и 
вида растений, для .возделывания ко
то1рых используется осушенна,я тер
ритория. Применительно к условиям 
торфяных почв Н. о. находится в 
пре�елах: для зерновых 0,7-0,8 м, 
для садов 1 , 1 - 1 ,2 м ,  для техниче
ских культур и овощей 0,8- 1 ,0 м .  

НО РМА СТОКА - среднее зна
чение величины стока за многолетний 
период такюйr пр·одолжительности, при 
увеличении которой полученное зна
чение существенно не меняется. Н. с. 
мюжет быть вычислена путем осред
нения годовых величин стока (но1рм а  
годового стока) , стока за, весеннее 
половодье (норма весеннего стока) ,  
з а  отдельные месяцы или другие пе
ри1оды года. Часто термин Н. с. при
меняется как сок:ращенное выра·жение 
понятия нормы годового стока. Н. с. 
выражается в м одулях стока, в слое 
стока и в виде среднего многолетне
го расхо1да воды того периода года, 
для которого она вычислена. 

См. также норма гидрологиче-
ских величин. 

НОРМАЛ Ь НАЯ ГЛУБ И НА 
(ho) - глубина, соответствующая ус
ловию протекаш � я  заданного расхода 
воды Q при равном,ерном движении. 
Величина Н. г. при данном расходе 
зависит от формы русла, его шеро
ховатости и vклона дна, в отличие 
от критическюЙ глубины hнр ,  завися
щей толькю от формы русла. При 
р азных соотношениях глубин ho и 
hнр наблюдаются различные состоя
ния потока ; в равномерном движении 
при h0 > hкр - спокойное состояние 
потока,  при h0 < hнp - бурное, при 
lio = hнp  - критическое. 

НОРМАЛ Ь Н Ы Й  ПОД П О Р Н Ы П  
УРО В Е Н Ь  - наивысшая отметка 
водной пов,ерхности водохранилища, 
к,оторая может длительно поддержи
ваться водоподпорным сооружением . 
Применительно к норм альному под
rrорному �ровню производятся основ
ные расчеты устойчивости гидротех-
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ническ1их сооружений и предусм ат
риваются нормальные запасы надеж
ности, отвечающие существующим 
условиям .  

Н ОРМИ РОВА Н Н Ы й Р.ЯД -
безразмерный ряд случай1ных вели
чин (zi ) , получаемый из исходного 
ряда размерных веJLичин путем вычи
тания из каждого значения исходно
го ряда (xi ) его среднего значения 
(х) и деления полученной разности 
на ,среднеквадратическое отклонение 
( cr) 

Xi - X  
Zi = --a- · 

Среднее знаiЧение Н. р. равно 
нулю, а дисперсия равна единице. 

НУЛ Ь  ГРА Ф И КА ВОДОМЕ Р
Н О ГО ПОСТА (УРОВН ЕМЕРА) -
горизонтальная rrлоскость, к которой, 
как к нулевой поверхности, приво

дятся высоты уровня воды. При ус-
тановке водомерного поста нуль гра
фика назначается так низко, чтобы 
все высоты уровня были числами по
ложительными.  Высоту Н.  г. в .  п. 

стремятся сохранить постоянной в 
течение всего времени действия во
домерного поста . Высота Н. г .  в .  п .  
может выражаться в абсолютных 
или условных отметках. Первая си
стема является предпочтительной, 
так как обеспечивает сравнимость 
данных разнь1х постов. Приведение 
отсчета уровня воды к Н. г .  в. п .  
заключается в сум мировании отсчета 
и «приводки».  

См. Приводка к Н. г.  в. п.  
НУЛ Ь НАБЛЮДЕ Н ИЯ ВОДО-

МЕР НОГО ПОСТА (УРО В Н ЕМ Е-
РА) - горизонтальная плоскость, 
совпадающая с нулевым делением 
( отсчетом) постоянной или перенос
ной водомерной рейки. На свайном 

О БВАЛО ВА Н И Е  РУСЛА -
ограждение русла земляными вала
ми, р асполагающимися вдоль реки; 
применяется для предохранения ме
стности от затопления. 

ОБВОДН Е Н И Е  повышение 
водообеспеченности хозяйственных и 
бытовых мероприятий в маловодных 
районах путем использования мест
ного стока и подземных вод ИЛ:И по
дачей воды канаvrами из более 60-

водомерном посту Н. н.  в .  п .  столь
ко же, сколько свай, на реечном 
столько же, сколько постоянных ре
ек. Превышение Н.  н .  в. п. над нулем 
графика водомерного поста назы
вается пр:иводкой. Она определяется 
периодически нивелированием . 

НУЛ Ь  ВОДОМЕ Р НО ГО ПОСТА 
( УРО В Н ЕМЕРА) - плоскость са
мого низкого нуля наблюдения в на
чале работы установки водомерного 
поста - головка самой нижней сва1и 
или нулевое деление сам о й  нижней 
постоянной водомерной рейки. До 
введения понятия о нуле графика во
домерного поста к Н.  в .  п . ,  как к 
нулевой плоскости, приводились от
счеты уровня. В последствии было 
замечено, что во  многих случаях так 
Пiривменные высоты уровня оказы
вались несравнимыми между собой 
вследствие того, что высота такого 
вещественного Н.  в .  п .  менялась в 
результате оползания берега и вспу
чивания и оседания грунта. Вместо 
Н. в. п. в 30-х года,х было введено 
понятие нуля гр афика (водомер ного 
поста) , причем словом «графию> же
лали подчеркнуть отл,ичие нового 
способа приведения отсчетов уровня 
от прежнего. 

Н ЬЮТО Н О ВС КАЯ ЖИД-
КОСТЬ - жидкость (м одель) , в ко
торой продольные касательные на
пряжения внутреннего трения ('t) 
при прямолинейном движении пря
м о  цропорциональны первой степени 

dv 
гра�диента скорости по нормали dn 

dv 
"= = i.t dn ' 

где µ - коэффициент вязкости .  
См .  также неньютоновская жид-

о 
кость. 

гатых водой р айонов. Использова
ние местного стока и подземных вод 
в целях О. территории осуществля
ется устройством и других :водое
мов,  дополняющих естественнуm 
гидрографическую сеть. 

О Б ЕЗВ Р ЕЖИ ВАН И Е ( О Б ЕЗ-
ЗАРАЖИ ВАН И Е) ВОДЫ-один из 
этапов улучшения качества приро\Ц
ной воды, применяемый с целью 

уничтожения болезнетворных бакте-
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рий путем хлорирования, озонирова
ния, де.зинфекции ультрафиолетовы
ми лучами, солями тяжелых м1етал
лов (серебра,  меди и пр . ) . 

ОБ ЕСП ЕЧ Е Н НОСТЬ Г ИДРО-
Л О Г И Ч ЕСКО й В ЕЛ ИЧ И Н Ы  - ве
роятность того, что рассматр.ивае
мое значение гидрологической вели
чины может быть превышено среди 
совокупности всех возможных ее 
з,начений. В тех случаях, когда ,р ас
сматрива:емая гидрологическая вели
чина имеет иесто лишь один р аз в 
каждом году (например, вел1ичина1 
стока воды в реке з а  год, наивыс
ший в году расход воды и т. д . ) , 
О. г. в. часто характеризуют числом 
лет, в течение которых р ассм атри
ваемая величина принятой вероятно
сти повторения может быть прев
зойдена·. 

О Б ЕСП ЕЧ Е Н Н ОСТЬ М ЕТОДА 
П РО Г Н ОЗА - вероятность того, что 
ошибки прогноза не превышают 
установленную для данной предска
зываемой переменной допустимую 
ошибку. Определяется как процент
ное отношение числа случаев с 
ошибками прогноза, не превышаю
щими допусти.мую, к общему числу 
прогнозов. 

ОБЛ АСТЬ В Ы КЛ И Н И ВА Н ИЯ 
ПОДЗЕМ Н ЫХ ВОД - см. Область 
разгрузки tн ,дзе.иных вод. 

О БЛАСТЬ ДРЕНАЖА ПОД-
З ЕМ Н ЫХ ВОД -- см. Область раз
грузки подзелтых вод. 

ОБЛАСТЬ П ИТА Н ИЯ ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД - обJ1асть (обык-
новенно приподнятая часть структу
ры зе:vrной коры) , n которой проис
ходит поступление атмосферных и 
поверхностных вод на питание под
земных вод. 

См. Очаги питания подземных 
вод. 

ОБЛАСТЬ РАЗ ГРУЗ К И  ПОД-
З ЕМ Н ЫХ ВОД - участок земной 
коры, где подземные воды выходят 
на дневную поверхность или в по
верхностные водотоки и водоемы. 

Синоним ы :  область выклинива-
ния, область дренажа. 

О БОБЩЕН Н Ы Й  Г ИД РО ГРАФ
модель гидрографа половодья (па
водка) ,  получаемая в результате 
объединения главнейших особенно
стей ряда гидрограф ов за конкрет
ные годы. 

I 82 

См.  также проектирование формы 
расчетного гидрографа по натурным .моделям. 

ОБРА БОТКА СТО Ч Н ЫХ ВОД
комплекс мероприятий, проводимых 
для улучшения физических и хими
ческих св·ойств сточных вод и их 
обезвреживания. 

См. также Водоподготовка. 
ОБРАТНАЯ ТЕМП Е РАТУРНАЯ 

СТРАТ И Ф И КАЦИЯ - такое распре
деление температуры воды по глу
бине водоема, при котором она заг 
кономерно возрастает от поверхно
сти ко дну. Устанавливается после 
осенней гомотермии и сохраняется в 
течение зимнего периода. 

О Б РАТ Н Ы Й  УКЛ О Н  - см . Тиnы русел водных потоков. 
ОБСЕКВ Е Н Т Н Ы Е  Р Е К И  - см. 

Геоморфологическая классификация 
рек. 

ОБЩАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ 
ПОЧ ВО ГРУН ТА - см. Влагоемкость 
почвогрунта, горных пород, торфа и 
других пористых сред. 

О БЪЕМ СТОКА ( W) - количе
ство воды, протекающее через р ас
сматр1шаемый створ водотока за ка
кой-либо период времени; выража1-
ется для малых потоков в м3, для 
крупных рек в км3• 

О БЪ ЕМ НАЯ ВЛАЖ НОСТЬ 
ПОЧВО ГРУНТОВ-отношение объе
ма воды, нахо1дящейся в порах, тре
щинах и других пустотах го:рной по
роды, к объему :всей по,роды, выра
женное в процентах. 

О БЪЕМН Ы Е  С И Л Ы, ДЕЙСТ
ВУЮЩ И Е  В ЖИДКОСТИ - силы, 
приложенные ко всякой м атериаль
ной частице рассм атрива,емого объе
ма жидкости и пропорциональные 
м ассе этого объема. 

Из объемных сил, действующих 
на жидкость как сплошную среду, 
наиболее часто принимаются во вни
мание силы тяжести и силы инер
ции. К. объемным силам относятся 
молекулярные силы, являющиеся си
лами магнитного и электрического 
взаш'v1одействия между молекулами, 

Снноним : массовые силы. 
ОБЪЕМ Н Ы Е  ФО РМУЛ Ы - см. 

Форлtу.�ы для расчета ,наксимальных 
расходов воды. 

О БЪЕМ Н Ы Й  В ЕС ПОЧ ВО-
ГРУНТА (Л) - см. Удельный вес 
почвогрунта. 

О БЪ ЕМ Н Ы Й  В ЕС ДО Н Н ЫХ 
ОТЛ ОЖ Е Н И Й ( НАНОСО В )  (у )  -
отношение веса высушенного до воз
душно-сухого состояния (для пес
ков) или до абсолют,но сухого со
стояния (для ИJIOB и глин) обр азца 
отложений к его первоначальному 
объему, отвечающему естественной 
влажности и укладке; выражается в 
г/см3 и т/м3• 

Между О. в. д. о., их удельным 
весом (б) и пористостью (П) суще
ствует следующая з ависимость 

1 = о ( 1 - П) .  
Значение О .  в .  д. о .  необходимо 

при пересчете стока наносов, выра
женного в весовых единицах, в объ
ем ные единицы, что требуется, нацри
мер, при рас11ете · сроков заиления во
дохранилищ. 

О БЪ ЕМ Н Ы Й  В ЕС ТВЕРДО Й 
ФАЗЫ ( СК ЕЛ ЕТА) ГРУНТА (б) -
отношение веса твердых ч астиц �ИЛИ 
веса абсолютно сухой породы к ве
су веды, взятой в ·объеме, ра1вном 
объему всей породы (объем зерен 
плюс объем пор) при да,нной пори
стосТ1и. Численно О. в .  т. ф .  г. равен 
весу единицы объема грунта з а  вы
четом веса воды в порах ( при есте
ственной пористости грунта) . Чем 
больше О.  в. т .  ф. г., тем меньше по
ристость и больше плотность грун
та. Для грунтов, не изменяющихся 
в объеме при высушивании, О.  в. т. 
ф .  г. может быть определен непо
средственно взвешиванием абсолютно 
сухого образца. Д.11я грунтов, сжи
мающихся при высушивании ( связ
ные грунты) ,  он вычисляется по 
формуле (в г/см3) 

л 
о = 1 + 0 , 0 1  w '  

где W - естест1Венная влажность; 
Л - обЪемный вес грунта при есте
ственной влажности. 

О БЪ ЕМ Н Ы Й  М ЕТОД О П Р Е
Д ЕЛ ЕН ИЯ РАСХОДА ВОДЫ - оп
ре\!I.еление р асхода воды по ве.т:шчине 
объема воды W, собравшейся в спе
циальном мерном сосуде (бассейне) , 
в который вливался поток воды в 
течение измеренного периода време
ни t 

w Q = -, . 

О. м .  о .  р. в. применяется глав
ным обравом в качестве ооновного, 
образцового при исследованиях точ
ности других методов, измерения 
ра.схода воды, например ,  для опре
деления эмпирического коэффициен
та расхода мерного водослива, а 
также применяется 'В тех случаях, 
когда другие методы неуJI,обны или 
не могут быть примене�ны из-за м а
лости вел1ичины ра1схода. 

Точность О.  м. о .  р. в. зависит 
от точности измерения объема мер
.наго бассейна и «отсечкИ>> потока в 
,начальный и конечный моменты из
мерения. Погрешность измерения 
уменьшается с увеличением длитель
ности сбора воды в мерном бассейне. 

Гарантированная случайная по
грешность одного измерения (осред
ненного) расхода воды может быть 
оценена в ±0,5 % , есJ:ш мерный бас
сейн ( сосуд) имеет форму правиль
ного геометрического тела, обеспе
чивающую возможность измерения 
объема воды в нем ( с  применением 
игольчатой рейки) с точностью 0,2 % ,  
если емкость бассейна была доста
точной для слива воды в течение 
по крайней мере 500 с. и если на от
сечку в начале и в конце измерения 
затрачено не более чем по  1 с. 

О В РА Г И  - крупные промоины, 
часто с многочисленными отвершка
м и, возн1икающие в результате эро
зионной деятельности снеговых и 
дождевых вод, стекающих по зем
ной поверхности, особенно в обла
стях распространения рыхлых, .1ег
коразм ываемых отложений (лёссов, 
суглинков) . О. характеризуются J(ру
тыми склонами, V-образной формой 
поперечного сечения и пр имерно тре
угольной формой в плане. 0.-один 
из главных источников поступления 
н аносов в реки. 

О В РАЖНАЯ ЭРОЗИЯ - см. 
Эрозия. 

ОДНОРАЗМЕ Р Н О Е  Т ЕЧ Е Н И Е
теоретическая схем а, в кюторой рас
сматр1иваются только продольные 
скорости, средние по сечению. Изме
нение продольной скорости по  сече
нию, а также другие составляющие 
полного вектора скорости ( попереч
ная и вертикальная скорости) при 
этом не р ассматриваются. Схем� 
О. т. широко применяется в речнои 
гидрав.111ке при рассмотрении уста
новившегося (равномерного и нерав-
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номерного) движения воды в от
крытом русле, в частности при по
строении кривых свободной поверх
ности русла, а также для неустано
вившегося движения воды . 

ОД НО РОД Н Ы Й  ТУРБУЛ Е НТ-
� Ы й  ПОТОК - см. Турбулентное 
движение. 

ОЗ ЕРА АККУМУЛ ЯТ И В Н Ы Е
озера,  располагающиеся во впади
нах, образованных неравномерным 
распределением по земной поверхно
сти продуктов разрушения горных 
пород в результате деятельности 
Jiедника, ветра, текучей воды и пр .  
Разделяются на моренные, дюновые 
и пр. 

ОЗ ЕРА А Н ТРО П О ГЕ Н Н Ы Е  -
см. Классификация озерных котло
вин. 

ОЗ ЕРА Б ЕССТОЧ Н Ы Е - озера,  
не имеющие поверхностного или под
земного стока и расходующие посту
пающую в ш�х воду на испарение; 
в силу сложности установления ф ак
та наличия или отсутствия подзем
ного стока обычно к категории О. б. 
относят все озера, не имеющие по
верхностного стока" 

ОЗЕРА Б ИО ГЕ Н Н Ы Е-см. Озе
ра ме ромuктuческuе. 

ОЗ ЕРА ВУЛ КА Н ИЧ ЕСКИ Е -
озера, распо.пагающиеся в кратерах 
потухших вулканов (кратерные озе
ра) или в понижениях застывшей 
лавы (кальдерные озера) , либо в до
лине реки вследствие перегоражива
ния ее потоком лавы. 

ОЗ ЕРА Г ИДРО ГЕ Н Н Ы Е - см . 
Классификация озерных кот лов ин. 

ОЗ ЕРА ГЛЯЦИОГЕН Н Ы Е-см. 
Классификация озерных кот лов ин. 

ОЗ ЕРА Д ЕФЛ Я Ц ИО Н Н Ы Е-см. 
Классификачия озерных котловин. 

ОЗЕРА ЗАВАЛ Ь НЫ Е  - озера, 
возникшие в результате горных об
валов относятся к категории пло
тинных озер. 

ОЗЕРА КАРОВЫЕ - высокюгор
ные озера, вместилищем которых яв
ляются кары. 

ОЗ ЕРА КАРСТОВ Ы Е  - озера, 
возникающие в результате з аполне
ния водой карстовых воронок. 

ОЗ ЕРА КРАТЕРН Ы Е  - озера, 
р асполагающиеся в кратере вулкана. 
Отлича

u
ются небольшими р азмерами, 

круглои формой плановых очерта,
ний, слабо р асчлененной береговой 
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линией и относительно большими глу
бинами. 

ОЗЕРА КРЕНОГЕ Н Н Ы Е  - см. 
Озера меромиктические. 

ОЗЕРА МЕРОМ И КТИЧ Е-
СК. И Е - озера, характеризующиеся 
расслоением водtной м ассы на два, 
практически не перемешивающихся 
между собой слоя. Нижний слой с 
водой повышенной плотности высту
пает как бы в форме жищюго дна 
для поверхностного слоя. Различие 
плотностей верхнего и нижнегю сло
ев определяется количеством содер
жащихся в· них минеральных веществ. 
Нижний слой называют монш,ю
лимнионом, верхний - J>lUKCOЛU.Mflиo
liOM, погр аничный - хелtоклином, или 
слоем химического скачка. 

В зависимости от условий фор
мирования нижнего слоя О. м .  р аз 
деляются на эктогенные, креноген
ные и биогенные. 

Эктогенными называются озер а, в 
которых нижний более плотный слой 
сформировался в результате проник
новения в озеро морской воды; кре
н.огенными называют озера, у кото
рых повышенная плотность монимо
лимниона обусловлена притоком 
подземных вод высокой минерализа
ции. В биогенных озерах повышение 
плотности воды нижнего слоя про
исходит в результате постепенного 
накопления в придонном слое про
дуктов разложения органического 
вещества. 

Для О.  м.  характерно уменьше
ние содержания кислорода от по
верхности до полного исчезновения в 
хемоклине или несколько глубже. Со
держание сероводорода в О. м . ,  на
оборот, увеличивается от поверхно
сти ко дну. О. м. характеризуются 
большой устойчивостью м асс воды. 

ОЗЕРА МОРЕН Н Ы Е  - озера, 
расположенные во впадинах, возни
кающих в результате неравн·ом·ерно
го р аспределения ледниковой море
ны. 

ОЗ ЕРА О Р ГА Н О ГЕ Н Н Ы Е-см. 
Классификация озерных котловин. 

ОЗЕРА ПЛ ЕСОВ Ы Е  - р азоб
щенные плёсы пересыхающих рек; 
р аспространены в р айонах 1недоста
точного увлажнения. 

ОЗ ЕРА ПЛОТИ Н Н Ы Е - озера, 
образующиеся в результате перекры
тия долины в каком-либо месте об
валом , ледником, выносами наносов 

-
00 

и т. п. В эту группу входят искусст
венные озера-водохранилища. 

ОЗ ЕРА П О ИМ Е Н Н Ы Е- замкну
тые водоем ы, р асполагающиеся в 
пределах поймы реки и представ
ляющие собой отчленившиеся от ос
новного русда рукава и протоки; ха
р актеризуются обычно продолгова
той извилистой формой. 

Применяемый: иногда синоним:  
озера-старицы. 

ОЗ ЕРА П РОСАДО Ч Н ЫЕ - озе
ра,  расположенные в пониж·ениях 
рельефа, возникающих при оседании 
почвогрунта·, происходящем в ре
зультате вымывания водой некото
рых солей и ослабления цементации 
почвы. 

Синоним : озера суффозионные . 

Озерна� котло8ина 
Озерная чаша 

Схема расчленения береговой: области 
озерного ложа. 

ОЗ ЕРА-СТА Р И ЦЫ - см. Озера 
t�ойл-r.енные. 

ОЗЕРА Т ЕРМОКАРСТО В Ы Е  -
озера" возникающие при за1Полнении 
водой углублений на поверхности 
земли, образующихся в областях 
развития вечной мерзлоты вследст
вие таяния по_дземных пластов и 
линз льда. 

ОЗЕРА Э КТО Г Е Н Н Ы Е  - см. 
Озера лtеро.миктические. 

ОЗЕРА ЭОЛ ОВ Ы Е  - см. Клас
сификация озерных кот лов ин. 

ОЗ ЕРНАЯ КОТЛОВ И НА - �
лубление земной поверхности, слу
жащее вместилищем озерной воды. 
Иногда применяется менее распро
страненный термин - озерная ванна .  
Часть О. к . ,  заполненная водой до 

высоты м аксимального подъема уров
ня, называется озерным ложем, или 
озерной чаш.ей. 

В о. к. различают береговую и 
глубинную области. Береговая об
ласть включает береговой склон, 
побережье (литораль) и береговую 
от мель ( сублитораль) . Береговая об
ласть простирается до тех глубин, 
где еще прослеживается влияние 
волн на дно водоема .  Побережье 
(литораль) располагается от зоны 
заплеска волн до глубины проник
новения растительности или лучей 
света.  Береговая от.мель (сублито
раль) р асполагается от нижней гра
ницы побережья до глубин, на кото
рых затухает воздействие волн на 
дно водоема. Береговая отмель за
канчивается подводным откосом, яв
ляющимся границей между склоном 
и дном чаши озера.  Дно чаши озер а 
ниже береговой отмели носит назва
ние профундаль. 

О. к. возникают под действием 
как внутренних (эндогенных) , так и 
развивающихся на поверхности зем
ли (экзогенных) процессов, а также 
в результате хозяйственной: деятель
ности человека.  Под влиянием эндо
генных процессов образуются текто
нические и вулканические котлови
ны. Из экзогенных факторов в об
р азовании О. к. деятельное участие 
принимает вода, лед и ветер, под 
действием которых образуются эро
зионные, провальные, аккумулятив
ные, эоловые и плотинные типы кот
ловин. Плотинного типа котловины 
создаются и в результате хозяйст
венной: деятельности. Существует и 
ряд других классификаций: О. к. ,  в 
частности, исходя из их формы. В 
этом случае различают О. к. плотин
ные, котловинные и смешанные. Пло
тинные О. к. в свою очередь делят
ся на. речные, долинные и прибреж
ные (лагуны и лиманы) ; среди кот
ловинных р азл1ичают: моренные, ка
ровые, карстовые, термокарстовые, 
дефляционные и тектонические. 

См. та,кже классификация озер
ных кот лов ин. 

ОЗЕР НАЯ РУДА - скопления 
бурого железняка (водная окись же
леза FeO:-i . Н20) ,на дне озера, пред
ставленные в фо,рме зерен и иных 
относительно округлых образований. 

ОЗЕРНОЕ Л ОЖЕ - см . Озерная 
кот лавина. 
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ОЗЕРНОСТЬ ВОДОСБОРА -
иаличне озер на водосборе, количе
ственно характеризуемое площадью 
зеркала озер и других водоем·ов на  
водосборе реки. Эту площадь, выра
женную в относительных величи
нах - в долях или процентах от всей 
площади водосбора, называют коэф
фициен11ом озер ности (fоз) . 

ОЗЕР Н Ы Е  ОТЛ ОЖЕ Н ИЯ - от
ложения разнообразных минера1опьных 
и органических частиц, накапливаю
щиеся с течением времени на  дне и 
склонах котловин водое:.\1ов (озер, 
прудов, водохранилищ) и достигаю
щие более или менее значительной 
толщи; поверхность этих отложений 
образует современный рельеф озер
ного ложа. О. о. формируются в ре
зультате поступления в водоем реч
ных и эоловых наносов и проду�ктов 
абразии (,разрушения) бер·егов ( тер
рагенные отложения) , накопления 
продуктов химических реакций (хе
,ногенные отложения), отложения 
остатков отмирающих живых орга
низмов (биогенные отложения) . Био
генные отложения подразделяются 
на :  1 )  минеральные остатки отмер
ших организмов и 2)  органические 
вещества. Ком поненты О. о., посту
пающие в водоем извне, н азываются 
аллохтонными, а образующиеся в са� 
мом водоеме - автохтонными ( аух
тонны�tи) . 

Синоним:  донные отложения. 
ОЗЕР Н Ы Е Р ЕКИ - см. Реки 

озерные. 
ОЗЕР Н Ы Й  Л АНДШАФТ - за

кономерно расположенные области 
наземной поверхности, характе
ризующиеся количеством озер. О. л. 
особенно характерен для террито
рий, наиболее поздно (в геологиче
ском смысле) освободившихся от 
ледникового покрова .  .М.ногочислен
ные впадины, выпаханные ледником 
или образованные отложениями мо
рены, заполненные водой, в этом 
случае и образовали характерный 
О .  л .  Известен О. л .  и другого про
исхождения, например термокарсто
вый (см . Озера термокарстовые) , 
распространенный на равнинах, севе
ра Сибири. 

ОЗЕРО - естественный водоем, 
представляющий собой заполненное 
водой углубление в земной поверх
ности с выработанным воздействием 
ветрового волнения и течений, про-
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филем береговой зоны и замедлен
ным водооб:.\шном . 

ОЗЕРО В ЕДЕ Н И Е - понятие, час
то употребляем,ое как синоним тер 
мину гидрология озер. Однако та
кое толкование этого термина не яв
ляется общепринятым и иногда под 
О. понимают совокупность .научных 
дисциплин, изучающих озера и во
дох,ранилища как в отношении гид
рологического режима, та1к и их 
биологических особенностей. 

ОЗ ЕРО В ИД Н О Е  ВОДОХРА Н И-
Л И Щ Е  - водохранилище, очерта
ние которого в плане приближается 
к очертанию ест.ественных озер. 

См. также русловое водохранили
ще. 

О К ЕА НОГРАФ И Я  - 1 )  синоним 
океанологии (ранее, до появления 
терм1ина «океанология», терм,ин О. 
являлся единственным, обозначав
шим науку о .М.ировом океане и 
всех происходящих в нем процес
сах) ; 2) часть океанологии, изучаю
щая режим .М.ирового океана� и фи
зик.о-химические особенности мор
сюих nод ( без биологии и дна) ; 3) 
региональный раздел океанологии, 
задачей которого является хара1кте
ристика отдельных ч астей .М.ирового 
океана. 

О К ЕАНОЛ О Г И Я  - наука о Ми
ровом океане ка'!<; части гидросфе
ры, ивучающая происходящие в Ми
ровом океане физические, химиче
ские, геологические и биологические 
процессы и явления, расчленение 
Мирового океана на водные массы, 
подразделение его на районы и т. д. 
Отдельные 011р асли О. иногда рас
сматриваются как сам,остоятельные 
дисциплины - океанография, физи
к.а моря, химия моря, геология мо
ря, биология м оря.  

Синоним:  мореведение. 
ОКИСЛ ИТЕЛ Ь НАЯ МОЩ-

НОСТЬ ОЧ И СТНОГО СОО РУЖЕ
Н ИЯ - производительность устано
вок для биохимической очистки 
сточных вод, выражаема,я в сниже
нии за сутки биологического по
требления кислорода (БПК) на  1 м3 
объема  сооружения. 

О КНА НА БОЛОТАХ - неболь
шие учас11ки на поверхности болота 
с открытой водной поверхностью или 
прикрытые тонким слоем сплавины ;  
характерны для болот, возникших в 
результате зарастания озер . 

ОЛ И ГОТРОФ НАЯ РАСТ ИТ ЕЛ Ь-
НОСТЬ - растительность, м алотре
бовательная к содержанию пита
тельных веществ в почве. Распрост
ранена на верховых болотах; к ней 
относятся:  сqсна и замещающая ее 
на болота•х Сибир.IА лиственница, из 
травянистых растений - некоторые 
виды пушицы, шейхцерия; из мо
�овых - большинство видов сфаг
новых мхов, которые в основном и 
определяют весь облик верхового 
болота. К О. р.  относятся некото
рые виды лишайников и так н.азы
ваемые болотные кустарнички - во
ронка, кассандра, подбел, �клюква и, 
наконец, ряд кустарничков, способ
ных расти как н а  м инераль,ных поч
вах, так и на верховых болотах -
багульник, вереск, белоус. 

ОЛ И ГОТРОФНО Е БОЛОТО -
см . Типы болот. 

ОЛ И ГОТРО Ф Н О Е  ОЗЕРО - глу
бокое озеро, бедное растительным 
планктоном и питательными вещест
вами для него, с малой минерали
зац·ией воды (кроме кальция)  и 
р авномерным распределением кисло
рода летом и зимой. 

ОПЛ Ы В И НА - перемещение по 
склонам или крутым коротким до
.1инам глинистых, песчано-гли,ни
стьгх или лёссовых грунтов, ча·сто со 
значительным включением обломоч
ного материала, прюисходящее под 
действием силы тяжести; О. возни
кают в результате р азжижения 
скоплений гр унтов дождевой, снего
вой или грунтовой водой до пласти
ческого состояния. 

См.  Осыпь, Оползень. 
О ПОЛЗ Е Н Ь  - скользящее сме

щение вниз по уклону под действи
ем силы тяжести м асс грунта'. О. 
час.то формируют склоны речных, 
озерных или морских террас. Возн,и
кают преимуществ,енно на участках, 
сложенных чередующими водоупор
ными (глинистыми) и водоносными 
породами, когда сила тяжести н а
капливающихся на склонах продук
тов р,азрушения горных пород, 
обычно в условиях смачивания по
верхности скольжения, преодолева
ет аилы сцепления грунта. Иногда 
О. возникают в 1резулътаrrе подмы
вания ск11юнов рекой или морем. 

По глубине залегания поверхно
сти скольжения р азличают: 1) по
верхностные - не глубже 1 м (оп-

лывины, сп.'Iывы ) ; 2) мелкие - до 
5 м; 3) глубокие - до 20 м ;  4) 
очень глубокие - глубже 20 м. 

О П О Р НАЯ Г ИДРОЛ О Г И Ч Е-
С КАЯ СЕТЬ - сеть станций и по
стов, р азмещенных на  реках, озе
рах, водохранилищах и болотах в 
соответствии с определенным и  на,уч
ными при.нципами. Правильно по
строенна1я О. г. с. позволяет путем 
выбор.очного изучения режима от
дельных водных объектов и обоб
щения м атери.алов наблюдений по
лучить выводы о режиме вощных 
объектов на всей изучаемой тер,ри
тории.  О. г. с. находится в веде
нии Государственного комитета СССР 
по гидрометеорологии и контролю при
родной среды и работает по из
даваемым им программам, инструк
циям и руководствам .  В дополне
ние к О. г. с. может создаваться 
сеть станций и постов для ре
шения частных задач, возникающих 
при разра ботке и осуществлении 
различных водохозяйственных ме
роприятий. Эта специаillьная сеть 
н аходится в ведении министерств и 
ведомств, осуществляющих эти во
дохозяйст!Венные мероприятия .  

О Р ГА Н ИЧ ЕСКО Е В ЕЩЕСТВО В 
П Р И РОД НЫХ ВОДАХ - продук
ты растений и животных, наееляю
щих водную ореду. Состоит глав
ным образом из углерода, кислоро
да и водцрода при весьма м алых ко
личествах азота, фосфора, серы, ка,
лия и некоторых других элементов. 

Для характеристики количества 
на.ходящегося в воде органического 
вещества принята величина так на
зываемой окисляемости воды, т. е.  
количество миллигр амов кислорода, 
пот.ребного на1 окисление органиче
ского вещества в 1 л воды. Равли
чают перманганатную окисляеhtость 
по окислителю перманганату калия 
(Кмп04) и бихроматную окисляе,ность 
по окислителю бихромату калия 
( K2Cr201) .  

Выделяют следующие градации 
окисляемости речных вод (мr О/л) 

Очень малая 
Малая 
Средняя . 
Повышенная 
В ысокая 
Очень высокая, свыше 

до 2 
2-5 
5- 1 0  

1 0-20 
20-30 
30 
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Наибольшие величины окисляе-
мости свойственны речным водам ,  
богатым гумусовыми веществами, 
например, водам рек Севера.  

ОРОГРА Ф И Ч ЕСКАЯ ИЗВ ИЛ И-
СТОСТЬ Р Е К И  - извилистое 1очер
тание русла в плане, обусловленное 
приспособлением потока к извили
нам долины, возникшим вне связи 
с ,ра�Змывающей деятельностью пото
ка. О. и. р. характерна  для рек, те
кущих в трудноразмываемых поро
дах; в этих условиях извилистая 
форма русла обусловлена .наличием 
местных препятствий в форме труд
ноподдающихся ра·зм ыву участков 
дна долины. 

См. Гидрографическая извилис-
тость. 

ОРОГРАФ И Ч ЕСКАЯ С Н Е ГО-
ВАЯ Л И НИ Я - нижний предел 
р аспространения по высоте посто
янных скоплений снега, ,р асполагаю
щихся в форме изолированных от
ложений и сохраняющихся в сла1бо
прогреваемых углублениях и на за
тененных частях склонов гор. О. с. 
л. .1ежит ниже клим атической сне
говой линии. Разница между ними 
может досп1га.ть неск�ольких сотен 
метров. 

О РОГРА Ф И Я  - 1 )  р аздел гео
морфологии, содержанием которого 
явлнется описание и классификация 
форм земной поверхности; 2) О. 
местности совокупность форм 
земной поверхност:и в пределах той 
или иной территории; одной из ха
р актер истик О. местности является 
гипсографи�tеская кривая. 

О РОМЕТРИЯ - то же, что мор
фолiетрия. 

ОРОСИТЕЛ ЬНАЯ НО РМА - ко
личество воды, потребное для ороше
ния гектара посевов за весь веге
тационный период; выражается в 
м3/га. Разлачают О. н. нетто, т. е. то 
количество воды, которое необходи
мо подать непосредственно р астени
ям для обеспечения их нормального 
р оста, и О. н. брутто, т. е. полное 
количество воды, изым аемой из ис
точника орошения с учетом потерь 
ее (на фильт:рацию и испарение) 
при транспортировании ее до по
ливного участка и потери при по
ливе, на  сток, сбросы, испарение. 
О. н. заtВисит от климаrгических ус-
ловий района, водно-физ1ических 
свойств почвы, вида орошаемых 
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культур и агротехнических приемов 
их возделывания. О. н. ориентиро
вочно заключаются в следующих пре
делах (в  м3/га) :  

Для овощных культур 
в центральных обла-
стях 1 500 - 3500 

Для зерновых культур _ 
в южных областях 2700-3500 

Для сахарной свеклы 3500-4000 
Для хлопчатника 6500-7000 

См. та1кже поливная норма. 
ОРОШ Е Н И Е  - исскуственное 

увлажнение почв с целью обеспече
ния необходимого водного и свя
занного с ним теплов·ого р ежима  на 
сельскохозяйственных площа.дях, ис
пытывающих недостаток влаги для 
успешного развития возделываемых 
культур. Различают следующие ви
ды О.: 

1 .  Регулярно действующие: а)  са
мотечное; б)  с механическим подъе
мом воды от места водосбора.  

2. Однократно дейGтвующие: а)  
паводковое (из  каналов, работаю
щих R периоды паводков в реке) ; 
б) лиманное - путем временного 
запо"1нения пониженных участков 
территории весенними водами. 

О. может производиться следую
щими способами: а) р аспределением 
воды по поверхности почвы ( преоб
ладающий способ) ; б) введением 
воды в почву снизу по трубам -
подпочвенное О. ;  в) распылением 
воды в виде дождя при помощи 
особых дождевых агрегатов. 

О РТШТЕ П Н  - плотное обр:шзо
вание в почвах с включением окис
"10в железа или а"1юминия и мар
ганца при некотором участии юрга
нических .веществ и соединений фос
фора. Возникает в результате био
логических анаэробных процессов в 
почвах подзолистого типа.  При не
которых условиях скопление О. при
водит к возникновению в почве 
1СПЛОШНЮГО плотного СЛIОЯ ( ортштей
новый горизонт, синоним : рудяко
вый горизонт) , препятствующего 
проникновению корней деревьев в 
глубин у и задерживающего проса
чивание воды, что ведет к разви
тию процесса болотообразования. 

ОСАД К И  - 1 )  твердые или жид
кие продукты конденсации водяно
го пара,  выпадающие из обла1к·ов в 
виде дождя или снега в различных 
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их видах или осаждающиеся не
посредственно из воздуха на по
верхности земли и на предметах в 
виде росы, инея, изморози и голо
леда . Практически сведения об О. 
огр аничиваются дdнными об их ко
личестве. Количество О.  измеряется 
высотой слоя воды (в мм) , обра
зующегося в результате их выпаде
ния за отдельный дождь ( снегопад) 
или за какой-либо период времени 
на водонепроницаемой горизонталь
ной поверхности ; 2)  в геологии и 
озероведении отложившиеся в 
водной среде продукты разрушения 
земной коры или вещества,  возни
кающие в результате физических, 
химических и биологических про
цессов, еще не превращенные даль
нейшими процесса�и в горную по;р,о
ду. О. называют иногда также от
ложения, возникающие непосредст
венно на поверхности суши и обра
зованные деятельностью ветра ,  льда 
или процессам и  выветривания. 

ОСАДl(ОМЕ Р  Т Р ЕТ ЬЯ КО ВА 
прибор для измерения оса1дков, при
меняемый в настоящее время на  се
ти гидрометеорологических станций 
nзамен дождемера с защитой Ни
фера. Ведро дождемер а имеет при
емную поверхность площадью 200 см2 
и помещено внутри планочной за
щиты. Устанавливается на  высоте 
2 м над поверхностью земли. Вве
ден взамен дождемера с uелью 
обеспечить более высокую точность 
измерения зимних осадков .  

ОСАДКООБРАЗОВА Н И Е  со-
вокупность физических, химических и 
биологических процессов, n;роисхо
дящих в поверхностной  зоне земной 
коры и ведущих к возникновению 
всех видов осадков, в частности в 
водоемах. 

ОСАЖД Е Н И Е  1 )  выпадение 
на дно водоем а., водотока или со
су да первоначально взвешенных в 
воде минер аJ!ЬНЫХ или органических 
частиц; 2) выпадение солей из р аст
воров вследствие испарения и повы
шения концентрации раствора, коа
гуляции или химических реа1к1щй. 

ОСЕВ Ш И И  Л ЕД - 1 )  участок 
ледяного покрова вблизи берега� или 
на м елководье, опустившийся на дно 
при значительной сработке уровня 
воды гидроэлектростанцией или в 
иных случаях резкого снижения 
уровня на водохранилищах и ре-

ках; 2) ледяной покров, опустив
шийся под воду под действием на
грузки от снега, а также лед, ок.а,.. 
з авшийся при подъеме уровня во
ды под водой вследствие прочного 
примерза1ния его к берегам или в 
результате пр�амерзания потока до 
:цна и последующего выхода воды 
.на лед. 

ОСЕРЕД К И  - отделенные от бе
регов скопления н аносов в русле ре
ки в виде невысоких, обычно ли
шенных растительности, затоплен
ных или частично обн,а,женных под
вижных островов или отмелей, пре
имущественно продолговатой, вытя
нутой формы. Закрепление п ове1рх
ности О. р аст1ительностью при ус
ловии продолжающегося намыва 
может привести к переходу их в 
острова, относительно устойчивые и 
даже редко затопляемые. Причиной 
образования О. может быть скоп
ление наносов у случайных препят
ствий (у  затонувших бревен, лодок 
и т. п . ) , а та.кже обсыхание в ме
жень крупных гряд, формирующих
ся в русле реки в - половодье. 
При м ассовом р аспространении . ·ОСе
редков в русле реки выделяют осе
редковый тип руслового процесса,, 
т. е. тип деформации русла, при ко
тором основные изменения в его 
строении осуществляются в резуль
т ате переформирования крупных 
песчаных гряд, сползающих в пе
риод половодья и приоста1навливаю
щих движ,ение в межень. По шири
не русла обычно р а1сполагается не
сколько гряд - осередков, �И оно 
бывает сильно р аспластанным. В 
межень гряды обсыхают и превра,
щаются в ос�редки, которые затем, 
закрепляясь р астительностью, могут 
превращаться в ост·рова, а русло 
становится многорукавным даже и 
в полюводье. 

ОСЕРЕДКО В ЬШ Т И П  РУСЛ О-
ВОГО П РОЦЕССА см. Осеред-
ки. 

ОСМОТ ИЧ ЕСКАЯ ВЛАГОЕМ-
КОСТЬ - см. Влагоемкость почво
грунта, горных пород, торфа и дру
гих пористых Gред. 

ОСМОТ И Ч ЕСКО Е ДАВЛ Е Н И Е  
- давление, возникающее в раст
воре, заключенном в оболочку, про
ницаемую для р а.створителя (воды) 
·И ма�Лопроницаемую для р астворен
ного вещества. Такие условия наб-
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людаются, в частности, в почвенных 
растворах, содержащихся в расте
ниях. 

О. д. может вызвать перемещение 
солей от уча1стков, где оно (и, сле
довательно, конценТlрация солей) 
выше, к участкам, где оно ниже, 1И 
влаги - в обр атном направ.'Iении. 

Синоним: осмотическая сила. 
О С Н О В Н О Й  П Е Р ИОД С Н Е ГО

ТАЯ Н ИЯ - период от начала сне
готаяния до даты схода снега на 
50 % площади, в течение которого 
сходит в 1среднем около 80% зим
них снегозапасов. 

ОСТА Н ЦЫ О БТЕКА Н И Я  - не
большие острова, возникающие в ре
зультате отчленения участков склю
нов долин, терр ас и т .  п. Характер
ны незатопляемостью в половодье. 

ОСТАТОЧ НОЕ ЗАГРЯЗ Н Е Н И Е  
ВОДЫ - количество (мг/л) загряз
ю1 . )ЩИХ веществ, остающихся в 
сточной воде. выходящей из очист
ных сооружений. 

а) !/ 
� 

;� 
6) 
� . ·.� · ·. : ·  � 

Русловые острова (по 
И .  В .  Попову) . 

/ - острова·осередки; /l 
отторженные прибрежные скоп
ления наносов; а - отторжен
ные косы, 6 - отторженные 
побочни. 

ОСТРО В  - участок суши, окру
женный водой. У рек различают 
О. русловые и пойменные. Первые 
ф.Qрмируются в результате скопле
ния наносов в ·отдельных частях 
русла., вторые образуются в резуль
тате расчленения поймы действием 
текучей воды. Русловые О. могут 
возникать за счет ра.зрастания осе
редков или вследствие отторжения 
пото1юм прибрежных скоплений на
носов в форме побочней, кос, пля
жей1. Пойменные О. в условиях ме
андрирующих рек являются резу1,11ь-
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11 / б) 

� � 
Пойменные острова (по И. В. По

пову) .  
1 - прорывные ( прорывы петель рус

ла) ; 1 / - промывные, связанные с меан
дрированием : а - промывы перешейков. 
излучин и петель русла, 6 - притеррас
ной части поймы,  в - промывы ложбины 
за  прибрежными береговыми валами; /1/
промывные при немеандрируемых дефор
мациях ;  а - промывы прирусловой части 
поймы по занесенным рукавам русла, 6-
притеррасных речек, часто наблюдается 
отторжение больших пойменных массивов. 

татом прорыва узких перешейков 
русла (прорывные пойменные О. )  
или промыва : а.) перешейка отно
сительно сла1боиз,огнутых излучин; 
б) понижения поймы в месте ее 
сочленения со следующей по высоте 
терр ас ой; в) ложбин за  прибреж
ными береговыми валами ( промыв
ные пойменные О.) . В условиях не
меандрирующих ,рек пойменные про
мывные О. возникают в результате 
промыва прируслО1вой части поймы 
по старым рукавам русла или вслед
ствие образования притеррасных ре
чек. 

ОСУШ ЕН И Е  -- систем а инженер
ных мероприятий, главной за.дачей 
которых является обеспечение высо
кого плодородия почв, а в ряде 
случаев улучшение условий произ 
растания леса,  добычи торфа,, строи
тельства, прокладки дорог и т. д. В 
результате О. создается необходи
мый водный и связанный с ним теп
ловой режим на заболоченных и из
быточно увлажненных в естествен
ных условиях землях. Составными 
элементами инженерного комплекiСа, 
обеспечивающего О., являются : 1 )  
устройства,, регулирующие сброс во
ды непосредственно с осуша1емоll 
территории и поддерживающие на 
ней нужный водный .режим (осуши
тельные канавы, борозды, дрены, ко-

лодцы) ;  2)  отводящие (транспорти
рующие) каналы (водоотводные и 
магистральные каналы) , предназна
ченные

" 
для отвода воды из осуши

тельнои сети в соответствующие во
допр�емники ; 3) водоприемник, в ко
торыи сбрасьшаются все удаляемые 
с осушаемой территории воды; в 
качестве водоприемников использу
ются элементы существующей гид
рографической сети. 

ОСЦИЛЛЯЦИО Н Н Ы Е  СВОЙ-
СТВА РУСЛ О В ЫХ ПОТОКОВ -
колебательные свойства движущей
ся водной среды, в некоторой ме
ре определяющие плановые и вы
сотные русловые деформации. 

О С Ы ПЬ - форм а скопления про
дуктов разрушения горных пор1од, 
возникающан в результате их пе
ремещения к подн·ожию склона под 
действием силы тяжести, без воздей
ствия воды. Обычно О. имеют фор
му конуоов, прислоненных к скJDо
ну. 

ОТВ ЕР Ш Е К  - небольшое 011вет
вление оврага. 

ОТДАЧА ВОДЫ количество 
воды, которое может быть исполь
зовано :из реки, выраж ается : 1 )  в 
абсолютном измерении - объемом 
воды в м3 за год или сезон, или 
средним расходом воды в м3/с; 2) 
в относительном измерении - в до
лях от ореднего годового стока. 

ОТКРЫТАЯ ДОЛ И НА - доли
на, склоны которой не з амыкаются 
в верховьях, а переходят в вер
ховья . реки, текущей в пр1отивопо
ложную сторону. 

ОТКРЫТО Е РУСЛ О-сокращен
ный, условный, термин б олее полно
го понятия, означает русловой поток, 
верхняя поверхность которого не 
изолирована от а,тмосферы, напри
мер, ледяным покровом. Движение 
жидкости в О. р .  безнапорное. 

См. также типы русел водных по-
токов. 

ОТЛОЖЕ Н ИЯ НАНО СОВ 
скопление минера1лы1ых и органи
ческих частиц в русле потоков в 
пределах поймы или на. дне водое
м ов. 

ОТМЕЛ Ь - участок дна водое
ма или потока, хар актеризующийся 
меньшими глубинами по сравнению 
с окружающими участками. 

ОТМОСТКА - скопления наибо
лее крупных отнооительно малопод-

вижных отложений наносов в рус
лах потоков, остающихся в том слу
чае, когд31 поток под влиянием Еа
ких-либо причин усиливает свою 
р азмывающую деятельность и вы
носит мелкие фракции из отложе
ний, образующих его дно; форм1и
рование О. ограничивает процесс 
глубинного размыва�. 

ОТМУЧ И ВА Н И Е  р азделение 
мелких фракций песчаных и пыле
ватых грунтов, основанное на раз
личии их гидравлической крупности. 
О. - один из методов грануломет
рического анализа грунтов. 

ОТНОСИТЕЛ Ь НАЯ ВЛАЖ-
НОСТЬ ВОЗДУХА (r) - отноше-
ние упругости пара, содержащегося 
в воздухе, к упругости насыщенного 
пара п,ри данно,й температуре, вы
ражаемое в процентах. 

ОТНОСИТЕЛ Ь НАЯ ВЛАЖ-
НОСТЬ С Н Е ГА - количество жид
кой воды, которое снег фактически 
содержит в данный м·омент во всех 
формах, за исключением гравита
ционной подснежной воды; выража
ется в процентах от величины водо
удерживающей способности снега. 

ОТНОСИТЕЛ Ь НАЯ ГЛУБ И НА -
1 )  отношение глубины пог,ружения 
к акой-ли:бо точки на рассматривае
мой вертикали к общей глубине вер
тикали; в гидJр ометр1ии О.  г. отсчи
тывается от поверхности; 2) глуби
на  н а  данной вертикали, отнесен
ная  к с,редней глубине поперечного 
·сечения ИIЛИ участка потока. 

ОТНОСИТЕЛ Ь НАЯ Ш И Р И НА 
РУСЛА - ширина русла потока, 
представленная как отношение к 
средней глубине. 

ОТНОСИТЕЛ Ь Н Ы Й  ДЕФИ ЦИТ 
С Р ЕД Н Е Й  СКО РОСТИ ПОТОКА 
(D) - отношение абсолютного де
фиuита средней сюорости потока 
( Vманс  - v)  к динамической ско
рости ( v*) 

D = Vмакс - V  

v ' 
* 

где v - средняя скорость пото
ка. 

ОТНО Ш Е Н И Е  БОУЕНА см. 
Зависимость Боуена. 

ОТРИЦАТ ЕЛ Ь Н Ы Е  ФОРМЫ 
Р ЕЛ ЬЕФА - пониженные участки 
земной поверхности (впадины, кот-
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лавины, западины, воронки, карсто
вые ямы и пр. ) . 

ОТСТО И Н И К  гидротехниче-
ское сооружение в виде бассейна 
или резервуара, создаваемое с целью 
обеспечить за счет резкого сниже
JIИЯ скоростей течения полное или 
частичнюе выпадение наносов, при
носимых потоком. О. создаются для 
защиты подводящих систем гидро
электростанций, каналов ороситель
ных систем и трубопроводов от по
падания в них . наносов, вызываю
щих заиление каналов, засорение 
трубюпроводов, истирание турбин и 
гидр'оэлектростанций и т. д. О. ,  кро
ме того, используются для очистки 
сточных вод, сбр асываемых комму
нальными и промышленными пред
приятиями; они применяются в сис
теме водопроводных коммуникаций, 
а также во всех иных случаях,  ког
да возникает необходимость очист
ки воды от механических 'lримесей. 

ОХРАНА ВОД ttщ:юпршпия,  
имеющие целью сохр ан�.ние количе
ств а  и особенно качества поверх
ностных и подземных вод в инте
ресах народного хозяйства. В сос
тав э11их мероприятий входят р або
ты по  сохранению и созданию водо
охранной зоны лесов, сокращению 
процессов эрозии, очистке вод, сбра1-
сываемых пром ышленными пр едпри
ятиями и пр . 

ОЧАГИ ПИТА Н И Я  П ОДЗ ЕМ-
Н Ы Х  ВОД - места наиболее ин
тенсивного поглощения атмосфер
ных и поверхностных вод на  по
верхности земли, идущих. на пита
ние подземных вод. 

ПАВОДОК - быстрый, ср авни
тельно кратковременный подъем 
уровня воды в каком-.11ибо фикси
рованном створе реки, завершаю
щийся почти столь же быстрым спа
дом и, в отличие от половодья, воз
никающий нерегулярно; величина 
поднятия уровня и увеличение .рас
хода воды при паводке могут в от
дельных случаях превышать уро
вень и наибольший расход поло
водья. П. обычно возникает от дож
дей, но в условиях неустойчивой 
зимы может быть обусловлен ин-
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МенеЕ' употребительные синони
мы: потус r<у лы. 

С м .  06 :.rсть пttтшшя подзе.мных 
вод. 

О Ч ЕС - самый верхний, почтп 
неразложившийся (степень разложе
ния < 5 % )  слой торфяной залежи 
и живого мохового покрова .  Хоро
шо выражен и имеет значительную 
мощность на верховых (сфагновых) 
и переходных болотах; пр актически 
отсутствует на низинных травяных 
и лесных болотах. 

ОЧ И СТКА СТОЧ НЫХ ВОД 
извлечение из сточных вод содер
жащихся в них примесей или пре
вращение этих примесей в соедине
ния, не вызывающие загрязнение 
почвы, водоемов, воздуха и самой 
воды. 

ОЧ И СТКА СТО Ч Н Ы Х  ВОД АК
Т И В НЫМ ИЛОМ - биохимическая 
очистка сточных вод в искусствен
но аэрируемых резер,вуарах, ,при ко
торой содержащиеся в сточных во
дах органические вещества расщеп
ляются и окисляются микроорганиз
мами активного ила�. 

ОЧ ИЩ Е Н И Е  ОТО Л ЬДА - ос
вобождение водной поверхности во
доемов и водотоков от ледяного по
крова. Практически под этим тер 
мином понимают окончание ледохо
да на реках или окончание таяния 
льда на месте. 

О Ш И БКА П РОГ НОЗА раз· 
ность между ожидавше}kя и фак
тической величинами или ожидав
шейся и фактической дата1ми наступ
ления прогнозируемого явления. 

тенсивным кратковременным снега· 
таянием. В процессе перемещения 
П. по реке образуется паводочнал 
волна. 

ПАВОДОЧ НАЯ ВОЛ НА - вол
на, возникающая в потоке при про
хождении половодья и п аводков,_ 
т. е. в резул,ьтате суммирования сто
ка на значительном протяжении ре· 
ки, в отличие от волны поqуска, фор· 
мируемой в одном створе: П. в. ха
рактеризуется обычно относительно 
небольшой высотой и малым раз
личием уклонов водной поверхности 

в лобовой и тьшовой ее частях (�ина
че говоря, м алым дополнительным 
уклоном по сравнению с у�клоном 
при установившемся движении) . 
.Ма:J]Ое различие уклонов при уста
новившемся и неустановившемся ре
жиме имеет место при половодье 
(кроме некоторых крупных равнин
ных рек, н апример Волги в среднем 
и нижнем течении, имеющих малый 
уклон цри установи,вшемся движе
нии)  1и при паводках на  гюрных и 
предгорных реках, имеющих боль
шие уклоны. В этих случаях зави
симость ра.сходов от уровней оста
ется однозначной и при паводке. В 
друnих случаях эта зависимость пе
рестает быть однозначной и кри
вая Q =f (H) имеет вид петли с 
ветвью подъема внизу, а с ветвью 
спада наверху, т. е .  один и тот же 
расход проходит на подъеме павод
ка при более низких уровнях ( и  
высоких уклонах) , а на спаде -
при более высоких уровнях (и низ
ких уклонах) , чем при установив
шемся движении. 

ПАВОДО Ч Н Ы Е  П ЕТЛ И - осо
бая форма графика связи между од
новременно измеренным.и значения
ми расхода и уровня воды; строит
ся путем соединения точек (Q, Н) 
в последовательно хронологическом 
порядке. Графи.к характерен для 
паводочного режима, когда в лобо
вой части паводочной волны (на 
подъеме) уклоны водной поверх
ности больше, чем на спаде при 
т0м же уровне воды. Поэтому для 
П.  п .  обязательным является распо
ложение точек (Q, Н) подъема пра
вее точек спада . З аметная разница 
в величинах уклона водной поверх
ности наблюдается у паводочных 
волн на длинных бесприточных уча
стках. П. п.  на реках с большим 
продольным уклоном русла не воз
никают, т а к  как добавочное увели
чение уклона водной поверхности в 
этом случае оказывается относитель
но небольшим. К рассматриваемой 
категории связи между расходами 
и уровнями воды не относятся слу
чаи, когда образование самостоя
тельных кривых расходов на подъе
ме и спаде паводка вызвано дефор
мацией русла. 

ПАВОДОЧ Н Ы й СТО К  ВОДЫ 
объем воды, прот,екающей в реке за 
время прохождения п аводка�. Ино.г-
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да этот термин применяется в бо
лее широком смысле, :имея в виду 
�И сток половодий. 

ПАГО Н  - см. Гидробионты. 
ПЛД Е Н И Е  Р Е КИ - р азность вы

сот уроненной поверхности воды в 
двух точках, �расположенных на не
котором расстоянии вдоль реки. Раз
ность высот в истоке и устье назы
вается полным па•дением реки. 

ПАДУН - см. Порог. 
ПАДЬ - название глубоких до

лин, ложбин и межгорных пониже
ний� ·обычно залесенных, с постоян
ным или временным водотоком в 
горных районах Восточной Сибири 
и на  Да.льнем Востоке. 

ПАЛ ЕО ГЕО ГРАФ ИЯ раздел 
физической географии и историче
ской геологии, занимающийся выяс
нением облика земной поверхности и 
физико-географичесюих условий в 
прошлые геологические эпохи. 

ПАЛ ЕОГИДРО ГРАФ ИЯ р
_
аз-

дел пашеогеографии, заним ающиися 
выяснен1ием ха�рактер а гидрографи
ческой сети, существовавшей в пред
ш ествующие геологические эпохи 
( главным образом в четвертичный 
период) , ее изменения с течением 
времени и причин этих изменений. 

ПАЛ ЕОКЛ ИМАТОЛОГИЯ -раз
дел п алеогеографии, занимающийся 
выяснением и объяснением изменения 
климата Зе.мли за  геологические и ис
торические эпохи. Свои выводы П. ос
новывает 1на данных о природе пре
жних геол,огичеоких периодов и на  
астрономических закономерностях, 
которым подчиняется приток солнеч
ной энергии на Землю на протяже
нии ее истории. 

ПАЛ ЕТКА-прозрачная пластин
ка, сделанная обычно из целлу.1ои
да или органического стекла, или 
калька с нанесенной на  нее сет,кой 
линий, образующих ячейки квадра,т
ной, прямоугольной или трапецеидаль· 
ной формы; п,рименяется для изме
рения площадей на  топографических 
картах или планах. В системе Госу· 
дарственного комитета СССР по гид
рометеорологии и контролю природ
ной среды принята П. из органи
ческого стекла� с квадратными ячей
ками площадью 4 м м2• 

ПА РАМЕТР И Ч ЕСКАЯ ГИДРО-
Л О Г И Я  термин, применяемым 
для обозначения того раз,дела гид
рологии, в котором рассмат:ривают-
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ся м атем атические модели процес
сов формирования стока и способы 
определ1ения параметров эт:их моде
лей. Заимствован без достаточных ос
нований из а1Мериканской литерату
р ы. 

ПАРАМЕТР К И Н ЕТ И Ч НОСТИ 
ПОТОКА - см . Число Фруда. 

ПАРАМЕТР ФОРМЫ Ж И ВОГО 
СЕЧ Е Н ИЯ - выражение 

� = 1 f h312db, 
(() Vhcp о 

учитывающее неравномерность рас
rтределения гл.у,бин (h) по ширине 
(В) потока. При одинаковых глу
бинах по ширине потока � = 1, в 
общем случае � > 1 .  ПредJ11ожен 
Г. В. Железняковым.  

ПА РАМ ЕТРЫ ГИДРОЛО Г И Ч Е-
СКО ГО Р ЕЖИМА понятие, 
иногда используемое в качестве си
нонима термина гидрологические ха
рактер ИСТiИКИ. 

ПАРОМ Г ИДРОМЕТР И Ч ЕС К И Й  
- с м .  Гидрометрический паром. 

ПАРООБРАЗОВАН И Е  - 1 )  в от
Jшчие от испарения, процесс прев
р ащения жидкости в п ар при тем
пературе rоипения. Темпер атура, при 
которой происходит П., зависит от 
давления; 2) иногда - процесс пре
вращения жидкости в пар вообще, 
при любой темпер атуре, т. е. сино
ним испар,ения. 

ПАРЦИАЛ Ь Н О Е  ДАВЛ Е-
Н И Е  - та ча.сть общего давления 
смеси газов, К'Оторая обусловлена 
одним и з  компонентnв. 

ПАСПОРТ ГИДРОЛО ГИЧ Е-
СКОГО ПОСТА - официальный· до
кумент уста.новленной Главным уп
рав.1ением гидрометеорологической 
службы формы,  в котором записаны 
все сведения о посте - место на1-
хождения, оборудование, приборы, 
программ а  наблюдений и т. п. П. 
r. п.  - «техническое дело» поста
папка, в которой хранятся профи
ли, планы, графики и ведомости 
сводной обработки наблюдений. 

П ЕЛАГИАЛЬ - м асса воды, за
полняющей котловину водоем а. Ра1з
деляется на слои : эпилимнион, ме
тали.мнион, гиполимнион. 

Иногда под П. по.нимают лишь 
часть объема воды водоема, 1р.аспо
ложенную ниже глубины окончания 
береговой обл.асти. 
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См. также бенталь, озерная кот
ловина. 

П ЕЛ О Г Е Н  - придонный  слой во
ды, в котором скапливаются выпа
дающие из всей толщи воды водое
ма органические и минер альные 
осадки. 

П. является переходной зоной от 
менее насыщенной взв2шенными час
тицами водной м ассы к илам; в пре
делах этой зоны протекает н ачаль
ная фаза1 шюо'бравования. 

П ЕНДУЛ Я Р НАЯ ВОДА то 
же, что стыковая вода. 

П Е Р В И Ч Н ЫЕ ВОДЫ - то же, 
что ювенильные воды. 

П ЕР В И Ч Н Ы Е  ОЗЕРА НА БОЛО
ТЕ - см. Болотная гидрографичес
кая сеть. 

П ЕР Е ВАЛ - 1 )  см . перекат; 2) 
более низкие части горных хребт:ов, 
используемые в качестве прохода 
между до.тшнами, расположенными 
на противоположных сторонах хреб
та. 

П ЕР ЕВОД Н Ы Й  МНОЖИТЕЛ Ь 
коэффициент, выра·жающий соаг
ношение между ра.зличными едини
цами измерения, используемыми для 
численной хаiрактеристики какой-ли
бо величины. с ПОМОЩЬЮ Э'ЮГО ко
эффициента числовое значение ка
кой-либо веЛ1ичины, выраженное в 
одной системе единиц (или р азмер
ности) , можно перевести в эквива
.пентн.ое числовое значение в другой 
системе единиц (или размер1юсти) . 
Например , для перехода от скорос
ти,  выраженной в м/с, к скор·ости 
в км/сутки, П. м. р авен 86,4. 

Синоним:  переводной коэффици� 
С Е Т. 

П Е Р ЕКАТ характерная для 
равнинных рек фоµма донного рель
ефа, сформирова1нная отложениями 
наносов, обычно в виде более или 
м енее широкой гряды, пересекающей 
русло под не1юторым углом к об
щему направлению течения. R судо
ходной практике различают с;1ед.ую
щие основные элементы П.: 1) верх
няя коса, или верхние пески, - рас
положена выше ( считая по ТЕ:4�
нию) корыта П.; 2) нижняя коса, 
или нижние пески, - расположена 
ниже корыта П. Иногда верхнюю 
косу называют верхним побочнем, 
а нижнюю косу - нижним побоч
нем ; 3) верхняя плёсовая лощина, 
или ложбина, - глубокая часть рус-

6) 
т УВ 

fO 
}" 

i [[ШГлубина проентная {j оолее 
1 ОГл!Jбина /1/енее проентноii r 9 --- ----
) 

Общая схема переката. а - план ; б - продольн ый профит. 1 1 0  ф · � rвате . 1 
са (пески ) ;  2 - н ижняя коса (пески ) ·  3 ' ру,  .. - верхняя ко-4 - н ижняя плёсовая лощина , 5 _ с�дло;��t::р�н�я плесовая лощина, 
ный скат, 8 - подвалье, 9 - гребен ь ( вал )'. 

10 �орыто, 7 - н .-. пор 
изобаты, 12 - затонская ча сть нижн ей " 

й 
фарватер, 11 -

плесово лощи ны. 

ла выше П.; 4) нижняя плёсовая 
лощина, или ложбина, - глубокая 
часть русла ниже П.; 5 )  седловина 
или гребень, - наиболее повышен� 
ная часть вала из наносов, соеди
няющего верхнюю и нижнюю косы 
П.; 6) корыто - наиболее глубокая 
ча�ть седловины ;  7) напорный (верх
нии) Lкат - верхняя часть седло
винь: П" обращенная к верхней плё
совои лощине, обычно более поло
гая, чем низовая часть (подвалье) · 8) под�алье - низовая часть, ил� 
тыловои скат, седловина переката 
лежащая ниже вала переката и об� 
ра�енная в сторону нижней плёсо
вои лощ:шы, часть более крутая, чем 
напорныи скат. 

П" У которых напорный скат греб
ня  плавно переходит в тыловой без 
образования резко выраженного под
валья, называют перевало.м. �·· П?. кот?рому переход от верх
неи плесовои ложбины в . .  нижнюю 
осуществляется плавно, без резких 
искривлений фарватера, называют 
нормальны.м (хорошим) . П., по ко
торому такой переход осуществля
ется с наличием резких изменений 
в направлении фарватера, называют сдвинутым (плохим) . П. ,  ограничи
вающие судоходство на каком-либо участке реки, называются лимитирующиJrtи. По составу, мощности, 

7* 

формам и характеру отложения на-· носов на П. и по их морфологическим очертаниям различают много видов П., например, П.-россыпи П -побочни и т. п. 
' · 

Ге�етич�ски перtкат представляет собои крупную песчаную одиночную гряду, на меандрирующнх реках расп�лагающуюся на перегибах от однои излучины к другой, противоположно направленной, и смещающуюся т
.?

лько
" 

в ходе плановых де�ормации этои излучины, а на реках с побочневым типом процесса обычно сползающую вниз по течению, формирующую в межень побочень. С этих позиций выделение нижних кос или побочней как эле
ментов перекатов имеет преимуще
ственно пр актическое значение, по
скольку П. формируется одиночной грядой.  

П ЕРЕЛ ЕТО К  - 1 )  м ассив .:\lерзлого грунта в с.Jюе сезоннооттаи.:. ва.ющей мерзлоты, сохраняющийся п некоторые годы в течение теплого 
периода до начала нового сезонно
го промерзания ; 2) скопления сне
га в горах, иногда сохраняющиеся 
в течение лета на затененных скло
I;Iах или на дне глу�боких дол.ин. 

П ЕР ЕМЕЖАЮЩИ ЕСЯ РОДН И-
К И - родники, действующие не в 
течение вс-его года, а времена1r.щ 
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истощающиеся. Среди П. р. разли
чают сезюнные, временные, ритми
ческме 1и др. 

П Е Р ЕМЕРЗАН И Е  Р Е К  см. 
П роJtерзание рек. 

П ЕРЕМ ЕТ Н Ы Е  Л ЕД Н И КИ - см. 
Классификация ледников. 

П Е Р ЕНОСНАЯ С Н Е ГОМЕРНАЯ 
Р Е й КА - деревянная рейка дли
ной ОКОЛО 2 М, ТОЛЩИНОЙ 2 СМ И 
шириной 4 см, р азделенная на сан
тиметровые деления; снизу окована 
железом ;  применяется при снего
мерных съемках для измерения вы
соты снежного покрова. 

П ЕР ЕОХЛАЖД Е Н НАЯ ВОДА -

вода, находящаяся в жидком со
стоя.нии при температуре ниже точ
ки зам,ерзания. В реках вода мо
жет переохлаждаться до несколь
ких сотых долей градуса.  П. в. иг
рает важную роль в образовании 
внут,риводного льда. 

ВО-П ЕР ЕРАБОТКА БЕР ЕГОВ 
ДОХРА Н ИЛ И Щ  переформиро
вание ск.тюнов долины реки, пр·е
вращенных в берега водохранилищ, 
происходящее под в.11иянием ветра: 
вого волнения, появления оп0:лзнеи 
и иных явлений, вызывающих обру
шение откосов и образова1Ние отло
жений у их подножий и вдоль бе
реговой зоны водохранил1ища. В ре
зультате этих процессов образуется 
береговая отмель, в цределах кото
рой происходит перестройка волны 
и частичное гашение ее энергии. 
Этот процесс завер�аетс� ·образова: 
нием пологой устоичивои береговои 
отмели, в п ределах которой · гасится 
вся волновая энергия, переход1ивш ая 
ра11ьше в работу разрушения бере
га. Вновь образованная отмель со
стоит из абра1зионной части, вр·езан
ной в первоначальный берег, и uа1к
кумулятивной части, �остроеннои из 
переработанных волнои материалов 
разрушения берега, заключенных 
первоначально в объеме разруше
ния. Вследствие выноса мелких ча 
стиц за  пределы аккумулятивной 
части береговой отмели объем а.кку
:муляции обычно оказывается меньше 
объема разрушения. Отношение 
объема аккумуляции к объему раз
рушения называют коэффициентом 
аккумуляции. 

П ЕР ЕСЫХАН И Е  Р Е К И  -по�лное 
прекращение стока в русле реки; на
ступает в периоды, когда вследст-
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вие большой водопог лощающей спо
собности почвы от дождей не воз
никает сколько-нибудь значительно
го поверхностного стока и пополне
ния з апасов дренируемых рекой под
з·емных вод, ыоторые истощаются на 
грунтовый сток, испарение и проса
чива1ние ниже зоны дре нирова1ния. 
Более крупные реки в период пе
ресыхания р азбиваются на  ряд .раз
общенных между собой плёсов. 

П Е Р ЕХОД Н О Е  БОЛ ОТО - см . 
Типы болот. 

П Е Р И ОД ВОЛ Н Ы  см. Эле-
менты волн. 

П Е Р ИОДИ Ч ЕС К И Е  КОЛ ЕБА Н И Я  
СТО К А  - колебания стока в фор
ме сезонной смены м,ноговодных и 
маловодных периощов; осущес11вля
ется каlК ежегодно проявляющаяся 
закономерность, .однако время на
ступления и продолжительность этих 
периодов, а также их водность воз
ниюают ка.к явJ�е.ния случайные, 
предвидеть :к:оторые на основании 
известной общей периодичносТ1и их  
появления не удается. Колебания 
стока с бо.11ее или менее четко вы
раженным:и циклами маловодных и 
м ноговодных лет, повторяющимися 
закономерно через определенные пе
рио�ы, в чистом виде в многолет
ней пе;ропективе не прослеживают
ся. 

См. также многолетние колебания 
стока. 

П Е Р И ОДИЧ ЕСКО Е ОЗ ЕРО 
временный водоем, вознИ1кающий 
после больших дождей в пустын
ных областях. 

П ЕР И Ф ИТО Н - водные организ
мы, формирующие слой обрастания 
на поверхности погруженных в во
ду предметов. 

П ЕТЛ Я РЕКИ - излучина с хо
рошо выраженным перешейком.  

П ЕСЧА Н Ы Е  ГРЯДЫ - см . Гря
довая форма движения наносов. 

П ИТА Н И Е  ВОДО Н О С Н ЫХ ГО
Р ИЗОНТОВ - поступление в во
д•оносныеt сло:и воды любого генет,и
ческого типа (атмосферной, вод су
ши, глубинной и т .  д.) . 

ПЛА В Н И  - заболоченные или за
топленные значительную часть года 
и густо .заросшие поймы низовий 
крупных южных рек (Днестра�, Ду
ная, Днепра, Дона, Кубани, Аму
дарьи и др. ) . Для П. хара1ктерны 
м ногочисленные зарастаюшие водое-

.-.• 

1 r . .. 

м ы-старицы, труднопроходимые за
росли тростника, камыша, рогоза ,  
осоковые болr0та, иногда участки 
пойrменных лесов. 

ПЛАВУЧАЯ И С ПАР ИТЕЛ Ь НАЯ 
YCTA HOBl(A - комплек.т приборов 
для измерения испарения с водной 
поверхности, температуры, влажно
сти воздуха и скорости ветра, уста
,навливаемых на  небоЛ!ьших озерах 
на  .плоту. Плот треугольной формы 
(с  высотой ветровой волны не бо
лее 0,5 м)  имеет боковые стороны 
длиной 10 м,  а основание 5 м .  Ис
паритель 'и дождемер р азмещаются 
в кормовой части пл�ота один воз
ле другого; здесь же крепятся две 
стойки для подвески психрометра и 
ручных анемомет,ров. 

ПЛАН ТЕЧ Е Н .И й  - 1 )  план уча
стка речного русла с у�казанием на
правления перемещения поверхност
ных струй воды. Обычно строится 
на основе определения траекторий 
движения попл.авков; 2)  в ,расчет
ном смысле под П. т. понима1ется 
разбивка потока на струи с опр,е
деленным расходом воды. В этом 
случае струей .навывают перемеще
ние расхоща воды м ежду двумя 

Q м3/с 

Графики элементарных расходов 
q = f(z), глубины h = f(z) и инте
rральная кривая нарастания расхода 
воды, расчлененная на равные ин
rервалы для получения границ струй 

при построении плана течений. 

смежными линиями тока или меж
ду одной из них и урезом воды. 
Если расход н а  ка1ком -либо участке 
р азделить на т струй, на плане бу
дет получено т-1 линий тока. 
Обычно принято делить расход на 
р авные части : в этом случае  част
ные расходы всех струй будут рав
ны. 

Построение П. т .  может �вестись 
как по данным вертушечных изме
рений р асходов воды в нескольКJих 
створ а,х, расположенных в пределах 
р а1ссматриваемого участка, так и 
путем гидравлическою ,р.асчета.  В 
простейшем случае гидравлический 
расчет может быть ·выполнен по  
формуле 

-vт h5f q = --п- э, 
где q - расход на единицу широ
ты русла;  i - уклон водной поверх
ности; п - коэффициент шерохова
тости; h - глубина потока. Вычис
лив по этой формуле величи
ны расходов на некоторых ве,ртика
лях, можно построить интегральную 
кривую нарастания ра1схода (Q) по 
ширине русла (В) 

Q = -v; J h5lзdB, 
о 

или 
в 

Q = s S h5lзdB, о 
-vт 

принимая величину е =  --п постоян-

ной для всех вертикалей. 
Разделив интегральную кривую 

нарастания расхода на некоторое 
число равных по расходу элемен
тов, получим границы струй в рас
сматри1ваем ом поперечном профиле. 

ПЛА Н КТО Н совокупность 
мельчайших растительных ( фито
планктон) и животных (зоопланк
тон) организмов, находящихся во 
взвешенном состоянии и пассивно 
передвигающихся вместе с в1одой. П. 
служит пищей для м ногих рыб.  

ПЛАСТОВ Ы Е  (М ЕЖПЛАСТО-
В Ы Е) ВОДЫ -- воды, находящие
ся в пластах земной коры, ограни
ченных снизу и сверху водоупорны
ми породами. 

См. Артезианские воды. 
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ПЛАТИ НОВО-КО БАЛ ЬТОВАЯ 
Ш КАЛА - условная шкала дл1я опре
деления цветности природных вод, со
стоящая из набора пробирок, 1СОде\Р
жащих различную к1онцентрацию р аст
вор а  в дистиллированной воде хлар
платината ка1лия (K2PtClб) и хлорис
того крбальта (CoCl2 · 6H20 ) ,  сме
ш анного С р аствором СОЛЯНОЙ КIИСJIО
ТЫ ( HCI) удельного веса, 1 , 1 9. Ис
ходный  (запасной) раст.вор о�р азу
ется путем растворения 1 ,245 г хло
р истого калия и 1 ,009 r хлористого 
коба1Льта в присутствии 1 00 мл 
р аствора HCl в воде, занима
ющей совместно с указанными ве
ществами .тштровый объем. Цвет
ность такого р аствора принимается 
равной бОО0С (500 частей металли
ческой платины на мил.лиан част.ей 
воды) . Рабочие �растворы шка1лы из 
готовляются ·из запасного путем его 
разбавления дистиллированной во
дой. При этом каждый миллилитр 
стандарта в общем объеме с дистил
лированной водой, составляющие 
1 00 мл, увеличивает шкалу цветно
сти на 5°. Цветность исследуемой во
ды устанавливают путем сравнения 
ее с окраской стандартных раство
ров П.-к. ш .  

П Л Е й СТО Н  - совокупность р ас
пший1, плавающих на поверхности 
воды, например ряска м алая, саль
виния и др. 

П Л ЕНОЧ НАЯ ВЛАГА ( ВО-
ДА)- �юда в форме наружного тон
кого слоя, расположенного поверх 
гигроскопической воды; уд�ржива
ется силами молекулярного сцепле
ния, проявляющимися между части
цами грунта и молекул1ами воды. 
П. в .  перемещается в направлении 
от более толстых пленок к более 
тонким. С повышением темпе,ратуры 
передвижение П.  в. ускоряется. 

ПЛ Е НОЧНАЯ ВЛАГО ЕМ-
КОСТЬ - см . Влагоемкость почво
грунта. 

ПЛ ЕНОЧ НАЯ ПОДВ ЕШЕ Н-
НАЯ ВОДА - �изолированные скоп
ления свободной влаги в почвенных 
порах, отщеленные дру1г от друга пе
ремычками из связанной вла1Ги. У�ер
живается по преимуществу сорбци
онными силшми. Гидростатическое 
давление не передает. 

ПЛ ЕС - более глубокий учас
ток �реки по сраннению с выше и ни
же р асположенными, обычно нахо-
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дящийся несколько ниже по течению 
вершины поворота р усла. В суде
ходной практике под П. часто пони
мают большой участок реки с глу
бина1ми, обеспечивающими р аботу 
водного транспорта без сколько-ни
будь значительных работ на земле
черпание. 

ПЛ ЕСОВАЯ ЛОЩИ НА - см. 
Перекат. 

ПЛОСКИ Й ПОТОК - 1 ) в гео
морфологии поток, не имеющий оп
ределенного русла, и р астекающийся 
по поверхнюсти; 2) в гидродинамике 
по11ок, у которого элементы движе
ния изменяются в одной  плоскости 
(по глубине и длине потока) и не
изменны в 11ретьем измерении (по 
ширине) . В большинстве случаев ре
шения гидродинамики относятся к 
случаю П. п. (плоская зада1ча,) . 
В случае неустановившегося движе
ния элементы П. п. зависят от двух 
координат и в.ремен.и. 

ПЛОСКИ Й СМЫ В  - размыва-
ющая деятельность склонового стока, 
проявляющаяся в форме образова1-
ния столь многочисленных :-..1елких 
каналов и ложбин стока, что их дис
кретное р аспределение можно ус.лов
но  отождествить с определенным 
сплошным смывом почвы. Размеры 
каналов :и ложбин стока таковы ,  что 
они м огут уничтожаться в процессе 
ежегодной обработюи почвы. В про
тивоположность П. с. линейны й  смыв 
приурочен к определенным постоян
но существующим эрозионным по
нижениям рельефа (овр агам, балкам, 
руслам рек, долинам и т. д.) . 

П ЛОТНОМЕР С Н Е ГО В О Й  -
см. Снегомер. 

П Л ОТНОСТЬ - отношение м ас
сы вещества к его объему;  в систе
ме СГС выраж21ется в г/см3• П. воды 
при 4°С и норм альном атмосферном 
давлении р авна 1 г/см3• П. снега ко
леблется в шир�оких предела,х (О, 1-
0,5 г/см3) . П. льда порядка 0,92 г/см3, 
сухого песка 1 ,5 г/см3, чернозема 
1 ,4 г/см3, гранита 2,7 г/см3, и т .  д. 
П. речных н аносов обычно коv1ебле
тся в пределах 2,56-2,76 г/см3 при 
среднем значении 2,65 г/см3• 

Плотность в системе СИ :выра
жается в кг/м3• 

П Л ОТНОСТЬ В ЕРОЯТНОСТИ
предел отношения интервала вероят
ности (ЛР) , характеризующего то, 
что данная величина примет зн а,че-

ние внутр.и рассм атриваеС11:ого интер
вала ее изменения (Лх) , к его (индр 
терва1ла) величине l i m  -д . дх .... о х 

ПЛ ОЩАДК И  И Л О В Ы Е - СПЛЗJ
нированные и разделенные на карты 
участки земли, используемые для 
обезвоживания осадка" выделяюще
гося ИЗ СТОЧНЫХ ВОД. 

ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧ Е
Н ИЯ - см. Поперечное сечение пото
ка. 

П Л ОЩАДЬ ОД НОВРЕМ Е Н Н О
ГО СТО КА (F0) - часть площади во
досбора, с которой стекающая вода 
обусловливает формирование расхо
да воды в рассматриваемый  момент 
времени. В частности, в тех случаях, 
когда продолжительность водоотда,чи 
( lc) меньше времени добеган;ия воды 
от верховьев водосбора до рассма
триваемого створа ( t) ,  максшмаль
ный р асход воды формируется при 
стекании воды с наибольшей площади, 
имеющей длину L = icv ,  где v - ско
рость стекания воды. Применительно 
к этому случаю обычно и использу
ется понятие о П. о. с. При периоде 
водю<0тдачи, большем, чем продолжи
тельности добегания воды, макси
мальный расход, очевидно, фо,р,мiИ
р уется в момент стока воды со всей 
площади водосбора. 

Синоним:  действующая площадь 
водосбора. 

ПЛ ЮВ ИО ГРАММА - бумажный 
бланк (лента) с з аписью самописцем 
хода дождя. 

ПЛ Ю В ИО ГРАФ - то же, что 
самописец ат.мосферных осадков. 

пляж - 1 )  в усл.овиях водо
емов - отлогая намывная часть бе
рега, расположенная между зоной 
опрокидывания волны и л:инией м ак
симального за1Плеска, сложенная пес
ком, гравием или галькой и не по
крытая р астительностью; 2) на р е
ках - элемент излучины, образован
ный скоплением донных наносов на 
ее выпуклом берегу; по форме напо
минает пабочень, но является отно
сительно малоподвижным морфоло
гическим элементом, перемещающим
ся вместе с излучиной. По мере  пере
мещения контура подмываемого во
гнутого берега в том же н а1Правле
нии перемещается н внешняя, обра
шенная к реке, окраина П. ,  а более 
удаленные от береговой линии его 

части, покрываясь р астительностью, 
образуют новые участки поймы. Пе
реход П. из руслового образования 
в пойменное обычно связан с форми
рованием берегового вала, р азделя
ющего участки П. на участк,и более 
древних и современных обр азова1Ний. 

ПОБЕРЕЖЬ Е - полоса суши, 
примыкающая к морскому или озер
ному берегу и испытывающая их 
влияние на  I<лимат или сохраняющая 
следы их древней деятельности. 

ПОБОЧ Е Н Ь  - часть крупной пе
рекошенной в плане ленточной гряды, 
обсыхающая в межень. Эта гряда 
формируется в половодье в услови
ях относительно спрямленного тече
ния. При спа1де уровня пр:иберего
вая, наиболее возвышенная ее часть 
обсыхает, обrразуя П., а направление 
течения становится извилистым и на
чинает р азмывать пониженную часть 
гряды ,в средней части реки и у про
тивоположного П. берега,; образуется 
сползающий перекат. П. относитель
но друг друга р асполагают1ся в шах
матном порядке, обр азуя системы 
парных г,ряд. П. сохраняет основные 
особенности ,строения гряды - цен
тральная и низовая его части воз
вышенны; внешний, обр ащенный к 
реке склон более крутой, чем вну
тренний, обращенный к берегу. П., 
отчлененные от берега�, называются 
отторженными. Участки реки с шах
м апю �расположенными одиночным и  
побочнями относят к побочневому 
типу русловоr�о процесса, при кото
ром все основные деформации осу
ществляются путем сползания гряд 
при отсутствии существенных плано
вых смещений берегов р усла. Лишь 
:иногда возможно р асположение по
бочней только у ощного берега, и 
русJю получает возможность смеща
ться па1раллелъно самом у  себе, сох
раняя прямолинейные очертания. 

См. также ленточная гряда. 
ПОВЕРКА ГИДРОМЕТР И Ч Е-

СКИХ П Р ИБОРОВ-действующий в 
гидрометслужбе порядок на
блюдения за  исправностью гидроме
теорологических приборов, допущен
н ых для применения на постах, стан
циях и обсерваториях, а также з а  
изготовлением таких приборов на  за
водах в отношении точного соблюде
·ния утвержденных гидрометслужбой 
технических условий и требо
ваний. 
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Результж поверки оформляется 
в виде свидетел.ьства, которое яsля
ется документом, удостоверяющим 
то, что данный прибор признается 
вполне .испр авным и допускается к 
применен.ню на постах, станциях и 
обсерваториях. На некоторые прибю
р ы, главным обра,зом та,кие, которые 
не  имеют постоянной шкалы, после 
поверки свидетельство не выщается, 
а вместю негю на прибор наклады
вается (выбивается) клеймо. В свиде
тельстве указываются поправки к 
показаниям или же координаты лра
дуировочного графика · ( г.ищромеl;ри
ческие вертушки) .  Свидетельство о 
поверке теряет силу после истечения 
известного времени и прибор должен 
быть предъявлен для поверки вне 
З а;ВИСИ1МОСТИ ОТ того, что он по внеш
ним признакам кажется испра1вным. 
Время, в течение которого �данное 
свидетельство признается действи
тельным, определено для каждого 
п,рибора и указано в официальных 
пособиях по поверке и в н аставл.е
нинх.  

П О В Е Р КА П Р И БО РА ( ИЗМЕ
Р ИТЕЛ Ь Н О ГО УСТРО Й СТВА) -
специальное испытание, заключающе
еся в сравнении по,казаний прибора 
с показанием образцовой меры или 
образцового прибора. 

По установившемуся в пр а1Кти
ке о бычаю поверку некоторых ги1дро
логических приборов называют тари
рованием. 

П О В ЕРХНОСТ Н О Е  ЗАДЕРЖА
Н И Е  - см. Поверхностное поглоще
ние. 

П О В ЕРХНОСТ Н О Е  п о г  ЛОЩЕ
Н И Е  - явление временной и посто
янной аккумуляции поступившей на  
водосбор •Воды в понижениях релье
фа. и на просачивание. Количественно 
выражается обычно в миллиметрах 
слоя воды на площади водосбора·. 
Иногда под понятием П.  п .  понимают 
лишь величину безвозвратных потерь 
для поверхностного стока, а времен
ное накопл.ение воды в гидрог,р афи
ческой сети и в иных понижениях 
местности в пределах . тех емкостей, 
из ко11ор ых возможен сброс воды 
в ручейковую и русловую сеть, оп
ределяют как поверхностное задер
жание, поскольку эта часть воды не
полностью выключается из суммар
ной величины поверхностного стока, 
а за ее счет русловая сеть пополня-
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ется на спаде СI{лонового стока .  Чем 
более плоский рельеф имеет водо
сбор, тем более затруднен с него 
сток воды и тем, следовательно, 
большее ее количество при прочих 
равных условиях расходуется на  за
полнение поверхностной емкости. 

В аналитической форме величину 
суммарного слоя поглощения (Р ) на 
водосборе  в зависимости от слоя 
поступившей (х) и просочившейся 
(J) воды, по Е. Г. Попову, можно 
выразить в виде 

Р =+ ��г'f (S) ds] + 

S=x-J 
+ J J Srp (S) dS. 

о 
В этом уравнении первое сла

гаемое представляет собой слой во
ды (в пересчете на весь бассейн) ,  
которая полностью поглощена на  
бессточной части водосбора, второе 
сJiагаемое характеризует величину 
слоя воды, просочившейся в почву 
на действующий в смысле отдачи 
воды на сток части водосбора, а 
третье слагаемое - суммарное по
верхностное задержание на той же 
действующей площади. 

Функция 1р (S) характеризует 
постепенное увеличение площади во
доотдачи (в долях единицы) с рос
том слоя заполнения (S) , т. е. слоя 
поступающей на водосбор воды за 
вычетом величины просачивания. 
Приведенное уравнение справедливо 
только для условий равномерного по 
всей территории бассейна поступле
ния (х ) и впитывания воды (J) . 

ПО В Е РХНОСТ Н О Е  НАТЯЖЕ-
Н И Е - проявление сил притяжения, 
действующих rмежду молекулами во
ды, на  поверхности раздела вода -
воздух или вода - воздух - твердое 
тело. П .  н.. п�оявляется н а  г.ранице 
р аздела вследствие р азности сил мо
л,екулярного притяжения, так 'Ка.к 
поверхностные м олекулы :испытывают 
притяжение, направленное к массе 
воды, больше, чем в направлении 
частиц, находящихся в воздухе. Н а 
границе соприкосновения с твердым 
телом вода см ачивает его поверх
ность, а действие силы поверхност
ного натяжения приводит к тому, 
что поверхность .воды в непосредст-

т 
венной близости к твердому телу ис
кривляется, несколько приподнима1ясь. 
Если соприкосновение воды с твер 
дыми стенками происходит в пораос 
или пустотах достаточно бол1ьшЮ1го 
диаметра, то основная, центральная, 
часть поверхности за�люченной в 
них воды юстается плоско·й. Если же 
диаметр пор и пустот настолько мал, 
-что он делается ,соизмеримым с р а
диусом кривизны П!ристенного ис
кривления пове�рхности воды, то ис
кривленные края с обеих стенок сли
ваются и образуют вогнутый мениск. 

При Юiбразовании вогнутого ме
ниска дав.л1ение на его пов�рхность 
за счет поверхностного н атяжения 
оказывается меньше, чем давление 
на плоской поверхности ноды. Раз
ность давления под плоек.ой и изог
нутой поверхностью воды н азывается 
менисковой силой. В резJльтате воз
никновения менисковой силы на  гра
нице оплошного слоя воды образу
ется превышение давления над дав
лением в порах или капиллярах, ко
торое .и является причиной подъема� 
воды в ка1Пилляр ах. 

П О В ЕРХНОСТ Н Ы Е  ВОД Ы  -
воды, пос11оянно или временно нахо
дящиеся на земной поверхности в 
форме различных водных объектов. 

Таким образом, к П. в. относит
ся вода рек и временных нодотоков, 
озер (водохр анилищ) , болот, ледни
ков ,и снежного по1<рова. 

П О В ЕРХНОСТ Н Ы Е  С И Л Ы, 
Д Е Й СТВУЮЩИ Е В Ж ИДКОСТ И
силы, приложенные к поверхности 
р ассм атриваемого объем а жидкости. 
Поверхностная сила, р ассчитанная 1на 
единицу площа1ди поверхности, на
зывается напряжение.Jrt. Напряжения 
разделяют на  нормальное, называе
мое обычно давлением, и касательное. 

П О В Е РХ НОСТ Н Ы Й  СТОК -1 .  Перемещение воды в процессе ее 
круговорота в природе в форме сте
кания по земной повер·хности. 

Особенности строения земн1ой по
верхности создают три фазы П. с. 
(по А. Н .  Бефани) . П.  с. склоновый, 
происходящий широкими, но мелкими 
потоками по поверхности склона 
обычно в условиях большой шерохо
ватости. П. с.  тальвеговый, происхо
дящий сосредоточенным потоком в 
более или менее разработанном рус
ле (тальвеге) , но  наблюдающийся 
периодически в течение сравнительно 

коротких отрезков времени после 
снеготаяния или обильных дождей.  
П. с. речной, происходящий в р азра
ботанном русле и являющийся результатом суммирования поверхност
ного периодического тальвегового 
стока и непрерывного подземного 
притока. 

2 .  Сток по.поводий и паводков 
за вычетом подземного стока, опре
деляемого путем той или иной срез
ки на гидрографе. 

См.  Расчленение гидрографа. 
П О ВТО РЯ ЕМОСТЬ Г ИДРОЛО

Г И Ч ЕСКО ГО Я ВЛ ЕН ИЯ ( В ЕЛ И
Ч И Н)- число лет, в т1ечение кото
рых р ассматр;ива1емое явление (вели
чина) повторяется в среднем один 
р аз. 

ПО ГРА Н И Ч Н Ы Й СЛ О Й - слой 
турбулентного потока ,  непосредст
венно прилегающий к ограничива
ющей поток стенке (руслу) или к 
обтекаемому  телу. Внутри погранич
ного слоя осредненная (во времени) 
ск01рость течения рез�о убывает в 
направлении к твердой поверхности, 
часто принимают, что у самой по
верхности она приближается к нулю. 

Внутrри пограничного слоя з а
рождаются вихри, р аспространяю
щиеся на всю толщу турбулентного 
потока�. Скорости ,и давления в по
граничном слое подвержены колеба
Rиям (пульсациям ) .  В гидродинами
ке и гидра1влике этот слой выделя
ется и особо рассмат:ривается как 
зона динамического взаимодействия 
ме:ж�ду потоком и ограничивающей 
поверхностью и как зона за�рождения 
турбу,лентности. Нередко принимают 
интенсивность турбулентного переме
шивания в пограничном слое значи
тельно •меньше, чем в основной час
ти потока. 

ПОГРЕБЕ Н Н Ы Е  ВОДЫ-воды, 
сохранившиеся в гор ных породах от 
предыдущих геологических эпох, но, 
в отличие от реликтовых, возникают 
не юдновременно с содержащими их 
породами, а позже. Наличие П.  в. 
н е  является общепризнанным. 

П ОДАЧА ВОДЫ НА ВОДО
СБО Р - количество воды, вь�ражае
мое �обычно в миллиметрах слоя на 
всю площадь водосбора, которое по
ступает на его поверхность за. еди
ницу времени при выпадении дождя 
или образуется н а  его поверхности 
от таяния снега. 
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См. также водоотдача речного бас
сейна, водообразование. 

ПОД В ЕТР Е Н Н Ы й  БЕРЕГ 
( С КЛ О Н )- обращенный в сторону. 
противоположную той, откуда дует 
ветер, т .  е .  защищенный от ветра. 

ПОДВ ЕШЕН НАJI ВЛАГА - во
да, содержащаяся в почвогрунтовой 
толще выше капиллярной каймы. 
При глубоком залегании почвенно
грунтовых вод П. в .  является един
ственным источником влаги для рас
тений. В составе П. в.  различают: 
стыковую, пленочную, капиллярно
подвешенную внутриагрегатную, ка
пиллярно-подвешенную. 

ПОД В ИЖКА Л ЬДА - неболь-
шие перемещения ледяного покрова 
на  отдельных участках рек и озер; 
происходят перед вскрытием под 
действием течения, ветра, подъема 
уровня. 

ПОДЗ ЕМ НА.Я ВЛАГА - вода, 
находящаяся в пора,х и пустотах 
почвогрунтов и связанная с ними в 
такой мере, что она не обладает 
способностью вытекать из естествен
ных или искусственных р азрезов. 

См. также почвенные воды; фор
.мы и виды почвенной влаги. 

ПОДЗ ЕМ НОЕ П ИТА Н И Е - по
ступление подземных вод в поверх
ностные водотоки и водоемы. Про
исходит за счет стока грунтовых вод 
и артезианских вод. 

ПОДЗ ЕМ Н Ы Е  ВОДОТО К И-во
дотоки с турбулентным режимом те
чения, протекающие в крупных тре
щинах, пещерах и других подзем
ных пустотах, главным образом в 
областях развития карста. 

Синоним: подземные реки. 
ПОДЗ ЕМ Н Ы Е  ВОДЫ - воды, 

находящиеся в толще земной коры 
во всех физических состояниях. 

ПОДЗ ЕМ Н Ы Й  ВОДОСБОР Р Е
К И  - толща почв и горных пород, 
слагающих р ечной бассейн, ограни
ченный линией подземного водораз
дела. 

П ОДЗ ЕМ Н Ы Е  Р Е К И  - см. Под
земные водотоки. 

ПОДЗ ЕМ Н Ы Й  СТО К - 1 )  пере
мещение воды в толще земной коры 
под действием гидравлического ук
лона или пьезометрического напора 
от области питания к областям раз
грузки; 2 )  количество воды, проно
симой подземным водотоком или по
током через его поперечное сечение 
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в единицу времени или за некото
рый период времени. 

П ОДМЕРЗЛОТ Н Ы Е  ВОДЫ -
воды, залегающие под толщей мер
злых пород зоны р аспространения 
многолетней (вечной) мерзлоты в по
ро;Ца,!( с положительной температу
рой. П. в. обычно обладают напо
ром; их водоупорной ,кровлей явля
ются мерзлые породы. Питание П. в. 
за  счет поверхностных вод и атмо
сферных осадков и р азгрузка их осу
ществляются ч ерез межмерз.1.отные 
и подмерзлотные воды сквозных та
ликов. Источники П. в., функциони
рующие в течение всего года, об1Ра
зуют в зимнее время ключевые на
леди. 

ПОДОШ ВА ВОЛ Н Ы  - см. Эле
менты волн. 

ПОДОШ ВА СКЛОНА ДОЛ И
Н Ы - см. Поперечный профиль до
лины. 

ПОДПОР - повышение уровня 
воды, сопровождаемое уменьшением 
скорости течения и уклонов в неко
тором сечении или на участке пото
ка (поверхностного или подземного) .  
П .  является следствием встречаю
щихся на пути потока естественных 
препятствий в виде сужения pyc
•la, резких поворотов, подъемов дна, 
повышения уровня в водоприемнике 
и т. п. или искусственных сооруже
ний (плотина) . П.  характеризуется 
высотой поднятия уровня по срав
нению с естественными (неподпор
ными) условиями и расстоянием, на 
которое он распространяется. П .  мо
жет быть постоянным, например от 
плотины, и временным. 

ПОД П О РН Ы й  ТИ П Р ЕЖ ИМА 
ПОДЗ ЕМНОГО СТОКА В Р ЕК И  -
характеризует подземный сток в ре
ке, динамика которого в период по
ловодья и паводков определяется 
подпором подзем:ных вод речными 
водами. В условиях берегового ре
гулирования отмечается прекращение 
подземного стока в реку на восходя
щей стадии половодья. 

ПОДПО Р Н Ы Й  УРО В Е Н Ь  ( ПУ) 
уровень воды, образующийся в во
дотоке или водохр<шилище в резуль
тате подпора.  

ПОДРУСЛ ОВОй ПОТОК -
подземный поток, протекающий 
в аллювиальных отложениях, сла
гающих русло реки. 

r 
ПОДРУСЛО В Ы Е  ВОДЫ-воды, 

содержащиеся в толще аллювиаль
ных отложений, слагающих русло 
реки. П. в. могут быть представлены 
в виде ско.плений, заполняющих вы
ложенные аллювием углубления или 
в виде подруслового потока. 

ПОДС Н ЕЖНА.Я ВОДА - граВ:И· 
тационная nода, уже отданная сне
ГО:.\1 и временно скапливающаяся в 
припочвенном слое снега (на поверх
ности почвы) в силу особенностей 
рельефа, препятствующих стоку. 

ПОДСТИЛАЮЩА.Я П О В ЕРХ-
НОСТЬ - поверхность Земл.и в ее 
конкретном проявлении в форме вод
ных прос11ра.нств ил.и территорий су
ши совместно с р астительным покро
вом, с которой соприкасается атмо
сфера. Взаимодействие атмосферы с 
П. п. оп1ределяет процессы влаге- п 
теплооборота в природе как в пла
нетарном масштабе, так и в преде
лах весьма ограниченных территорий. 

В физике атмосферы использу
ется синоним : деятельный слой. 

П ОЗ ЕМОК - перенос снега вет
ром над земной поверхностью без 
выпадения его сверху. 

ПО ИМА - часть дна речной до
лины, затопляемая в периоды в ысо
кой водности; формируется в резулъ
та,те отложения переносимых пото
ком наносов в ходе плановых де
формаций речного русла. Различают 
П.: а) двухсторонние, располагаю
щиеся в обе стороны от русла; 
б) односторонние, возникающие в 
том случае, когда русло потока при
жимается к одному из склонов до
лины, и в)  чередующиеся, т. е. по
переменно расположенные то справа, 
то слева от потока. П., принимая 
участие в пропуске расхода воды и 
наносов, оказывает существенное 
влияние на весь ход руслового про
цесса .  

В поперечном сечении П. выде-
ляют: прирусловую- более повы-
шенную часть, центральную - не-
сколько более низкую и ровную и 
притеррасную - наиболее понижен
ную, имеющую вид заболоченной 
ложбины, прилегающей к коренному 
склону долины или чаще к уступу 
втарой (надлуговой) террасы. 

Так как пойма деформируется в 
ходе плановых деформ ащий русла, 
особенности ее морфологического 

строения зависят от типа р азвива
ющегося на реке руслового процес
са. Так,, пр.и наличии односторонних 
побочн.ей на пойме образуются р яды 
параллельных прямолинейных грив 
( грwвисто-прикосная пойма) , пр.и ог
раниченном м1еандрировании обычно 
форми.руются обвалованные поймы, 
при свободном меандрировании -
сегментно-гривистые, при многору
кавных руслах - островные. 

Для разрезов большинства пойм 
ха:рактерно наличие двухчленного 
(слоистого) современного аллювия
н,ижние его слои представлены рус
ловой фацией, откладывающейся при 
плановых деформациях русла, ве,рх· 
ние - пойменной фацией, формиру
ющейся при спаде уровня воды 
вследствие оседания взвешенных на
носов. 

ПОЛ Е Ф ИЗ И Ч ЕСКОй В ЕЛ И
Ч И Н Ы  - см . Физическое поле. 

ПОЛ ЕВА.Я ВЛАГОЕМКОСТЬ 
П О Ч В О ГРУНТА - см. Влагоемкость 
почвогрунта. 

ПОЛ ЕЗ НА.Я ЕМКОСТЬ ВОДО
Х РА Н ИЛ ИЩА - см. Емкость водо
хранилища. 

ПОЛ И В НА.Я НОРМА - КОЛИ· 
чество воды, потребное для оро
шения 1 га посевов з а  од,ин полив; 
�выражается в м3/га. Различают П. н. 
нетто, т. е. количество воды, которое 
необходимо подать непосредственно 
р астениям для обеспечения их нор
мального роста, и П. н. брутто, т. е. 
полное количество воды, изым аемой 
из источника с учетом различных 
потерь. В,еличина м аксимальной П. н. 
определяется по формуле П = 
= l OOM (В-В1)  м3/га, где h - глу
бина слоя почвы (м) , в котором оп
ределяется запас влаги; б-объемный 
вес почвы т/м3; В-предельная полевая 
влагоемкость (в % к весу абсолют
но сухой почвы) ; В1 - влажность 
почвы (в % к весу абсолютно сухой 
почвы) . 
П. н. некоторых сельскохозяйственных 

культур при поверхностном 
орошении (м3/rа) 

Зерновые культуры 
Сахарная свекла . 
Многолетние травы 
Хлопчатник 

600-750 
600-800 
500-750 
500-950 

См. также оросительная норма. 
ПОЛ ИСА П РОБЫ - орга1Низмы, 

р азвивающиеся в значительных коли-
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чествах 1в сильно заrрязненных во
дах, содержащих большое количест
во легко разлагающихся органиче
ских веществ. 

ПОЛ НАЯ ВЛАГО ЕМКОСТЬ 
( ВОДОВМ ЕСТИМОСТЬ) С Н Е ГА 
наибольшее количество воды, кото
рое может содержаться в да1Нном 
объеме снега при условии полног-о 
заполнения всех пор и пустот. 

ПОЛ НАЯ КА П ИЛ Л Я Р НАЯ 
ВЛАГО ЕМКОСТЬ П О Ч В О ГРУНТА
см. Влагое.Аtкость. 

П ОЛ НАЯ ( НА И БОЛ ЬШАЯ ) 
ВЛАГО ЕМКОСТЬ ПОЧВОГРУНТА
см . Влагое.мкость почвогрунта. 

ПОЛ НАЯ Э Н ЕР Г И Я  ПОТО КА
сумма  потенциальной и кинетической 
энергии, заключающейся в массе во
ды, протекающей через данное сече
ние потока, т .  е. сумма  энергии по
ложения. П.  э. п .  уменьшается по 
пути движения за  счет работы, про
изводимой потоком на  преодоление 
сил сопротивления. 

П ОЛ Н ЫИ РУСЛ О В О Й  СТОК
см. Сток. 

ПОЛ О В ОДЬЕ - фааа водного 
режима реки, характеризующа.яся 
наибольшей в году водностью, в ысо
ким и :длитеЛ'ьным подъемом уро�вня, 
обычно сопровождаемым выходом 
воды из русла на пойму. Вызы
вается главным источником питания 
реки : на  равнинных реках - снего
таянием (весеннее половодье) , на 
высокогорных - таянием снега и 
Л·ед;никюв (летнее половодье) , в мус
сонных и тропических зонах - выпа
дением летних дождей и т .  д . ;  для 
рек одной климатической зоны еже
годно повторяется в один и тот же 
сезон с различной интенсивностью и 
продолжите.11ьностью. 

П ОЛ ОСА М ЕА НД Р И РОВА-
Н ИЯ - см. Пояс меандрирования. 

ПОЛ Ы НЬЯ - пространство воды 
среди неподвижного ледяного покро
ва  или между ледяными перемыч
ками на  реках, а также в больших 
плавающих ледяных полях на озе
рах. Образуются в местах с быстрым 
течением (на реках) , в местах выхо
да грунтовых вод, в ниж1них бьефах 
плотин ГЭС. в местах сброса теп
лых вод промышленных предприя
тий, в истоках рек и озер . Различа: 
ют: первичные П. - участок воднои 
поверхности, остающийся свободным 
ото  льда с осени при образовании 

204 

/ 
ледяного покрова ; вторичные П., 
возникающие уже в сформировав
шемся ледяном покрове; разводья -
участки воды между ледяными по
лями. 

П.  являются «очагами» образо
вания внутриводного льда и шуги, 
которая, поступая на ниже лежащие 
участки реки, может привести к об
разованию зажора. Однако не всегда 
наличие П.  приводит к образованию 
внутриводного льда. 

ПОЛ УЭМП И Р И Ч ЕСКИ Е ЗА-
В ИС ИМОСТИ (ФОРМУЛ Ы ) - рас
четные схемы (формулы) , структу,ра 
которых вытекает из теоретического 
анализа· цроцесса, а числовое .значе
ние коэффициентов определено н а  
основании эмпирических данных. 

ПОЛЯ О Р О Ш Е Н И Я  - сельско-
хозя1й�ственные поля, орошаемые 
сточными водам и  и пр·испособленные 
для биол�огической очистки сточных 
вод путем фильтраЦии :их в грунт. 
Для выполнения функций биологи
ческой очистки территория подвер
гается планировке с равбивкой всей 
площади на участки размером в 
несколько га. Сточные воды, проса
чиваясь через Т·Олщу (песка) , посту
пают по сбросному коллектору в 
водоприемник. 

. ПОЛ Я Р Н Ы Й  КАР СТ - см. Тер-
мокарст. 

ПО ПУР - см. Флютбет. 

Поперечный профиль долины. 

ПО П ЕР ЕЧ НОЕ СЕЧ Е Н И Е  ПО
ТОКА - плоскость, перпендикуляр
ная общему (среднему) направлению 
течения потока и ограниченная про
филем русла, а сверху уровнем во
ды. При ледяном покрове за  верх· 
нюю границу принимается нижняя 
поверхность ледяного покрова. При 
изменении ра·схода воды методом 
скорость - площадь раз.11ичают: 
а) площадь водного сечения; 6) 
площаrдь живого сечения; в)  пло
щадь мертвых пространств. 

\ 
\ Под площадью водного сечения 

при\ наличии ледяного покрова под
разу}(!евается полная площадь попе
речном сечения за вычетом площа
ди поr'руженного неподвижного льда 
(поверх\Jостного, шуги и внутривод
ного) . Под площадью живого сече
ния подр�зумевается часть площа
ди водного сечения, в которой вели
чину скоро6ти течения можно изме
рить. 

Таким образом, эта величина за
висит от прибора, которым измеря
ется скорость. Под площадью мерт
вых пространств подразумевается 
часть площади водного сечения, в ко
торой величины скорости течения 
меньше той, которую можно изме
рить. Считается, что для достаточно 
точного определения площади попе
речного сечения потока необходимо 
не менее 20 измерений глубины в 
равномерно распределенных по ши
рине потока вертикалях. 

П О П ЕР ЕЧ Н Ы Й  П РО Ф ИЛ Ь 
ДОЛ И Н Ы - очертание сечения до
лины в плоскости, перпендикулярно1й 
ее П1родольному направлению. Основ
ными  элементами П. п. д. являются : 

- склоны - участки земной по
верхности, ограничивающие долину 
с боков, форма, протяженность и 
уклон которых определяют тип до
лины. Излишний синоним - борта 
долины; 

- дно, или ложе - самая низкая 
и относительно ровная часть долины, 
заключенная между подошвами скло
нов; 

- подошва склонов - место (ли
ния) сопряжения склонов с дном 
долины; 

- бровка - место сопряжения 
склонов долины с поверхностью при
легающей местности ; 

- террасы - относительно гори
зонтальные площадки, располагаю
щиеся на различной высоте над сов
ременным дном долины . 

П О ПЛАВОК Г ИД РОМЕТР И-
Ч ЕСКИ Й ТОЧ ЕЧ Н ЫЙ - простейший 
прибор для изменения скорости те
чения воды; представляет предмет, 
увлекаем ый текущей водой. Ско,рость 
движения П. г. т .  принимается рав
ной скорости течения того слоя во
ды, в котором он перемещается. Из
вестны П. г. т. поверхностные и глу
бинные - двойные. В качестве по
верхностных П .  г. т .  могут исполь-

зоваться куски древесины, полуза
топленные бутылки, льдины, пятна 
масла на  воде и т .  п. ,  перемещаю
щиеся течением. 

П.  г.  т. применяются для изме
рения малой скорости течения, не 
улавливаемой гидрометрической вер
тушкой, а также, когда вертушку 
применить неJiьзя, как, например, 
при ледоходе. Обязательное условие 
поплавочных измерений - малая 
скорость ветра .  

Точность измерений точечным 
поплавком может быть весьма высо
кой, так как зависит только от по
грешностей измерений длины пути 
и времени. 

ПОПЛАВОК ГИДРОМЕТРИ-
Ч ЕСКИ Й - И НТЕГРАТО Р - то же, 
что попла·вок вертикальный - позво
ляет сразу измерить среднюю ско
рость течения на вертикали. Эта ск·о
рость определяется по времени 
всплытия и величине сноса течением 
к моменту появления на поверхности 
поплавка, выпускаемого у дна пото
ка,. В качестве поплавка-интегратора, 
выпускаемого у дна, могут приме
няться деревянные или пробковые 
шарики, капли м асла, пузыри возду
ха. Известен поплавок-интегратор в 
виде шеста длиной немного м еньше 
rлубины потока, спл.авляющийся в 
вертикальном положении,- «гидро
ме-nричесыий шест». Считается, что 
при самом тщательном применении 
поплавка-интегратора нельзя гаран
тировать погрешность измерения 
меньше 1 0% . 

П О ПЛА В О К  Г ИДРОМЕТРИ-
Ч ЕС К И Й  - ЭКРА Н  '- ТО же,  что 
поплавок площадной - позволяет 
сра1зу измерить среднюю скорость 
течения в водном сечении потока·. 
К:онструктивно выполняется в виде 
плоского или выпуклого экрана, 
опускаемого в поток и перемеща
ющегося под действием течения на 
специальной .11егкой вагонетке по 
рельсам, уложенным вдоль канала. 
Пригоден для измерения в подводя
щих каналах ГЭС. 

ПОПУСКИ - искусственные вьi 
пуски воды из водохранилища, ха
рактеризующиеся резким увеличением 
расхода в течение сравнительно ко
роткого периода времени; осущест
вляются для целей энергетики, а так
же для повышения расходов, уровней 
и ,глубин на нижележащих участках 
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реки в связи с запросами судоходст
ва, орошения, водопользования и т. д. 
Длительность попуска суточного ре
гулирования в створе ГЭС измеря
ется обычно часа.ми, реже - мину
тами, специальные попуски для дру
гих целей могут иногда продолжать
ся и несколько суток. 

П О Р И СТОСТЬ ( Vп )  - общий 
объем всех пор и пустот в горной 
породе (снеге) ; обычно выражается 
в процентах от общего объема взя
того обр азца. Эта величина навы
вается коэффициентом . пористости 
(порозности) . П. грунта может вы
ражаться также отношением объема 
пустот ( Vп)  к объему твердой фазы 
( Vr) . Величина П.  может быть вы
ражена и по весу (,весовая П.)  как 
отношение веса воды ( G в ) , полно
стью заполняющей поры грунта, к 
-весу а бсолютно сухого грунта 
( Gr) . По размеру выделяют поры 
трех групп : 1 )  сверхкапиллярные 
>0,5 мм; 2)  капиллярные 0,5 -
0,0002 мм ; 3) субкапиллярные 
< 0,0002 мм . 

См.  Скважность почвогрунтов. 
ПОРОГ - короткий участок реки 

с большим падением и бурным те
ченнем . Дно реки в месте располо
жения П. образовано выходами 
трудноразмываемых горных пород и 
обычно загромождено крупными 
камнями, в низкую воду выступаю
щпми из воды. На реках севера Ев
ропейской территории СССР и Сиби
ри пороги называют падунами.  Ряд 
следующих друг за другом порогов 
образуют порожистый участок или 
стремнину. 

ПОСЕВ Н О Й  СТО К - сток, со
ответствующий времени наступления 
посевного периода, т. е .  момента 
времени, когда создаются оптималь
ные условия для весеннего сева на 
осушенных болотах. Предпосевным 
стоком считается сток, наступающий 
за 7-1 0  дней до посевного. Счита
ют, что посевной период на осушен
ных болотах Белоруссии наступает 
при накоплении суммы среднесуточ
ных температур воздуха в 1 30°С, 
начиная с момента схода устсйчиво
rо снежного покрова .  

Сведения о предпосевных и по
севных модулях стока используются 
при проектировании осушительных 
систем. 
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ПОСТО Я Н НАЯ С Н ЕГОМ Е Р НАЯ 

Р Е И  КА - деревянная рейка, 1разде
ленная на сантиметровые деJ1ения,  
устанавливается на зимний период 
на метеор ологической площадке для 
фиксации снега в месте ее установки. 

См.  Переносная снегомерная 
рейка. 

П ОСТОЯ Н НО Е  НАЧАЛО -
знак на местности (столб, метка на 
сооружении и т .  п . ) , от которого 
всегда

. 
производится измерение рас

стоянии в гидрометрическом створе 
по ширине реки при промерах и из
мерении расхода воды. 

ПОСТОЯ Н Н Ы Е '  ВОДОТОК И  -
потоки, сток воды по которым осу
ществляется в течение года. В отли
чие от водотоков временных, они не 
перес..�хают в засушливые периоды 
года. 

ПОТАМОЛ О ГИЯ - раздел ги-
дрологии суши, занимающийся изу
чением рек. Термин малоупотреби
телен и в настоящее время заменен 
термином «речная гидрология», или 
«гидрология рек». 

ПОТЕНЦИАЛ ПОЧВ ЕН НОП 
ВЛАГИ (Л) - алгебраическая сумма 
сил, которыми почвенная влага 
удерживается на поверхности час
тиц грунта . Это силы адсорбцион
ные, осмотические, капиллярные и 
гравитационные; иногда в целях об
щности анализа к ним присоединяют 
потенциал пневматического или внеш
него газового давления. 

Численно П. п .  в .  равен работе, 
которую нужно совершить, чтобы 
перевести единицу объема связанной 
воды в свободное состояние. В со
ответствии со структурой силовых 
полей, удерживающих влагу на  по
верхности грунта, общий П. п. в. 
иногда расчленяют на потенциал ка
пиллярных, гравитационных и дру
гих указанных выше сил. 

Движение жидкой воды в не
насыщенных почвах происходит под 
действием градиента П. п .  в .  в со
ответствии с уравнением 

dЛ 
q = - к--dz 

и потому может осуществляться в лю
бом направлении, так как в этом слу
чае влияние силы тяжести не являет
ся определяющим. В этом ура1внении 
q - влага, проходящая в единицу 

\ 
вр�·ени через единицу сечения, пер
пе��кулярного направлению пере
носа. \ К - коэффициент водопрово
димосt11, Л - потенциал почвенной 
вла гн, 1 z - направление переноса 
влаги. Знак минус возникает вслед
ствие тоtО� что по направлению дви
жения значения z возрастают, а ве
личины Л уменьшаются, следователь
но,

. 
производная имеет отрицатель

ны и знак. 
ПОТЕН ЦИАЛ Ь НАЯ ФУНК-

ЦИЯ - см. Физическое по,zе. 
ПОТЕ Н ЦИАЛ ЬН Ы Е ЗА ПАСЫ 

ВОДНОй Э Н ЕР Г И И  - природные 
энергетические возможности водных 
объектuв, оцениваемые в предполо
жении, что преобразование водной 
энергии в электрическую происходит 
без потерь. Измеряется среднегодо
вой потенциальной м ощностью (Nп) 
в киловаттах или среднегодовой по
тенциальной энергией ( .:')п )  в кило
ватт-часах (Эп = 8760 Nn) ,  или в 
джоулях Эдж = 3,6 · 1 06 Эп . 

Мировые П. з. в. э. оцениваютr·1 
в 3750 МЛН. кВт, или 32900 М.11Н. 
кВт · ч. В СССР сосредоточено око
ло 1 2 %  мировых запасов водной 
энергии, или 450 млн. кВт. 

См.  также технические запасы 
водной энергии. 

ПОТЕ Р И  ВОЛ НОВО Й Э Н ЕР
ГИ И  - величина рассеяния энергии 
волны на преодоление сил трения, 
отнесенная к полному объему волны 
и одному ее периоду. 

ПОТО К ВОЛ НОВОЙ Э Н ЕР-
Г И И  -- количество механической 
энергии, переносимое волной через 
вертикальное прямоугольное сечение 
единичной ширины, расположенное 
перпендикулярно направлению ра� 
пространення волн и ограниченное 
сверху свободной поверхностью, а 
снизу плоскостью дна . 

ПОТОЛ ОК ВЗВЕШ И ВА Н И Я  
НАНОСОВ -- предельнаи высота над 
дном потока, до которой могут под
няться под влиянием вертикальных 
составляющих скоростей наносы оп
ределенной крупности . Иначе говоря, 
П. в. н .  - это высота, на которой 
взвешивающие скорости равны гид
равлической крупности наносов. От
дельные частицы наносов могут под
ниматься как выше, так и ниже по
ТОJ1Ка взвешивания. Поэтому поня
тие П.  в .  н .  имеет смысл среднего 
статистического значения .  

\ 

П ОТУСКУЛ Ы - 01. Очаги пи
тания подземных вод. 

ПОЧВА - верхние горизонты 
коры выветривания, состав которых 
видоизменен под воздействием кли
мата, воздуха и жизнедеятельности 
]J 3 СТИТ�ЛЬНОСТИ и животных организ
мов. 

ПОЧ В Е Н НО-ГРУНТО В Ы Е  ВО
Д Ы - подземные воды, водоупор ко
торых залегает в грунтовой толще, 
а зеркало постоянно или периоди
чески на1ходится в почвенной толще. 

ПОЧ В Е Н Н Ы Е ВОДЫ - скопле
ния подземных вод в относител'1но 
водонепроницаемых слоях, залеr dЮ
щих в пределах почвенной толщи, 
гидравлически не связанных с ниже 
лежащими грунтовыми водами и об
.падающrп способноетью вытекать из 
естественны ;( или искусственных раз
резов. 

П О Ч В Е Н Н Ы Е  ГОР ИЗОНТЫ -
достаточно однородные горизонты в 
вертика1Льном почвенном р азрезе по 
минералогическому и химическому 
составу, ф изическим свойствам , мор
фологическим и другим признакам 
(окраске, структуре, сложению 
и т. д.) . П. г. обычно обозначают бу!К
ва,ми А, В, С. 

Выделяют П .  г . :  гумусовый (А ) ; 
иллювиальный, или горизонт вмыва
ния (В) ;  эллювиальный, или гори
зонт вымывания (А2) ,  обедненный 
теми или иными соединениями. Ниже 
иллювиального горизонта располага
ется материнская порода (С) . На 
почвах, используемых в сельскохо
зяйственном производстве, в резуль
тате воздействия на верхние генети
ческие горизонты образуется пахот
ный слой.  

П ОЧ В Е Н Н Ы Й  ВОЗДУХ � воз-
дух, заполняющий пор ы  и пусто
ты, не занятые водой; наличие в 
почвогрунтах П .  в. оказывает влия
ние на  интенсивность просачивания 
в них воды вследствие возникнове
ния при определенных ус.11овиях дав
ления воздуха, действующего против 
движения воды. 

ПОЧВОГРУНТ-обобщающее на
именование почвы и горных по
род зоны выветривания без выделе
ния их характерных особенностей и 
различия .  

ПОЧ В Е Н Н Ы Й  СТО К - переме
щение свободной гравитационной во
ды по  относительному водоупору в 
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почвенном слое под влиянием гид
равлическЮ1го уклона (напорного �гра
диента) .  Этот процесс, в частности 
в отношении его интенсивности, в 
различных физико-географических ус
J1Овиях, особенно в степных и ле
состепных районах изучен слабо. 
Иногда эа  явление П.  с. принимают 
движение воды в почвенных гори
зонтах в зоне избыточного увлаж
нения при высоком стоянии грун
товых вод, что приводит к подме
не исходного понятия о П. с. иным, 
от него отличным, в отношении ко
торого может быть применено бо
лее общее понятие - грунтовый сток. 

До введения в действие ГОСТа 
19 179-73 Гидрология суши, терми
ны и определения П .  с. часто име
новали внутрипоttвенным стоком. 

ПОЯ С М ЕА НД Р И РО ВАН И Я  -

учас11ою дна долины, в пределах ко
торого происходят современные про
цессы меандрирования. 

П Р ЕДЕЛ ПРОЧ НОСТИ Л ЬДА
см . Модули упругости. 

П Р ЕД ЕЛ УП РУГОСТ И  Л ЬДА
см. Модули упругости. 

П Р ЕД И КТАНТ - в статистиче-
ских методах прогноза наименювание 
предсказываемого гидрометеороло
гического элемента.  

П Р ЕД И КТОР - в статистичес-
ких методах прогноза наименование 
ф ак11оров, определяющих предска
зываемую величину (предиктанта) . 

П Р ЕДПОСЕВ НО Й  СТО К - см . 
Посевной сток. 

П Р ИБО Й - см. Ветровые волны. 
П Р И БОЙ НАЯ ВОЛ НА - мелко

водная волна с разрушенным ,гребнем. 
П Р И В ЕДЕН НАЯ В Ы СОТА 

(hпр) - высота столба жидкости, 
вес которого при давлении, равном 
нулю на его свободной поверхно
сти, уравновешива-ет давление в дан
ной точке жидкости . 

П Р И В ЕРХ - скопление наносов 
в форме косы в верхней части ост
рова вследствие возникающего под
пора .  

См .  также ухвостье. 
П Р И В ОДКА К Н УЛ Ю  ГРАФ И

КА ВОДОМ ЕР НОГО ПОСТА 
(УРОВН ЕМЕРА)- ! .  Превышение 
нуля наблюдения над нулем графи
ка водомерного поста .  2.  Вычисле
ние значений высот уровня воды 
над нулем графика путем суммиро
вания отсчетов уровня над нулем 
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наблюдений с величиной превьftпе
ния нулей наблюдений над IJWлeм 
графика. Превышения нулей наблю
дений над нулем графика уе!танав
ливаются на основе контрол1>ных ни-
1ВеЛИ1РОВОК, а в промежутках между 
ними путем интерполяции между 
значениями, зафиксироваJ-Iными при 
нивелировании. 

П Р И ВЯ З Н Ы Е  ПОПЛАВК И  -
то же, что глубинные поплавки. 

П РИЗМАТ И Ч ЕС К И Е  РУСЛА 
см. Типы водных потоков. 

П Р И КЛАД НАЯ Г ИДРОЛО-
ГИЯ - см. Инженерная гидрология. 

П Р И Н Ц И П СУП ЕР ПОЗИ-
ЦИ И - реакция динамической сис
темы на воздействие суммы А +  В +  
+ С+ равна сумме реакции 
этой системы на  независимые воз
действия А,  В, С, . . . Так, если ре
акцией системы (водосбора)  на  вы
павшие осадки (или на  поступив
шие воды от снеготаяния) являет
ся гидрограф в замыкающем ство
ре, то согласно П.  с. гидрограф, 
обусловленный притоком воды от 
суммы Q 1 + Q2 аналогичен сумме гид
рографов притоков Q1 и Q2• Реак
ции систем, подчиняющихся П .  с., 
описываются линейными дифферен
циальными уравнениями. Динамиче
ские системы, в отношении которых 
выполняются П.  с., называются ли-
нейными. Соответственно модели 
развития гидрологических процес-
сов, опирающиеся на понятие о ли
нейных динамических системах ( в  
соответствии с терминологией, при
нятой в ряде разделов техники ) , на
зывают линейными. 

Если исходные гидрометеороло
гические и физико-географические 
свойства водосбора или отдельных 
водотоков (например, при расчете 
неустановившегося движения воды 
по руслу) описываются в форме рас
средоточенных по площади водосбо
ра или длине водотока величин, то 
в этом случае принимается линейная 
модель с рассредоточенными пара
метрами. Если характеристики водо
сбора можно принять существенно 
не изменяющимися в течение разви
тия рассматриваемого гидрологиче
ского процесса или если исходная 
информация задается в конкретных 
фиксирюванных створах, :н,апример 
при расчете неустановившегося дви
жения воды, то такой процесс опи-

сыв ется линейной моделью с сосре
дото нными (постоянными)  пара-
метра и. В соответствии с приве-
денной терминологией юшейными 
моделя с сосредоточенными по-
стоянны параметрами являются 
методы е иничного гидрографа, изо
хрон сток\ Маскингам и пр. Для 
линейных �инамических моделей 
�вязь между\ входными и выходны
ми импульсам_и описывается инте
гралом Дюа.1'tе�5!· 

П Р И ПЛ ЕСq К - узкая песчана.я 
или галечная по�оса по береговому 
склону, за.ливаем ая даже при не

больших подъемах уровня воды. 
Наиболее распространен П.  на гор
ных реках. 

Синоним : зап.песок. 
П Р И РОД НАЯ ОБЕСП ЕЧ ЕН-

НОСТЬ - см. Эффективность метода 
прогноза. 

П Р И РУСЛ О В Ы Е  ВАЛ Ы - см. 
Береговой вал. 

П Р ИТОК - см. Реttная система. 
П РОДОЛ Ь Н Ы Й  П РО Ф ИЛ Ь 

РЕК И - изображенный на Г1рафике 
продольный, вертикальный разрез 
русла по линии фарватера (наи
больших глубин)  или по его сред
ней линии с обозначением высотно
го положения свободной поверхно
сти в межень или половодье, линии 
дна, иногда высоты берегов, у�кло
нов, километ�ража и других харак

теристик русла.  
П Р ОДУКТ И В Н О Е  И С ПАРЕ-

Н И Е - см. Транспирация. 
П РО ЕКТ И РОВА Н И Е ФОРМЫ 

РАСЧ ЕТ НОГО ГИДРОГРАФА ПО 
НАТУР Н Ы М  МОДЕЛ ЯМ по
строение гидрографа половодья (па
водка) заданной вероятности пре
вышения (обеспеченности) на осно
ве использования сведений о гидро
графах высоких половодий (павод
ков) , наблюдавшихся в прошлом в 
данном створе или в створе-аналоге. 

В проектируемых гидрографах 
максимальный расход и объем па
водочного стока обычно принимают
ся одно�"! и той же расчетной обес
печенности. Переход от гидрографа
модели к расчетному гидрографу мо
жет быть осуществлен умножением 
всех ординат гидрографа-модели с 
максимальным расходом Q макс и 
объемом h на переходный коэффи-
циент 

и умножением всех абсцисс на ко
эффициент 

hpQмa1<c X = ----

hQp 
Этим способом за счет измене

ния продолжительности половодья 
достигается увязка между задан
ными расчетными величинами мак
симального расхода (Qp)  и объе
мом стока в расчетном гидро
графе (hp ) . В качестве гидрографа
модели может быть выбран гидро
граф конкретного года или несколь
ких лет на изученной реке, харак
теризующихся большими максималь
ными расходами воды или слоем 
стока половодья. Г. А. Алексеев ре
комендует определить форму гидро
графа-модели по очертаниям натур
ных гидрографов, которые объеди
няются в группы по узкой ампли
туде значений коэффициента фор-
мы 

w 
1 = Qмакс ТQмакс ' 

где Q c p  - средний расход за пе
риод половодья (паводка) ;  W 
объем стока за период половодья 
(паводка) ; Т - продолжительность 
половодья (паводка) ;  Qмак с - мак
симальный расход половодья (па
водка) . В этом случае, гидрогра
фы, отнесенные к одной группе, на
носятся на один чертеж: ординаты 
в долях от максимального расхода, 
а абсциссы в долях от продолжи
тельности паводка влево и вправо 
соответственно для ветвей подъема  
и спада от начала координат, кото
рым являются совмещенные воеди
но максимальные ординаты всех 
гидрографов, входящих в рассмат
риваемую группу. Форма модели 
определяется по такому чертежу как 
медианное значение ординат всех 
гидрографов одной группы ( обоб
щенный гидрограф) . 

Для перехода от медианного гид
рографа-модели к расчетному гид
рографу ординаты модели необхо
димо умножить на максимальный 
расход заданной обеспеченности, а 
абсциссы - на расчетную продолжи
тельность половодья 
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Принципиально аналогичный при
ем построения расчетного (обобщен
ного) гидрографа рекомендуется 
А. :S.. Огиевским и И. А. Железня
ком .  С .  Н. Крицкий и Г.  А. Лесков 
предложили способ построения рас
четного гидрографа, применение ко
торого обеспечивает не только ра
венство вер оятности превышения 
м аксима.пьного расхода и объема за 
весь период п оловодья, но и соот
ветствие за1данн,ой вероятности пре
вышения н аи601Льшего расхода, и 
объема стока за самые многоводные 
пятидневки, десятидневки, месяц 
и т. д. Применение этого способа 
возможно лишь при наличии данных 
о ежедневных р асходах воды за 
25-30-летний период, которые необ
ходимы для построения кривых обес
печенности 1н,аибольших за период 
паводка пяти-, десятидневных и дру
гих !J)аiСХодов воды и объемов стока,. 

См.  также проектирование фор
мы расчетного гидрографа по теоре
тическим моделям. 

П РО ЕКТИ РО ВА Н И Е  ФОРМЫ 
РАСЧ ЕТН О ГО Г ИДРОГРАФА ПО 
ТЕО Р ЕТ И Ч ЕСКИМ МОДЕЛ Я М 
построение гидрографа половодья 
(паводк,а) заданной вероятности пре
вышения (обеспеченности) , осущест
вляемое на основе геомет.рической 
схематизации его формы. 

Д. И. Кочерин рекомендова.л 
схематизировать гидрограф по  тре
угольнику, трапеции или кривым 
Пирсона 1 1 1  и V типов . Для схемати
зации по треугольнику и кривым 
Пирсона необходимо знать м акси
м аль'Ный расход (Qма:кс) , суммар
ный сток за паводок (h) и продол
жительность подъема (fп) . При ис
пользовании схемы трапеции дополни
тельно к указанным парамет,рам тре
буется установить продолжительность 
стояния максимальных расходов ( t) . 

Д. Л. Соколовский ветви подъе
ма и спада расчетных гидрографов 
предJDожил схематизировать в виде 
парабол различных степеней : 

Qx = Qмакс ( t: ) т , 

Q Q ( tc - z )n 
z = макс --,с- , 

где Qx - расход на подъеме через 
х единиц времени от начала павод
·ка ;  Qz - расход на спаде через z 
2 1 0  
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единиц времени от пика; m = n =/2-
для весенних половодий, т =1'� и 
n= З- дл.я дождевых паводкqв. 

По Г. А. Алексееву, очфтание 
гидрографа может быть описано 
уравнением / ( 1 -х)� / 

У = 1 0- а--х-;, 
Qi 

где У = Qмакс - орд:1tнаты р асчет

ного гидрографа, вырf.женные в до
лях максимального р асхода воды�  

f t х = -т;: - абсциссы расчетного 

гидрографа, выраженные в дол1ях 
от условной продолжительности по
дъема половодья;  а - параметр, ха
рактеризующий форму гидрографа и 
зависящий от коэффициента несим
метричности гидрографа (Кв) , 

к hп 
s = -,;: ,  

где hп - слой стока за период по
дъема половодья; h - суммарный 
с.110tй стока половодья. 

В. Г. Андреянов лредложил схе
матизировать форму гидрографа в 
виде д1вух двоя�.к,овогнутых кри1вых" 
описываемых уравнением 

у = хn (п + 1 - пх21) .  
Qi 

Здесь у =  Qмакс - ординаты рас

четного гидрографа, выраженные в 
долях максим ального расхода воды� 

ti х = -t- - абсциссы расчетного 

гидроr;ра�фа, выраженные в долях от 
продолжителнности подъема и.1и спа
да, если оп�р.еделяются соответствен
но координаты ветвей подъем а или 
спада ; ( 1 ' п = (21 + 1 )  1 - 1 ) ' 

где V - коэффициент полноты гидро
графа, подсчитываемый также раз
дельно для периодов подъема и спа
да расходов: 

где Wп и W с - соответственно объе
мы для периодов подъем а и спщца. 

,, 
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Прое�тирование гидрографов на ос
нованИц геометрической схематизации 
пригод!!Q для одновершинной формы 
половодья или паводка и nрименнет
ся в с�учз.е отсутствия на рассматри
ваемои реке данных гидрометриче
ских измерений. 

См. также проектирование фор
мы расч�тного гидрографа по натур
ным .моделям. 

П РОЗРАЧ НОСТЬ ВОДЫ -
свойство nоды пропускать вглубь 
световые лучи. П. в. зависит от фи
зических свойств воды, наличия в 
ней примесей, растворенных веществ 
и т. п. Характеристиками П. в. служат: 
l )  коэффициент прозрачности и 2) от
носите.1ьная 111розрачность или глу
бина видимости; эта глубина уста
навливается:  а )  по г,ра<нице исчезно
вения видимости белого диска, опус
каемого в воду. См. Диск белый 
(Секки) ;  б) в лабораторных условиях 
по слою воды, через который виден 
стандартный шрифт. 

ПРО ИЗВОДИТЕЛ ЬНОСТЬ ВО
ДО ПОДГОТОВ ИТЕЛ Ь Н О й  СТАН
ЦИИ - 1 )  полна�я - количество воды, 
выдаваемое в единицу времени пот
ребителям и расходуемое на  собст
венные нужды станции;  2)  расчет
ная - без учета расхода воды на 
собственные нужды. 

П РОЛ Ю В И И  - рыхлые 1оiбразо
вания горных пород, накапливаю
щиеся у подножия гор в результате 
смывания потоками воды обломоч
ного материала. В отличие от делю
вия, характеризуется более слабой 
окатанностью обломков . Образует ко
нусы выноса, сливаясь могут обра
зовать одну полосу, окаймляющую 
подошву гор и называемую пролю
виальным шлейфом . 

П РОМЕР ГЛ УБИ Н - ра1боты, 
выполняемые в связи с гидрографи
ческой съемкой водного объекта или 
для опреде"1ения площади водного 
сечения потока. В результате проме
ров получаются : профили сечений 
водного объекта, план (карта) релье
фа дна или батиметрический план 
(карта) . П .  г. заключается в изме
рении глубин на  промерных верти
калях по намеченным направлениям 
(галсам)  и в определении координат 
промерных вертикалей. Плотность 
промера, т. е .  среднее число промер
ных вертикалей на  единицу площа
ди (обычно l км2) ,  назначается в 

зависимости от требуемой точности 
изображения рельефа и от масштаба 
плана (карты) , на  который будет 
наложен промер. Нередко вместе с 
промером берутся пробы донных от
ложений. Обработка промера глубин 
заключается в приведении измерен
ных глубин к условному срезочному 
уровню путем срезки. 

П РОМЕРЗА Н И Е  Р Е К  И ВО
ДО ЕМОВ - промерзание всей то.л
щи воды до дна на большом протя
жении реки или по всей площади 
водоема.. На последних промерзание 
обычно наблюдается при малых гл1у
бинах (порядка 1 м ) .  На река1х на
ступлению промерзания способствует 
полное истощение или промерзание 
подземных вод, доступных для дре
нирования. Но чаще на р еках наблю
дается перем�рзание, т. е. образова.
ние на отдельных участках реки по 
всему живому сечению ледяных пе
ремычек за счет нарастания ледяного 
покр.ова до дна. В этом случае м о
жет на1блюдаться сток воды в русле, 
переходящий в местах промерзания 
в подруслов·ой или выхо1П.ящий на 
лед и обравующий наледи. 

Иногда понятия щюмерзание и 
переме.рзание pel\j применяют как си
нонимы. 

П РОМО И НА - то же, что по
лынья - открытые участки воды в 
ледяном покрове, образующиеся пе
ред вскрытием на река1х в местах 
с быстрым течением, а также в мес
тах выхода грунтовых вод. 

П РОМЫ В КА ИЛА - подготовка 
ила путем промывки его водой к по
следующему механическому обезво
живанию. 

П РОМЫВКА Ф ИЛ ЬТРА - по-
дача воды (иногда с воздухом ) в 
фильтр с целью удаления из загруз
ки фильтра задержанных в пр.оцессе 
фильтрации за1грязнений. 

П РОМЫВ Н Ы Е  ПОЛ И В Ы - по
ливы, осуществляемые с це"1ью уда,
ления избыточных солей, содержа1-
щихся в корнеобитаемом слое почв. 
П. п. обеспечивают ,растворение со
лей и вымыв их в нижние горизон
ты (при глубоком залегании грунто
вых вод) или в дрент и водоприем
ники (при  близком залегании грун
товых BOiZJ.) . 

П РО ПУСКНАЯ С ПОСОБНОСТЬ 
РУСЛА - см. Расходная характе
ристика. 
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П РОСАЧ И ВА Н И Е  ВОДЫ -
проникновение воды в почву и дви
жение ее к уровню подземных во.ц. 
П. в. может осуществляться каiК в 
форме струйчатого (турбулентного) 
движения воды по трещинам, ходам 
и пустотам больших размеров ( ин
флюация) , так и в виде капиллярно
го (ламинарного) движения по ка
пил1Лярам и порам небольшого сече
ния, когда проявляется действие ка
пиллярных сил. 

Теоретические и эксперименталь
ные исследования механизма проник
новения воды в почву в настоящее 
время относятся главным образом 
к случаю капиллярного просачивания. 
Движение воды, происходящее в ус
ловиях, когда она обтекает частицы 
почвогрунта, не заполняя пор, назы
вается свободным П.  в .  (инфильтра
цией) .  Свободным П. в. осуществля
ется перемещение воды в глубокие 
слои почвы до уровня грунтовых 
вод. Скорость П. в .  складывается из 
двух скоростей : гравитационной ско
рости П. в.  и скорости капиллярного 
всасывания. В начальной стадии П. в .  
главную роль играют силы капил
лярного всасывания. По мере увели
чения слоя просочившейся воды дей
ствие этих сил затухает по сравнению 
с гравитационной силой. На той ста
дии, когда преобладающее значение 
приобретает сила тяжести, явление 
П.  в. переходит в стадию фильтра
ции. 

См. также впитывание воды и 
кривая инфильтрации. 

П РОТОКА - (проток) - ответ
вление (рукав) ,  возникающее при об
текании островов, обычно менее мно
говодное, чем главное русло. 

П РО Ф ИЛ О Г РАФ - прибор, ко
торый вычерчивает профиль дна во
доема .  Известны профилографы: 1 )  
рычажный, механический - рычаг, 
одно плечо которого скользит по 
дну, а другое пишет в масштабе 
глубину на барабане, вращающемся 
с круговой скоростью, пропорцио
нальной скорости движения судна, 
несущего рычажный профилограф; 
2) гидростатический - барабан с 
вмонтированным внутри сильфоном, 
воспринимающим гидростатическое 
давление; давление записывается на 
ленте, которая перемещается пропор
ционально пути, пройденному бара
баном ; барабан катится по дну во-
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доема, буксируемый с берег� или 
судном; 3) акустический -- то же, что 
эхолот. За исключением эхолота, про
филографы других типов в практику 
не вошли, хотя было предложено 
очень много конструктивных решений 
прибор.а . 

П РОФ ИЛ Ь ВОЛ Н Ы - линия 
пересечения поверхности волны с 
вертикальной плоскостью, параллель
ной направлению распространениЯ: 
волны. 

П РО Ф И Л Ь  РАВ НО В ЕС И Я  -
продольный профиль реки в таком 
ее состоянии, когда действующие на  
водный поток силы и силы сопротив
ления уравновешиваются, и когда в 
среднем на более или менее значи
тельном участке размыв и отложение 
наносов оказываются равными меж
ду собой. Теоретически П .  р ., начи
ная с базиса эрозии, т. е .  от устья, 
закономерно увеличивает свою кри
визну приблизитеJiьно по параболи
ческому закону. 

Понятие о П .  р .  условное, име
ющее преимущественное теоретичес
кое значение как предельная форма 
профиля, к которому стремится река. 

П РО Ф ИЛ Ь ТЕРМИЧ ЕС К И Й  -
один из видов гидрологических на
блюдений на  озерах и водохранили
щах, регламентированных в офици
альном наставлении Гидрометслуж
бы. Наблюдения заключаются в из
мерении температуры воды у по
верхности по известному направле
нию (профилю) через 20- 1 00 м. 
Обычно назначается несколько про
филей, пересекающих ха.рактерные 
области водоема .  Наблюдения ве
дутся по возможности быстро, 2-
3 p aG a  в месяц, в тот период, когда 
нет льда. Резулы.аrrы используются 
главным образом для определения 
испарения воды. П. т.- то же, что 
гидрологический разрез с сокращен
ной программой наблюдений.  

П РОФУНДАЛ Ь - часть поверх
ности котловины водоема, р асполо
женная в зоне больших глубин, куда 
не проникают волновые движения и 
ветровое перемешивание. П. является 
поверхностью, .огра1ничивающей по 
очерта�ниям котла.вины зону гипо
лимниона1. 

См .  также бенталь и пелагиаль. 
П РОЦЕНТН Ы Й  ГИДРОГРАФ -

гидрографы половодья (паводка) . 
абсциссы которых выражены в про-

\ 
цент�х от общей длительности полю
водья;, а ординаты в процентах .от 
величш\,ы максимального р асхода во
ды. Та,Щ>е построение гидрографов ис
пользуетСi! при выборе расчетной М·О
дели гидрографа. 

См.  также проектирование фор
.мы расчетного гидрографа по натур
ным моделям. 

П РО Ч НОСВЯЗА Н НАЯ ВОДА
водщ с.одержащаяся в почве в фор
м е  пленки толщиной в два-'I!ри диа
метра молекулы воды, обволакиваю
щей частицы почвы; удерживается 
абсорбционными силами; по своим 
свойства1м близка к твердому телу, 
имеет высокую плотность. При обра
зовании П. в .  выделяется теплота 
сl\шчивания. П�редвигается только 
в парообр азном состоянии. П. в .  со
ставляет приме.рно 60--80% м акси
м альной гигрос1юпичности. Наиболь
шее количество воды, которое почва 
может связать прочно, н.азывается 
.максимальной адсорбционной влаго
емкостью. Количество П.  в. опреде
ляется по величине теплоты смачи
вания почвы. 

П РУД - 1 )  водохр.а1нилище не
большого размера, образуемое путем 
перегораживания плотиной русла не
большой реки, ручья, балки, лога . 
При отсутствии удобных естествен
ных понижений для устройства П .  
вырывают специальные котловины 
(копани) глубиной 3-5 м; 2) мелко
водный естественный водоем, дос
тупный для проникновения световых 
лучей до дна без существенного раз
личия в термическом режиме и со
левом составе поверхностных и дон
ных слоев, вследствие чего на всей 
акватории П.  возможно развитие 
озерной литоральной растительности.  

П РУД БИОЛ О Г И Ч Е СК И Й  -
неглубокий искусственный водоем 
для биологической очистки сточных 
вод. 

ПРЯМАЯ ( СОЛ Н ЕЧ НАЯ ) РА
ДИАЦИЯ-световое излучение Сол1н
ца, доходящее до места наблюдения 
(земной поверхности) в виде парал
лельных лучей.  

См.  также солнечная радиация. 
П РЯМАЯ ТЕМ П ЕРАТУР НАЯ 

СТРАТИ Ф И КАЦИЯ - такое р аспре
деление воды по глубине водоема, 
при котором она закономерно убы
вает от поверхности ко дну. Уста
навливается после весенней гомотер-

мни и в достаточно глубоких озе
рах приводит к расслоению водной 
массы водоема на  три достаточно 
четко выраженных слоя : эпилимни
он, металимнион и гиполимнион. 

П СИХРОМЕТР - прибор для 
измерения темпе,ратуры и влажно
спr воздуха; представляет собой па
ру одинаковых термометров, резер
вуар одного из них обернут батис
том, который все время поддержива
ется в смоченном состоянии. Показа
телем степени увлажненности возду
ха служит разность температуры 
сухого и смоченного термометров 
(психрометрическая разность) ; по ве
личине этой разности, используя 
психрометрическую формулу, вычис
ляют влажность воздуха .  Существует 
несколько конструкций П .  

ПУЛ Ь ПА - искусственно созда
ваемая смесь воды с частицами грун
та с целью использования гидрав
лических закономерностей потока для 
его ( грунта) транспортировки. Ко
личество грунта, содержащегося в 
единице объема жидкости, опреде
ляет консистенцию П. Обычно кон
систенцию П.  характеризуют вес'О
вым содержанием твердых частиц в 
пульпе, выраженным в процентах по 
отношению к весу воды. 

ПУЛ ЬСАЦИ О Н НАЯ СКО-
РОСТЬ - разность между истинной 
скоростью в точке в данный момент 
времени и осредненной во времени 
скоростью в той же точке. 

Синоним:  пульсационная добавка. 
П УЛ ЬСАЦИЯ СКОРОСТИ -

непрерывное изменение скорости те
чения в точке как по величине, так 
и по направлению, свойственное тур
булентным потокам . 

ПУЛ ЬСАЦИЯ УРО В Н ЕЙ ВО
ДЫ - непериодические, случайные, 
н�прерывно совершающиеся кратко
временные изменения отметок вод
ной поверхности, происходящие 
вследствие неупорядоченного ( бур
ного) режима течения потока;  осо
бенно характерна для горных рек и 
потоков, а также при прохождении 
волн попусков.  Учет П.  у. в. необхо
дим для правильного определения 
уровня воды в момент наблюдения. 

П УТЬ СИ НХРО Н ИЗАЦ И И  -
длина участка струи воды, который 
должен пройти через гидр.ометриче
скую вертушку для того, чтобы уг ло-
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вая скорость вращения ее лопасти 
от значения, соответствующего одной 
скорости течения, перешла к значе
нию, соответствующему друrюй. П. 
с. , деленный на среднюю сж.орость 
потока, называется временем син
хронизации гидрометрической вер
тушки. 

Указанные понятия используются 
при измерении пульсации скорости 
течения гидрометрической вертушкой. 

П Ь ЕЗОМ ЕТР И Ч ЕСКАЯ В Ы СО
Т А - высота столба жидкости, вес 
которого при атмосферном давлении 
на его свободн,ую поверхность урав
новешивает давление в данной точке 
жидкости. Иначе говоря, П. в .  изме
ряет не абсолютное давление в дан
ной точке, а избыточное над атмо
сферным.  

П Ь ЕЗОМЕТР И Ч ЕСКИ Й НА-
П О Р - см. Гидродинамический напор. 

ПЬЕЗОМЕТ Р И Ч ЕСКИ Й  УК-
Л О Н  - падение пьезометрического 
напора на единицу д.Тiины .  Характе
ризует падение потенциальной энер -

/ 
гии потока на единицу его длины. 
В случае открытых потоков оовпада
ет с продольным уклоном свободной 
пов€Jрхности жидкости. Для уоловий 
равномерного движения П. у. равен 
гидравлическо.му уклону. 

П Ь ЕЗОМЕТР И Ч ЕСКИ Й ( НА-
ПО Р Н Ы И )  УРО В Е Н Ь - высота 
возможного подъема уровня напор
ных потоков, в частности подземных, 
выраженная в абсолютных или отно
сительных отметках. 

П Я ТРЫ - ледяные образования 
в виде небольших ост_ровов; возни
кают

_ 
в том случае, когда образу

ющиися на неровностях скалистого 
дна лед, быстро нарастая, достигает 
поверхности воды. Вершины этих 
скоплений р ыхлого льда под влия
нием морозов покрываются плотной 
ледяной коркой .  П., располагаясь 
рядом в виде ледяных конусов и 
смерзаясь своими вершинами, могут 
образовать ледяную запруду, спо
собную поднять уровень воды на вы
ше лежащем участке реки. 

р 
РАБОТА Р ЕК - р абота, совер 

шаемая потоком в процессе переме
щения водных масс с более высо
ких отметок местности на более низ
кие. Энергия потока расходуется в 
большей своей части на преодоление 
внутреннего сопротивления движе
нию воды, возникающего вследствие 
турбулентного перемешивания вод
ных масс, тратится на размыв грун
та и перенос продуктов размыва . 

См .  также водная энергия. 
РАБОЧАЯ ГЛ УБ И НА - см. 

Глубина реки (озера) . 
РАБОЧ И Й  ОБЪЕМ ВОДОХРА-

Н ИЛ ИЩА - см. Водохранилище. 
РАБОЧ И Й  УРО В Е Н Ь - уровень 

воды, наблюдающийся на реке во 
врем я  производства промера глубин 
и выполнения других гидрометричес
ких работ. 

РАВ Н И Н Н Ы Е  Р ЕК И - реки, 
протекающие в относительно неглу
боких, хорошо разработанных широ
ких долинах с пологими склонами, 
в извилистых руслах, сложенных 
легкоразмываемыми грунтами; ха
рактеризуются небольшими уклонами, 
медленным течением и сравнительно 
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закономерным чередованием плёсов 
и перекатов . 

РАВ Н О В ЕС Н Ы Й  ТЕМ П ЕРА-
ТУР Н Ы й  ГРАДИ Е НТ - вертикаль
ный градиент температуры воздуха, 
при котором турбулентный поток 
тепла равен нулю, в приземном слое 
его средняя величина близка к 
0,6°/ 1 00 м .  

РАВ НОМ Е Р НО Е ДВ ИЖ Е Н И Е  
ВОДЫ В ОТКР ЫТОМ РУСЛ Е 
движение, при котором гидравличес
кие элементы потока - глубина, 
площадь живого сечения, скорость 
и гидравлический уклон - остаются 
постоянными во времени и при пе
реходе от одного сечения к другому. 
Может иметь место только при дви
жении воды по призматическому 
руслу ,в условиях отсутствия подпора, 
когда форма живых сечений не  из
меняется по длине водотока и уклон 
дна остается постоянным. 

РАДИАЦИО Н Н Ы Й  БАЛ А Н С  
ПОДСТ ИЛАЮЩ ЕЙ П О В ЕРХНО
СТИ (R) -приходо-расход лучистой, 
энергип, выраженный в виде разно
сти между величиной суммарной 
коротковолновой солнечной радиа-

\ 
ции (Q + q) ( 1 -r) ,  пог.1ощаемой 
поверхностью (деяте.1ьным слоем) , и 
эффективным (длинноволновым) из
лучением Sиа. 

где Q и q - соответственно прямая 
и рассеянная солнечная радиация, 
поступающая на поверхность; r -
альбедо поверхности. Следовательно, 
ночью, например, р адиационный ба
ланс земной поверхности равен ее 
эффективному излучению, т .  е .  толь
ко алгебраической сумме приходя
щей . и уходящей длинноволновой 
радиации, поскольку коротковолно
вая в это время отсутствует. 

РАД ИУС К Р И В ИЗ Н Ы  РУС-
ЛА - р адиус, которым может быть 
приближенно описан искривленный 
в плане участок русла по его гео
метрической оси. 

РАЗВОДЬЯ - пространство от
крытой воды в ледяном покрове, об
разующееся в результате подвижек 
льда. 

РАЗ В ИТАЯ ТУРБУЛ Е НТ-
НОСТЬ - движение воды в потоках, 
при котором не существует области 
ламинарного течения в воде тонкого 
слоя на границе жидкости с руслом . 

РАЗ В ИТЫ Й СТО К - см. Сток. 
РАЗГО Н ВОЛ Н Ы - р асстояние, 

котQрое проходит волна, распрост
раняясь от места ее возниКlновения 
до рассм аrгрива,емого места н а  поверх. 
н ости водоема .  

РАЗЛ И В Ы  Р Е К - ежегодно пов
тqряющиеся затопления речными во
дами части долины (пойм ы) , происхо
дящие в периоды половодий или 
паводков. В исключительно м ного
водные годы Р. р. создают наводне
ния. 

РАЗМЕР НОСТЬ В ЕЛ И Ч И Н  -
ф орма записи зависимости единицы, 
используемой для измерения какой
либо физической величины, от основ
ных единиц измерения. В качестве 
основных единиц измврения прини
мают в «Международной системе 
единиц», или сокр·ащенно системе 
СИ, метр, килогр амм, секунда, ам
пер,  кельвин и свеча.  Ос
новные единицы системы СИ обоз
начаются буквами : l - длина, т -
масса, t - время, I - сила тока, Т -
температура :  :размерность этих вели
чин обозначается соответственно: L, М, 

Т, !, 0, т.  е .  [l] = L, [т] = М, [t] = Т, 
[!] = 1, [Т] = 0. 

Помимо системы единиц СИ, 
принимаемой в качестве основной, 
разрешается пользоваться также си
стемой СГС (основные единицы сан
тиметр, грамм, секунда) . 

Размерность величин записыва
ется двумя способами. 

По первому способу (запись на
именованием) р азмерность какой-ли
бо величины пишут, указывая наиме-
1-ювания основных единиц измерения, 
например, размерность объема м3, 
размерность скорости м/с и т .  д .  

По второму способу (запись 
символами) размерность какой-либо 
величины записывают посредством 
условного обозначения основных 
единиц измерения. 

В таком случае р азмерность 
объема есть L3, размерность скоро

L 
сти Т , или LT-1, размерность 
силы LMT-2 и т. д.  

Р азмер ность некоторых величин 
в системе СИ приведена в таблице. 

РАЗМЫВ - процесс захвата и 
переноса потоком частиц грунта, об
разующего русловые или поймен
ные отложения. 

РАЗМЫВАЮЩАЯ СКОРОСТЬ 
(vр) -см. Неразмывающая скорость. 

РАЗ НОСТНАЯ ( ИЛ И  СОКРА
Щ Е Н НАЯ ) И НТЕГРАЛ Ь НАЯ К Р И
ВАЯ СТОКА - см. Суммарная кри
вая стока. 

РАЗ НОСТЬ УП РУГОСТИ ВО
ДЯ Н Ы Х  ПАРОВ - разность между 
максимальной упругостью водяного 
пара, насыщающего пространство 
при температуре испаряющей по
верхности, и упругостью фактически 
содержащегося в воздухе водяного 
пара;  выражается в миллиметрах 
или миллибарах. 

РАЗРУШ Е Н И Е  ВОЛ Н Ы - н а-
рушение сплошности гребня во.1ны 
и образова1ние буруна. При частич
ном Р. в. в бурун .обращается лишь 
верхняя часть гребня, волна сохра
няется. При полном Р. в. ,  происх.одя
щем обычно при подходе непосред
ственно к берегу н а  глубине, равной 
1 - 1 , 5  высоты волны, опрокидыва
ется весь nребень и волновое колеба
тельное движение переходит в пос
тупательное движение жидкости. 

РАСПЛАСТЫВАН И Е  ПАВО-
ДОЧ Н О И  ВОЛ Н Ы - уменьшение 
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Наименование вели- 1 Определяющее ! 
чины уравнение 

Длина 
Масса 
Время 
Площадь 
Объем 

Скорость 

Ускорение 

Угловая скорость 

Плотность 

Удельный объем 

Сила 

У дельный вес 

Давление 

Импульс силы 
Количество дви· 

жения 

Коэффициент тур
булентного об
мена 

Коэффициент тур
булентной диф
фузии 

Динамическая 
вязкость 

К.и нематическая 
вязкость 

Температура 
Количество тепло

ты 

Теплоемкость 

У дельная тепло
емкость 

s = [2 
v = [3 

l v = -t-
дv а = ---КГ 

<U = + т 
P = v 

v V = -m 
F = ma 

р r = т 
р P = s 

i = Ft 
р = mV 

Q А = ---дq 
дZ 
А К = -р 
р 

(J. = �  S лz  
(.1. v = --

т 
Q 

p 

Л Q с =  л т 
Л Q с = тЛ Т  

Размер
ность 

L 
м 
т 

r2 
LЗ  

L т-1 

r т-2 

т-1 

L-зм 

Lм т-2 

1 Единицы и'м•р•ниИ 

метр 
килограмм 
секунда 
квадратный метр 
кубический метр 

метр в секунду 

метр на секунду 
в квадрате 

радиан в секунду 

килограмм на ку
бический метр 

кубический метр 
на килограмм 

Ньютон 

L-2м т-2 Ньютон на куби
ческий метр 

L-1м т -2 

LM T-1 
LM T-1 

Ньютон на квад
ратный метр 

Ньютон-секунда 
килограмм-метр 

на секунду 

L-1м т-1 . килограмм н а  
метр-секунду 

L 2 T-1 квадратный метр 
на секунду 

L-1мт-1 Ньютон-секунда 
на квадратный 
метр 

квадратный метр 
на секунду 

кельвин 
Джоуль 

L2Мт-2е-1 Джоуль на кель
вин 

Сокращенное 
обозначение 

м 
к

г 
с м2 

мз 
м/с 

м/с2 

рад/с 

кг/м3 

,м3/кг 

н 
Н/м3 

Н/м2 

Н · с  кг · м/с 

кг/м · с  

Н · с/м2 

к. 
Дж 

Дж/К. 

L2 Т-20-1 Джоуль на кило- Дж/ (кг . К) 
грамм-кельвин 

Объемная 
теплоемкость 

Д Q  
Соб = VЛ Т L-1м т-2е-1 Джоуль на  куби- Дж/ (мз . К) 

ческий метр-
кельвин 
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Наименова ние 
величины 

1 Определяющее ! Размер- 1 Единицы измерений 1 уравнение ность 
Сокращенное 
обозначение 

Коэффициент теп 
лопроводности 

Q 
л = ----дТ tS дr 

F 
а = -у-

LM т-зе-1 ватт на метр-�кель· 
вин 

Вт/ (м · К) 

Коэффициент ПО· 

верхностного 
натяжения 

мт-2 

высоты и увеличение длины волны 
паводка при ее движении по  русл1у 
или пойме реки. Ч асто под ра1спла
стыванием па1водка понимают умень
шение вниз по реке максима.1ьного 
расхода за период пр.охождения па
водка.  

РАССЕЯ Н И Е  Э Н ЕР Г И И -см. 
Диссипация энергии. 

РАССЕЯ Н НАЯ СОЛ Н ЕЧ НАЯ 
РАДИАЦИЯ - часть светового из
лучения Солнца, р ассеивающегося в 
атм·осфере и достигающего поверх
ности Земли со всего небесного 
свода. 

См.  также солнечная радиация. 
РАССОЛ Ь Н Ы Е  В ОДЫ - !Воды, 

в которых сод�ржание растворенных 
солей превышает 50 г/л. 

Синоним : рассолы. 
РАСХОД ВОДЫ (Q) - о6ьем 

воды, протекающей через живое се
чение потока в единицу времени; 
обычно выражается в м3/с, для ма
лых водотоков в л/с. 

В гидромеха1Нике в зависимости 
от т.оrо, в каких единицах измеря
ется жидкость, протекающая через 
живое сечение, могут прим еняться 
термины «весовой расход», «массо
вый расход», «объемный расход». 

РАСХОД ( СТО К) Л ЬДА ( ШУ
Г И )  (Q лед)  - количество льда (шу
ги) , проходящего через поперечное 
сечение потока в 1 с, 

Qлед = алvлhлВ, 

где ал - густота ледохода; Vл  -
скорость движения льда; hл - сред
няя толщина .1ьда; В -шир1ина ре-
ки. 

РАСХОД НАНОСОВ - количе-
ство наносов, проносимых потоком. 
Различают расход взвешенных нано
сов R, проносимых через поперечное 

ньютон на метр Н/м 

сечение потока, и донных G, влеко
м ых по дну. Р. н .  выражается в кг/с. 

РАСХОД РАСТВО РЕН Н ЫХ 
В ЕЩЕСТВ ( S)- количество веществ, 
проносимых в водном растворе че
рез поперечное сечение потока� в еди
ницу времени; обычно выражается 
в кг/с. 

РАСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИС-
Т И КА (К)- величина, 01пределяемая 
соотношением 

где Q - расход �воды, i - продоль
ный уклон свободной поверхности. 
При использовании уравнения рав
номерного движения жидкости (урав
нения Шези) Р. х .  может быть вы
р ажена через величины, характери
зующие размер, форму и шерохова
тость русла, 

V- 1 
K= wC R = --;z wR2lз, 

где ы - средняя для профиля пло
щадь поп�речного сечения потока ;  
С - коэффициент Шези; R - гидрав
лический ра;диус; п - коэффициент 
шероховатости, по Маннингу. В 
гидравлике величина К называется 
модулем расхода. 

РАСХОДО ГРАФ - то же, что 
са.мописец расхода воды. 

РАСХОДОМЕР - �рибор для 
измерения ра1схода воды, протекаю
щей че,рез турбины электростанций. 
Р. может быть приспособлен как для 
определения расхода воды в некото
рый фиксированный м омент време
ни, так и для суммаrрного учета сто
ка, прошедше110 через турбину за  
.т1юбой промежуток времени. Величи
на  р асхода воды при использовании 
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Р. оценива1ется по замеренной разно
сти давлений в двух т,очкаос ка.кого
либо из сечений спиральной камеры 
турбины, по которой частицы воды 
подходят к турбине по криволиней
ным траекториям с �различным ради
усом к1ривизны.  Это опр.еделяет раз
личную величину центробежной си
лы в потоке и создает разность дав
.Тiений в сечениях спиралей камеры. 
Соотношение между расходом воды 
(Q)  и разностью давления (ЛР) 
выражается за1висимостью Q = K -V  дР. 
Параметр К устанавливается та.ри
ровюой. 

t:) 

Оt.5есле·fенность положительны.:с 
изменении уроtJня 

d см 20 зо 40 50 /, � 100 г-----т-�--=.----'т=--�-"."--i 
С) -::t1 t4-
g. 80 2/21 1 

- - - - - - - - - - f 

1 
! i i 

Кривая обеспеченности изме
нений уровня за  период забла
гоаременности прогноза и оп
ределение расчетной амплитуды 

этих И3-менений. 

Величина перепада давления, 
воспринятая датчиком, ш�редается по 
линиям связи (11рубкам) к приемни
ку, в качестве которого обычно ис
пользуется дифференциальный люно
метр (дифманометр) .  Р. в зависимо
сти от используемой системы диф
манометра делятся на механические 
и электрические. 

РАСХОДОМ Е Р-САМО П И С ЕЦ
то же, что самописец расхода воды. 
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РАСЧ ЕТНАЯ АМ ПЛ ИТУДА 
(Ар)- условная величина, характе
ризующая изменчивость расхода во
ды или уровня за  период заблаго
временности прогноза .  Поскольку при 
различных методах прогноз может 
выдаваться с различной заблаговре
менностью, величина Р. а .  устанав
ливается индивидуально для каждо
го метода. Для установления вели
чины Р. а .  рассматривают 75- 1 00 
случаев положительных и отрица
тельных изменений уровня (расхода) 
за период заблаговременности прог
ноза .  По этим данным строят кри
вые обеспеченности положительных и 
отрицательных изменений уровня за  
период заблаговременности прогноза.  
За  Р. а .  принимается сумма величин 
положительных и отрицательных из
менений уровня (расхода) , каждая 
из которых имеет обеспеченность на 
2,5% меньше предельной обеспечен
ности величины соответственно для 
положительных и отрицательных из
менений уровня (расхода) воды. 

РАСЧЕТНАЯ ОБЕС П ЕЧ Е Н-
НОСТЬ - нор1М атив обеспеченности 
гидрологической величины, принима
емый при проектировании водохо
зяйственных мероприятий и гидро
технических сооружений для уста
новления величины параметров гид
рологического режим а, определяющих 
размеры гидротехнических сооруже
ний или возможную степень исполь
зования водного объекта .  

Например, в СССР Р. о .  мак
симальных расходов воды в зависи
м ости от класса капитальности ги
дротехнического сооружения прини
м ается по следующим нормативам. 

Класс капиталь -
ности сооруже-
ний . I I  ш I V  

Вероятность пре-
вышения, % . 0 , 0 1 О ,  1 0 , 5  1 , 0 

Применительно к з адаче водо
снабжения Р. о. среднего многолет
него значения расхода воды наибо
лее маловодного месяца принимает
ся равной 97-98% . 

РАСЧ ЕТНО Е  В НУТР И ГОДО-
В О Е  РАСП Р ЕДЕЛ Е Н И Е  СТО КА -

см. Внутрuгодовое распределение 
стока. 

РАСЧ ЕТН ЫЯ В ОДОСБОР 
( СТВОР)- водосбор (створ) , в от-

Дождебые бодк'-- Леdникобые боды 

Снегобые боdы � 

Пример расчленения гидрографа стока горной реки по источникам 
пита1Ния. 

ношении которого производится рас
чет характеристик гидрологического 
режима.  

РАСЧ ЕТН Ы Й П Е Р ИОД - пери
од времени, в течение которого при
нятые в расчете величины характе
ристик гидрологического режима не 
будут выше (для максимумов) или 
не окажутся ниже (для минимумов) 
в среднем более одного раз а .  

РАСЧ ЕТН Ы Й  РАСХОД ВОДЫ
расход воды, принимаемый в качест
ве исходной величины для опреде
ления размеров гидротехнических 
сооружений, например водосбросных 
отверстий плотин и т .  д. Величины 
различных по  размеру Р. р.  в .  опре
деляют возможную степень удовлет
ворения за счет используемого вод
ного объекта, различных водополь
зователей и водопотребителей. 

РАСЧ ЕТН Ы Й  УРО В Е Н Ь  ВОДЫ 
(Нрас ч) - высота уровня, которой 
соответствует величина измеренного 
расхода воды при построении гра
фика кривой расходов . При незначи
тельном изменении уровня воды з а  
время измерения расхода Р. у. в .  вы
числяется как среднее арифметическое 
из высот уровня, измеренных до и 
после определения расхода. В слу
чае быстрого изменения уровня 
Р.  у. в. вычисляется при равномерном 
распределении скоростных вертикалей 
по ширине реки по формуле 

H1q1 + H2q2 + 

Н + Нзqз + · . . + Hnq п 
расч = !i ql 

где Н1, Н2, Нз, . . . , Hn - зн ачения 
уровня воды на  каждой вертикали, 

измеренные или полученные интер
поляцией между дополнительны111и 
измерениями; q1 ,  q2, qз, . . . .  , qn -эле
ментарные расходы воды на верти
калях в м2/с (произведение средней 
скорости на глубину) . 

РАСЧЛ Е Н Е Н И Е  ГИДРОГРА-
ФА - графическое выделение на гид
рографе объемов воды, сформирован
ных р азличными источниками пита
ния (дождевое, снеговое, подземное, 
ледниковое) . Р. г. осуществляют, ори
ентируясь на  общие характерные 
особенности стока воды, поступаю
щей из различных источников пита
ния, проявляющиеся, в частности, во 
времени наступления отдельных ф аз 
режима, в интенсивности нарастания 
и спа.да [расходов �воды и др. При 
Р. г. следует также учитывать об
щую гидрометеорологическую обета� 
новку в рассматриваемом году. 

РАЦ И О НАЛ ЬНАЯ ФОРМУЛА
то же, что формула П1редельной ин
тенсивности стока.  Этот термин ис
пользуется американскими гидроло
гами. 

Р ЕГУЛ И РОВАН И Е  СТОКА -
искусственное перераспределение по 

времени стока в соответствии с тре
бованиям и  nоТ1ребления, выражаю
щееся в увеЛ1ичении или уменьшении 
стока в отдельные периоды времени 
по сра�внению с естественным быто
вым режимом. Этu достигается вре
менным заде.ржанием во,ды в водо
хра1нилища1х в периоды избыт,ка в о
ды над потребностью в ней и рас
ходованием накопленных запасов в 
периоды, когда потребление превы
шает естественный приток. По дли-
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тельности цикла регулирования раз
личают следующие его виды: м ного
летнее, сезонное (годичное) , недель
ное, суточное. Кроме того, можно 
выделить Р. с. ,  осуществляемое с це
лью повышения низких расхо\дов во
ды в ш�риоды мал,оводья, и Р. с., 
задачей которого является пониже
ние высоких расходов воды в целях 
борьбы с на1воднением. 

Многолетнее Р.  с. применяется 
для повышения стока маловодных 
лет и их групп за счет стока много
водных лет; при сезонном Р. с. пе
рераспределение стока в каждом го
ду производится лишь между сезо
нами. 

Недельное и суточное Р. с. обыч
но вызывается не колебаниями стока 
в течение этого периода, а измене
,нием водопотребления по дням не
дели (выходной день) или по часам 
суток и заключается в накоплении 
воды в периоды пониженного водо
потребления и р асходования при воз
р астании водапотребл.ения выше ве
личин среднего �расхода. Иногда по
нятие сезонного регулирования стока 
относят лишь к случаю, когда кри
тический период сработки водохрани
лища охватывает не всю межень, а 
лишь наиболее м аловодную ее часть. 
Случаи же, в которых процесс �опо
рожнения продолжается в течение 
всего периода низкого стока и сме
няется наполнением лишь при �на
ступлении половодья, относят к кате
[1Ории годового регулирования. 

Р ЕГУЛ И РУЮЩЕЕ ВЛ И Я Н И Е  
ОЗЕРА - перераспределение по вы
соте и времени расходов воды реки, 
протеюающей через оз�ро, хара1кте
р изуемое изменением гидрографа при
тока nоды в озеро в гидрограф сто
ка реки, вытекающей из него. Это 
измерение выражается в снижении 
модуля м а.ксим ального расхода, за,
паздываrнии времени наступления пи
ка половодья и паводков и умень
шении объема воды в стоке из озе
ра по сравнению с объемом притока. 
Р. в .  о. является следс�вием задер
жа1ния (накопления) озером нек'ото
рого объема поступающей в него rво
ды, в особенности в период полово
дья и паводков, с последующей сра
бопюй ншк.опленных запасов в фор
ме стока из озера .  

Устаревший синоним : ретенция. 

220 

РЕДУКЦИО Н НЫ Е  ФОРМУ-
Л Ы - см. Форлtулы для расчета мак
симальных расходов воды. 

Р ЕДУКЦИ О Н Н Ы Й  ( П ЕР Е-
ХОД Н Ы Й )  КОЭФФ ИЦИЕНТ ИС
ПАРИТЕЛ Я - коэффициент, на ко
торый нужно умножить величину ис
парения, полученную по водному ис
парителю ГГИ-3000, чтобы получить 
испарение с поверхности водоема� 
Практически Р. к. и. устанавливается 
как отношение величин иопарения с 
испа�рительного бассейна площадью 
20 м2 и с в одного испарителя ГГИ-
3000. Величина Р. к. и. изменяется 
от 1 ,00 на севере до 0,75 на юго
востоке Европейской т�рритоtрии 
СССР, а в \данном географичеаком 
пункте уменьшается с увеличением 
температу1ры воздуха и возрастает 
с увеличением влажности. 

Р ЕДУКЦИЯ И НТЕНСИВ НОСТИ 
ДОЖДЯ - изменение (убывание) 
средней интенсивности дождя ( T't) 
с увеличением его продолжительно
сти (т) . В качестве аналитической 
формы выражения этой стаrгистичес
кой закономерности применяются за
висимости вида: 

или 

1 i't = ----(a + b't) m  

где / - максимаJ1ьная интенсивность 
дождя цри т - О; Н - слой осадков 
за дож'1.Т,ь; а, Ь,  т - параметры, ха
рактеризующие отдельный дождь или 
группу дождей с одинаковым слоем 
и продолжительностью. 

Р ЕДУКЦИЯ МАКСИМАЛ ЬНО
ГО МОДУЛ Я СТО КА -- изменение 
(убывание) максимального м одуля 
стока с увеличением ,размеров водо
сбора. Мерой интенсивности Р. :м. м. с. 
служит коэффициент редукции. 

Р ЕДУЦИ РОВАН И Е  АЭРО-
С Н ИМКА - приведение аэр1оснимка 
к заданному м асштабу. 

Р ЕЖЕЛ Я Ц И Я  - явление смер
зания ледяных ,кристаллов и отдель
ных м ассивов льда в местах их со
прикосновения, нахо\дящихся в усло
виях повышенных удельных давле
ний. В результате повышенного дав- 1 

ления ,в начале процесса Р. проис
ходит плавление кристаллов льда 
и .ш1ремещение образующейся воды 
в места с меньшим давлением,  где 
она вновь за1Мерзает, спаивая в еди
ный массив отrдельные кристаллы или 
куски льд.а1. Р. прот,екает с заметной 
юtтенсивностью при температурах, 
близких к О0С. При ,более ннзких 
температурах для 1осуществления 
процесса Р. т,ребуется слишком боль
шое удельное давление. 

Р ЕЖ И М  СТО КА - см. ГидрЬло
гический режим. 

Р ЕЖИМ УРО В Н Я  - ом . Гидро
логический режим. 

РЕЗЕРВ НАЯ ЕМКО СТЬ ВОДО
ХРАН ИЛ И ЩА - объем воды, за
ключенный в водохранилище между 
фа�рсированным подпорным уровнем 
и нормальным подпорным ур101внем; 
и спО1льзуется для срезки половодий 
и паводков. Р. е. в. после спада наи
высших расходов обычно сразу опо
рожняется. 

Р Е ЙДО ВАЯ В ЕРТИ КАЛ Ь -
постюянное место в водоеме, в к,ото
ром ведутся систем атические гидро
логические наблюдения над цветом 
и прозрачностью в.оды, скор·остью и 
направлением течения, темпераrгу,рой, 
химическим составом воды, тоЛJщи
ной и строением льда, высоrrюй и 
плотностью снежного покрова и ме
теорологические наблюдения над 
температу,рой воздуха, влажностью, 
направлением и скоростью ветра.  

Р ЕКА - водный поток сравни
тельно больших размеров, как пра
вило, постоянный (иногда� в засуш
ливой зоне временно на .отдельных 
участках пересыхающий) , �питающий
ся стоком атмосфе:рных осадюов со 
своего водообора и текущий в р аз
работанном им �русле. 

В зависимости от условий фор
мирования режима различают Р. 
равнинные, горные, озерные, болот
ные, карстовые, а в зависимости от 
размера - большrие, средние и ма
лые.  И ног да выделяют Р .  с зональ
ным, азональны,и и полизональным 
(т. е. сложным) режимом . 

Р Е КА БОЛ ЬШАЯ - река, проте
кающая в пределах нескольких гео
графических зон. Режим ее отражает 
особенности этих зон и потому за
висит от определяющих его факто
ров, меняющихся не только во вре
мени, но и по территории.  Сток Р. б. 

является транзитным в пределах от
дельных географических зон и часто 
по величине не свойственным им .  
Условно к категории Р .  б .  относят 
равнинные реки, имеющие площадь 
водосбора больше 50 тыс. км2• 

Р Е КА МАЛАЯ - рек:а, имеюща,я 
сток в течение всего года или крат
ковременно прерывающийся вследст
вие истощения запасов дренируемых 
ею подземных вод. Сток Р .  м. иногда 
может значительно отлича(ться от зо
нальной его величины в данном рай
оне вс.11едствие влияния местных 
факторов. Он может быть как боль
ше, так и меньше ее. Четкой грани
цы между реками средними и малы
ми и между Р. м .  и ручьем не су
ществует. Условно к категории Р. м .  
относят равнинные реки, имеющие 
п.1ощадь водосбора в пределах 1 -
2 тыс. км2• 

РЕКА С РЕДНЯЯ - река, проте
кающая в пределах одной географи
ческой зоны. Сток ее формируется 
в более или менее однородных физи
ко-географических условиях. Она по
лучает все виды питания в том ха
рактерном соотношении, которое 
свойственно данному физико-геогра
фическому району, и вследствие боль
шого эрозионного вреза русла пол
ностью дренирует подземные воды 
в пределах своего бассейна. Изме
нение стока Р. с. по территории под
чиняется закону географической зо
нальности. У словно к категории Р. с .  
относят �равнинные реки, имеющие 
площадь водосбора в пределах от 
2 до 50 тыс. км2• 

Р Е К И  БОЛ ОТН Ы Е  - реки, про
текающие по болоту или имеющие 
в составе своего водосбора значи
тельные заболоченные пространства .  
Характеризуются более растянутыми 
во времени половодьем и паводками, 
что в значите.1ьной мере является 
следствием плоского рельефа забо
лоченных массивов. - Меженный сток 
Р. б. пониженный по сравнению с 
�реками, ,расположенными в ана1Jю
гичных физико-географических усло
виях и не имеющими болот в преде
лах своих водосборов. 

Р ЕК И КАР СТО В Ы Е  - ,реки, по
лучающие полностью или в значи
тельной части водное питание из 
подзем ных вод, заполняющих пустоты 
карста. Характеризуются понижен
ными значениями модулей макси-
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мального стока, повышенным стоком 
в период межени и более расплас
танным половодьем по сравнению с 
этими характеристиками у рек, р ас
положенных в одной с Р. к. гео
графической зоне, но не имеющих 
питания за счет карстовых или озер
ных вод. 

Р ЕК И  ОЗЕР Н Ы Е  - р,еки, выте
кающие из озер или протекающие 
через них. Характеризуются более 
низкими модулями м аксимального 
стока и повышенным стоком в ме
жень, более продолжительным поло
водьем, чем у рек, расположенных 
в тех же физико-географических ус
ловиях, но не имеющих притока во
ды из озера .  

РЕК И С АЗО НАЛ Ь Н ЫМ Р Е
ЖИМОМ - реки, режим которых 
сильно изменен местными особенно
стями их водосборов (например, 
озерами, болотами, карстом и пр. )  
и потому оказывается несвойствен
ным основной массе рек данной гео
графической зоны. Этот режим мо
жет проявляться как на  малых, так 
и на средних реках. 

Р ЕК И  С З О НАЛ Ь Н ЫМ Р ЕЖ И
МОМ - реки, режим которых отра
жает все наиболее типичные черты 
годовых и многолетних колеба1ний 
стока, свойственные данной геогра
фической зоне. Зональный, или про
стой, режим проявляется на  средних 
и малых реках данной зоны незави
симо от того, дренирует она или не 
дренирует грунтовые водь�. 

Р ЕКИ С ПОЛ ИЗО НАЛ Ь Н ЫМ 
Р ЕЖИМОМ - реки, имеющие слож
ный режим, формирующийся под 
влиянием, как правило, особенно
стей ряда географических зон. Свой
ствен главным образом большим ре
кам . В отдельных случаях при ши
ротном простирании реки и получе
нии ею вод со стороны северных и 
южных притоков, подающих воду в 
главную реку в разное время, этот 
тип режима может возникнуть и в 
пределах одной географической зо· 
ны (реки Припять, Амур и др.) . 
Сложный режим имеют также реки, 
текущие близ горных возвышенно
стей, у которых левые (или правые) 
притоки берут н ачало в горах, а 
правые (или левые) - н а  низменно
стях (реки Печора, Тобол и др.) . 

РЕКРИСТАЛ Л И ЗАЦИЯ - изме
нение кристаллической структуры по-
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ликристаллических тел (в том числе 
снега и льда) вследствие перераспре
деления атомов и молекул между от
дельными кристаллами. 

Р ЕЛ АКСАЦИЯ - у,бывание ве
личины сопротивления (расслабле
ние) тела при постоянно приложен
ной силе. В силу свойства Р .  дефор
мация пластического тела под воз
действием постоянно приложенной 
силы непрерывно увеличивается, а 
скорость деформации стремится к не
которой постоянной величине. Для 
сохранения постоянной величины де
формации в условиях Р. необходимо 
уменьшить приложенное начальное 
усилие, чтобы все время сохранялось 
равенство между сопротивлением те
ла и приложенным усилием . 

См. также закон Максвелла. 
Р ЕЛ И КТОВАЯ М Е РЗЛ ОТА 

мерзлота, сохранившаяся от п режней 
эпохи, когда в данном районе су
ществовали необходимые условия 
для ее возникновения. 

Р ЕЛ И КТОВ Ы Е  П ОДЗ ЕМ Н Ы Е  
ВОДЫ - остаточные воды, сох.р анив
шиеся с той эпохи, когда формиро
ва.ТJись те горные породы, в которых 
они з алегают; временем их образо
вания они отличаются от погребен
ных вод, являющихся более молоды
ми, чем включающие их породы . На
личие Р .  п .  в .  не является общеприз
нанным. 

См.  также сингенетические воды. 
Р ЕЛ И КТО В Ы Е  ФОРМЫ РЕ

Л ЬЕФА - формы рельефа, происхож
дение которых связано не с совре
менными физико-географически:ш1 ус
ловиями, а с теми, которые сущест
вовали в прежние геологические эпо
хи. В силу этого Р .  ф.  р .  часто ока 
зываются находящимися как бы в 
противоречии с современными усло
виями, в чаС'tНОСТИ, например, с ус
ловиям и  современного климата. Н2.
приме�р, ледниковые формы Восточ
но-Европейской р авнины. 

РЕЛЬЕФ - совокупность всех 
форм земной поверхности. Р. созда
ется и изменяется в результате сов
местного действия внутренних (эндо
генных) и внешних (экзогенных) про
цессов. Основные крупные высотные 
деформации земной поверхности, оп
ределившие создание горных стран 
и отдельных вершин или крупных 
океанических впадин, обусловлены 

геотектоническими процессами. Среди 
форм рельефа, возникающего под 
действием внешних факторов, выде
ляют две основные генетические груп
пы: 1 )  выработанного Р .  и 2) акку
мулятн вного Р .  

В первой группе образование 
элементарных форм связано с выно
сом продуктов р азрушения горных 
пород, а во второй - с неравномер
ным отложением припесенного мате
риала. Дальнейшее выделение типов 
Р .  внутри этих групп осуществляют 
по основным факторам, обусловив
шим их возникновение. Так, в группе 
аккумулятивных типов Р. различают 
водноаккумулятивный, ледниковоак
кумулятивный, эоловоаккумулятив
ный, вулканический аккумулятивный. 
По р азмеру неровностей различают 
макрорельеф, мезорельеф и л-tикро
рельеф и соответственно м акро- ,  ме
зо- и м икроформы. Указанное деление 
�словное, ибо точных границ между 
этими понятиями не установлено. Р. 
отдельных территорий земной поверх
ности обычно определяется сочета:нием 
различных форм Р. Эти формы могут 
выражаться в виде относительных 
повышений ( положительные формы 
Р. )  или относительных понижений 
( отрицательные формы Р. ) . Опреде
ленные комплексы закономерно соче
тающихся между собой и генети
чески связанных элементарных форм, 
занимающие на земной поверхности 
определенное пространство, называ
ют типами Р.  

Р Е П Е Р  ВОДОМ Е Р Н О ГО ПОС
ТА ( УРОВН ЕМ ЕРА)- обязательная 
часть всякого водомерного поста 
(уровнемера ) ,  устанавливаемого на 
реке, к анале, озере, водох1ранилище. 
Р .  в.  п. закрепляет высоту нуля гра
фика в виде величины превышения 
репера над плоскостью нуля графика; 
Р .  в.  п .  служит для систематических 
определений величин приводок ниве
лированием. Обычно устраивают два 
р епера - основной и КОНТ!рОЛЬНЫЙ. 

Основной репер устанавливается 
с соблюдением требований (в  отно
шении м атериала, конструкции, спо
соба заложения) ,  обеспечивающих 
постоянство его высоты в течение 
длительного периода времени, в не
затопляемом месте, вдали от опол
заемого и подмываемого берега ; слу
жит для эпизодических определений 
высоты контр ольного репера.  

Контрольный репер устанавлива
ется поблизости к водомерным рей
кам и сваям и служит для частых 
систематических определений приво
док нивелированием. 

Различают реперы :  грунтовые, 
установленные в земле; стенные, за
кладываемые в стены капитальных 
сооружений или в поверхность ска
лы; реперы открытые, у которых ни
велируемая точка расположена сна
ружи; потайные, у которых нивели
руемая точка расположена ниже по
верхности земли и прикрыта слоем 
грунта. 

Р Е П РЕЗЕ НТАТ И В НОСТЬ ПУН
КТО В НАБЛ ЮДЕ Н Ий - степень 
представительности того или иного 
пункта наблюдений в отношении 
изучаемого элемента гидрометеоро
логического режима  как с точки зре
ния соответствия данного места на
блюдений предъявляемым требова
ниям, так и с точки зрения отраже
ния условий, характерных для более 
или менее значительной территории, 
протяженности водотока или площа
ди водое!'.rа .  

Р Е П Р ЕЗ ЕНТАТ И В Н Ы Й  - харак
терный, представительный для опре
деленных условий. Например, Р. ,ряд 
наблюдений над каким-либо элемен
том гидрологического режима - ряд, 
типично отражающий закономерно
сти изменения этого явления за рж
сматриваемый период на р ассмаТ1рИ
ваемой территории. 

РЕСЕКВ ЕНТНЫЕ Р ЕК И  -см. 
Геоморфологическая классификация 
рек. 

РЕСУРСЫ П О В ЕРХ НОСТ Н ЫХ 
ВОД - см . Водные ресурсы. 

Р ЕТЕНЦИЯ - см. Регулирующее 
влияние озер. 

Р ЕТРА НСФО РМАЦИЯ Г ИДРО
ГРАФА СТОКА - 1 )  восстановление 
естественного хода стока по наблю
денному, трансформированному во
дохранилищем ходу стока. Р. г. с. 
позволяет сохранить однородность 
ряда величин расходов воды в створе, 
р асположенном ниже водохра�илища, 
в периоды до и после пост,роики во
дохр анилиша; 2) исключение влия
ния поймы на ф актически наблюда
ющийся в реке гидрограф стока, осу
ществляемое с целью получить при
ток в водохранилище, соответству
ющий тем условиям, которые возник
нут после создания водохранилища, 
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когда� воздействие поймы вследствие 
ее затопления прекращается, отчего 
макаимальные р асходы притока к 
створу плотины несколъко возрастают 
по сра1внению с расходами в естест
IВенных УСЛОIВИЯХ. 

Попра•вки на Р. г .  с. имеют прак
тическое значение лишь П!ри весьма 
широк.ой пойме и небольших глуби
нах водохранилища по сравнению с 
естественными глубинами реки в ус
ловиях расчетного паводка� 

Р Е Ф РАКЦИЯ ВОЛ Н - искрив-
ление гребней волн с однов,ременным 
изменением р асстояний между ними. 
Наиболее типичной причиной рефрак
ции является выход р азличных учас
т1юв гребня волны на разные глуби
ны (при подходе волн к берегу) , 
что вызЬ11вает неодинаковые фаз.оные 
скорости В:доль 11ребня волны. 

Р ЕЧ НА.Я Г ИДРАВЛ И КА - раз
дел гидравлики, в котором рассмат
рива1Ются вопросы движения воды 
в речных потоках, перемещения ими 
1наrносов и процессы формирования 
русла.  

Р ЕЧ НА.Я Г ИДРОЛОГИ.Я - р аз
дел гидр1ологии суши, заним ающийся 
изучением рек. 

Устаревший синоним: потамопо
rия. 

РЕЧ НАЯ С ЕТЬ - часть гидро
графической сети, 1образованная со
вокупностью всех рек, н аходящихся 
в пределах какой-либо территории. 
Характер и структура Р. с. опреде
ляются сложным взаимодействием 
физик10-геоJ"рафических уСJ11овий, оп
ределяющих величину и интенсив
ность поступления воды на поверх
ность суши, условия стока� этой ,во
ды и сопротивляемость поверхН1ости 
суши размыву. Степень р азвитости 
Р. с. хаJрактеризуется коэффициен
том густоты �речной сети. 

См. также речная система. 
Р ЕЧ НА.Я С И СТЕМА - совокуп

н ость рек какой-либо территории, 
сливающихся вместе и выносящих 
свои воды с этой территории в виде 
общего потока. Состоит из главной 
реки (ствола системы) и притоков 
первого порядка, впадающих в мав
ную реку, второго порядка, впада
ющих в притоки первого по;рядка 
и т. д. При та.кой юлассификации 
в один 11<,л асс попадают как мелкие 
притоки главной .реки, так и круп
ные водн ые артерии.  Поэтому иногда 
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применяется другая классификация 
прит01юв, при которой 1Все самые ма
лые, неразветвленные притоки отно
сятся к первому порядку (классу ) ; 
реки, принимающие в себя притоки 
первого порядка,- ко второму поряд
ку, реки, принимающие притоки пер
вого и в11орого порядка,- к цритокам 
третьего порндка, и т .  д., вплоть до 
главной реки, rюторую 1относят к са� 
маму высшему порядку, характери
зующему одновременно порядок всей 
системы. 

РЕЧ Н О Й  СТО К - 1 )  перемеще
ние всщы в процессе ее круговорота 
в природе в форме стекания по реч
ному руслу; 2 )  .количество воды, про
текающее в речном р1усле за какой
либо период времени. 

РЕЧ Н Ы Е  ТЕРРАСЫ - см. Тер
расы речные. 

Р И СБЕРМА - см. Флютбет. 
Р И Ф  ЕЛ И - наиболее мелкие, 

близкие по форме к двухмерным, ко
,роткие песчаные гряды (донные вол
ны) в �потоке, состоящие из м е.1кого 
песка;  образуются придонными тече
ниями в реках, а та1кже в водоемах 
на1 мелкюводье под воздействием вол
нения. 

РОДН И К  ( ИСТОЧ Н�К)- сос-
ред,оточенный естественныи выход 
подземной воды на днеВ1ную поверх
ность или под водой (подводный ис
точник) . По гидродинамическим при
знакам р азличают Р. восходящие 
(напорные) и нисходящие. По дебиту 
Р. делятся на восемь следующих 
1групп (1в м3/с) : 1 )  > 1 0; 2) 1 - 1 0; 
3) 0, 1 - 1 ;  4) 0,0 1 -0, 1 ;  5) 0,00 1 -
0,0 1 ;  6) 0,000 1 -0,00 1 ;  7 )  0,0000 1 -
0.000 1 ;  8 )  <О,0000 1 .  

Существуют также классифика
ции Р. по условиям образования и 
выхода на поверхность, по признаку 
постоянства существования, по хи
мизму и температуре воды. 

Синоним: ключ. 
РОДН И КО В Ы Й  СТО К - сток 

родников (источников) ,  принимаю
щий участие в формировании речно
го стока в рассматриваемом створе; 
характеризуется суммарным дебитом 
родников в границах поверхностного 
водосбора реки. 

РОД Н И КО В Ы Й  ТЕРМОМ ЕТР -

см. Водный термолtетр. 
РУСЛ О - наиболее пониженная  

часть долины, выработанная потоком, 
по которой осуществляется переме-

t 

щение основной части донных нано
сов и сток воды в междупаводочные 
периоды. Р .  равнинных рек характе
ризуется извилистым очертанием в 
плане и наличием подвижных скоп
.пений наносов, формирующих русло
вые образования . 

РУСЛ О ВАЯ Г ИДРОЛ О Г И.Я -
условный н естрогий термин, обозна
чающий раздел гидрологии суши, за
нимающийся изучением руслового 
процесса. 

См. также русловой процесс. 
РУСЛ О ВАЯ ЕМКОСТЬ - ем-

кость русла и долины, в пределах 
которой может происходить накоп
.1ение воды в период половодья и 
паводков с последующей сработкой 
накоп.11енных запасов при спаде 
уровней. 

РУСЛ О ВАЯ ЭРОЗИЯ - см. 
Эрозия. 

РУСЛ О ВО Е ВОДОХРА Н ИЛ И-
ЩЕ - водохр анилище, имеющее кон
фигурацию в плане, близкую к очер
танию реки в период высокого стока. 

См. также озеровидное водохра
нилище. 

РУСЛ ОВОЕ Р Е ГУЛ И РО ВА-
Н И Е  - изменение гидрографа ,  ха
рактеризующего сток воды со скло
нnв водосбора (гидрограф  притока) , 
в гидрограф  стока в рассматривае
м о м  замыкающем створе в результа
те накопления воды в русловой ем
кости и последующей сработки на
копленных запасов при спаде уров
ней. Р .  р. приводит к снижению мак
симальной величины стока в замы
кающем створе по сравнению с мак
сима.1ьной величиной притоЕа и к 
увеличению продолжите.11ьности сто
ка по сравнению с продолжительно
стью притока .  

Имея в виду. что главную роль 
в расс:.vtатриваемом процессе играе; 
явление накопления (и последующеи 
сработки) воды в пойме, а не в рус
ле, правильнее его именовать долин
ным регулированием . 

РУСЛ ОВ ОЙ ПОТОК - поток, 
перемещающийся под действие:v1 си
лы тяжести, имеющий открытую вод
ную поверхность и текущий в искус
ственном или естественном, вырабо
танном им самим русле. 

РУСЛ ОВОЙ П РОЦЕСС - пос-
тоянно происходящие изменения :vюр
фологического строения речного рус-
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ла и поймы, обуслов.1енные дейст
вием текvщей воды. 

Основоположники теории Р .  п.  
(В .  J\<\ . Лохтин, Н .  С. Лелявскпй� 
.П .  Фарг) р ассматривали ее с :.vtорфо
:югической точки зрения, обращая 
главное внимание на  его внешнюю. 
качественную сторону и в количест
венной его оценке ограничивались 
немногими эмпирическими зависимо
стями. В последующем основным 
стало гидродtтамическое направле
ние Р.  п., признающее взаимодейст
-вие потока и рус.Тiа и изучающее 
гидродинамику наносонесущего пото
ка при наличии размываемого дна. 
Это направление относит теорию 
Р. п. к области речной гидравлики, 
хотя в более общей трактовке воп
роса признается правильность вклю· 
чения теории Р .  п .  как самостоятель
ного р аздела в состав гидрологии 
суши. 

Некоторые авторы гидродинами
ческого направления Р. п .  при ана
лизе явлений не  выделяют донные 
наносы в особую категорию. В этом 
случае основными вопросами стано
вятся оценка суммарной мутности 
потока и оценка размеров глубин
ной эрозии и аккумуляции наносов. 
Бо.11ьшая роль отводится уравнению· 
баланса н аносов и соотношению меж
ду действительным расходом нано
сов и транспортирующей способно
стью потока .  Главное вни:'v1ан11е уде
ляется получению наибо.1ее точных 
выражений для ве.ТJичин, входящих 
прямо или косвенно в эти связи . 

В последние годы получило раз
витие гuдролого-морфологическое 
направление теории Р. п., согласно 
которому эрозионные и акк_Умуля
тивные процессы как rлавныи фак
тор Р .  п .  относятся лишь к са:мы!-1 
Ерайним, соответственно периф�рии
ным и низовым в звеньях речнои се
тп . Г.1авная же ра бота потока на  
всем его протяжении сводится к 
транспорту наносов, внешним прояв
лением которого и являются все рус
"'!оные и пойменные деформации. 
Местные размывы и отложения р ас·
сматриваются как единый обрати
мый процесс развития цельного мор
фологического образо�ания. При та
кой трактовке задачеи теории Р.  п. 
является изучение динамики русло
вых форм. Развитие малых и сред· 
них русловых форм (песчаных гряд) 
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непосредственно связано с расходом 
донных наносов, с кинематической 
структурой потока и с его макротур
булентностью. 

Макроформы ( речная излучина,  
система протоков и пр. ) ,  определя
ющие тип всего Р.  п"  зависят от всей 
совокупности характеристик режим а  
жидкого и Т1вердшо стока. Донным 
наносам отводится ведущая роль в 
формирова1нии собственного руслд, а 
взвешенным - в ф орм,ировании пой
менных отложений с обратным по
ступлением наносов в поток при де
формациях русла и поймы. 

РУСЛ О В Ы Е  Д ЕФОРМАЦИ И -
изменения размеров и положения в 
пространстве речного русла и отдель
ных русловых образований, обуслов
ленные работой потока и связанные 
с переотложением наносов. 

РУСЛ О В Ы Е  МАКРОФОРМЫ -
см . Русловой прочесе. 

РУСЛ О В Ы Е  М ЕЗОФОРМЫ -
см. Грядовая форлtа движения на
носов. 

РУСЛ О В Ы Е  О Б РАЗОВАН ИЯ -
более или менее подвижные скопле
ния наносов, создающие характер
ные черты рельефа дна и плановых 
очертаний русла равнинных рек ( пе
рекаты, побочни, косы, острова, от
мели, осередки, гряды и т. п.) или 
зоны р азм ывов дна реки (плёсы, ямы 
и т. п . ) . 

РУСЛОФОРМ И РУЮЩИ Е ( РУС
Л О О Б РАЗУЮЩИ Е) НАНОСЫ -
наносы тех крупностей, которые пре
имущественно участвуют в формиро
вании русла.  

РУСЛОФОРМИ РУЮЩИ й РАС
ХОД - обычно понимается ра1сход 
воды, своим воздействием на речное 
русло вызывающий такой же сум
мар ный эффект р усл.овых деформаций 
за достаточно продолжительный пе
риод времени (не менее гидрологи-

ческого года) ,  ка к и воздействие 
фактически наблюдающихся за этот 
период расходов воды. В качестве 
Р. р. некоторые исследователи при
нимают расход, близкий к макси
мальному, соответствующий наиболь
шему заполнению коренного (без 
поймы) русла, средний за половодье 
и т. п .  Поскольку в русле реки име
ются русловые образования различ
ного происхождения, размеров и 
скоростей деформации, использова
ние понятия Р.  р .  без учета процесса 
и особенностей русловых образова
ний разного порядка целесообразно 
лишь на первых этапах исследова
ний руслового процесса. 

РУЧ Е Й  - небольшой постоянный 
или временный водный поток, обра
зованный стеканием снеговых или 
дождевых вод или выходами на по
верхность подземных вод. Опреде
ленной границы между Р.  и малой 
рекой нет. 

РЫХЛОСВЯЗАН НАЯ ВОДА -
вода в виде пленки толщиной в не
сколько десятков молекул воды на 
поверхности частиц грунта. Р .  в .  ме
нее прочно связана молекулярными 
силами, чем вода прочносвязанная. 
Способностью выделять теплоту сма
чивания не обладает. Р .  в .  можно 
получить при взаимодействии сухой 
почвы с водным раствором какого-ли
бо вещества, в результате которого 
(взаимодействия)  почва поглощает 
воду из раствора, а концентрация 
раствора при этом возрастает. Раз
ность количества воды, улавливаемой 
почвой из слабых (концентрация 
примерно до 1 0% )  и крепких раст
воров, и опреде.11ит величину Р. в .  

РЯМЫ - местное (сибирское) 
название выпуклых моховых болот
ных массивов с низкорослой сосной 
или кедром. Р.  распространены в зо
не южной тайги и лесостепи Запад
ной Сибири. 

с 
САП - название ущелья, оврага, 

балки, употребляемое в Средней 
Азии и Ка.захстане. 

САЛ О  - плавающие на поверх
ности воды скопления смерзшихся 
ледяных игл в виде пятен или тон
кого сплошного слоя серовато-свин
цового цвета, внешне напоминающие 
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пятна плавающего на поверхности 
жира (отсюда и название сало) . 

САЛ ЬТАЦИЯ - форма переме-
щения донных на1носов, выражающая
ся в перебрасывании вихревыми об
разованиями частиц грунта, отрыва
емых от дна на некоторое сравни
тельно короткое расстояние с после-

J 
J 

дующим перебрасыванием частицы 
новыми вихревыми импульсами. 

САМОЗАГРЯ З Н ЕН И Е  ВОДО-
ЕМА - ВП)lричное загрязнение за счет 
р азложения органического вещества, 
в ча,стности при отмирании р астений 
и животных . 

САМООЧ И ЩЕ Н И Е  ВОДО Е-
МОВ - процесс уменьшения концен
трации веществ, загрязняющих воды, 
происходящий в естественных усло
виях в результате физических, хими
ческих и биологических явлений ; С. в. 
усиливается по мере увеличения вре
мени пребывания загрязненных сточ
ных вод в реках, озерах, водохрани
лищах. В процессе С .  в .  происходит 
отмирание микроорганизмов и био
химическое окисление органических 
веществ. 

САМООЧ И ЩЕ Н И Е  П Р И РОД-
Н ЫХ ВОД - воссташовление природ
ных свойств воды рек, озер и других 
водных объектов, происходящее ес
тественным путем (ресурсами самого 
водного объекта) в результате про
текания физико-химических и биохи
мических процессов в условиях, свой
ственных данному водоему. 

Уменьшение концентрации за -
грязнений неорганического происхож
дения может происходить путе:-v1 ней
трализации кислот и �целочей за счет 
естественной буферности природных 
вод, образова,ния труднораствори
'v1ЫХ соединений, гидролиза (домини
рующий процесс при очищении от 
f'e, А! ,  Mn) , сорбции и соосаждения 
(от ионов тяжелых металлов) и дру
гих процессов. 

Снижение концентрации органи
ческих веществ и уменьшение их 
токсичности осуществляется преиму
щественно за счет химического и ,био
химического окисления, главным об
разом кислородом.  

Способность водоем а к самоочи
шению находится в тесной зависи
мости не только от ко.1ичества сточ
ных вод, их состава и концентра
ции веществ, но и от физико-геогра
фических условий водосбора и осо
бенно от гидрометеоролоrшческоrо 
режима.  

В летние дни, когда условия 
жизнедеятельности микроорганизмов 
благоцриятны, а скорости химических 
реакций возрастают, водоем спосо
бен перер аrботаrгь большие ко:шчест
ва  загрязняющих веществ. 

8* 

8 

Общий вид плювиографа с прину
дительным сливом. 

1 - приемный: сосуд, 2 - сливная 
rрубка, 3 - трубка воронки, 4 - ча• 
совой м еханизм, 5 - дверца, 6 -
поплавковая камера , 7 - сифон д.1я 
слива осадков, 8 - контрольный: сосуд. 

К·оличественная характеристика 
самоочищающей способности вод
ных объектов необходима для рас
чета величины допустимой концен
трации загрязняющих веществ, по
ступающих со сточными во\дами. 

САМО П ИСЕЦ УРОВ Н Я  ВОДЫ 
« ВАЛДАй» -см. Салюписцы уров
ня воды. 

САМО П ИСЕЦ УРОВ Н Я  ВОДЫ· 
РОРДА НЦА - с;1,1 . Са.иописцы уров
ня воды. 

САМО П И СЦЫ АТМОСФ ЕР Н ЫХ 
ОСАДКО В - приборы, п озволяющие 
записыв а1ть ,количество выпа,дающих 
жидких (дождя) и твердых осадков 
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(с.нега, града и др.)  как функцию 
времени. В СССР получили распро
странение самописцы дождя - плю
виографы П- 1 и П-2. 

Плювиограф П- 1 имеет следую
щее устройство. Капли дождя попа
дают в приемный цилиндр сечением 
500 см2, откуда дождевая вода сте
кает в цилиндрическую поплавковую 
ка:\теру, имеющую сечение в 1 О раз 
меньше. В поплавковой камере ншхо
юпся попла1вок со стержнем ; на 
стержне укреплено перо, касающееся 
бумаги, навернутой на барабан с ча
совым механизмом. Во время дождя 
по мере повышения уjр'овня дожде
вой ВОLдЫ, собирающейся в поплавк,о
вой каме\ре, перо перемеща1ется по 
бумаге вверх, причем единице ПiРИ
р ащения слоя дождя соответствуют 
1 О единиц при�ращения высоты поло
жения пера. Для тою чтобы из1бе
жать нежмательного увеличения вы
соты поплавковой камеры, при усло
вии обеспечения записи в масштабе 
1 0 :  1, что необходимо для точной рас
шифровки ее, камер а  делается высо-
1'ОЙ всего 1 00 мм, но зато снаб
жается сифоном для автоматическо
го слива. Всякий рав, когда поплав
ковая камера будет заполнена до 
уровня изгиба сифонной трубки и 
перо покажет 1 О мм слоя дождя, 
н ачинает действовшть сифон, вода 
за 20 с перельется в запасной оосуд 
и одновременно перо опустится в ис
ходное нулевое положение. 

Было замечено, что сифон не
редко зас,оряется и не включается 
сразу. Этот недостаток частично уст
ранен у плювиографа П-2. 

Плювиограф П-2 в общем уст
роен так же, как П- 1 ,  но имеет при
ставку кулачкового заводного меха
низма д.'IЯ принудительного включе
ния сифона. �оrда уровень в поп
ла1вковой камере  достигает критичес· 
кой высоты, завод м еханизма араба
т ывает, резко толкая поплавок вниз, 
при этом сифон заполняется и про
исходит быстрый слив. 

Известны плювиографы, у кото
р ых вмесrо сифона имеются автома.
тически сменяющиеся, качающиеся 
приемники дождевой воды, смена их 
происходит каждый �раз, когда при
ращение слоя дождя составит 0,25 мм 
(США) . Имеются плювиографы, у ко
торых запись количества осадков ос
нован а на за1писи приращения веса 
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дождевой воды, собирающейся в кол
лекторе. 

САМО П И СЦЫ ВОЛ Н Е Н ИЯ В 
ВОДО ЕМАХ - то же, что волногра
фы - приборы, позволяющие записы
вать как функцию времени все эле
менты волн (высоту, период и ско
рость) или только некоторые. Из
вестны приборы, записывающие эле
менты поверхностных волн, внутрен
них волн, длинных волн . 

Для записи элементов поверх
ностных ветровых волн в озерах и 
водохранилищах нашли применение 
поплавковые и электроконтактные 
с. в.  в в. 

У самописцев волнения поплав
кового типа колебания уровня вод
ной поверхности при волнении вос
принимаются поплавком, перемеща
ющимся вертикально вдоль направ
ляющих тросов. Перемещения поп
лавка передаются на записывающее 
устройство, включение которого про
изводится электросигналами, переда
ваемыми с берега по кабелю (вол
нограф «Ильмень») . 

Среди электроконтактных само
писцев волнения можно выделить 
электроконтактные вехи в различном 
конструктивном оформлении и волно
граф всех элементов волн, представ
ляющий собой сочетание трех элек
троконтактных вех, расположенных 
в вершинах равностороннего треу
гольника. При прохождении волны 
через электроконтактную веху изме
няется число ее секций, проводящих 
ток, в результате чего скачкообразно 
изменяется сила тока в электричес
кой цепи, регистрируемая на осцил
лографе. Наличие трех электрокон
тактных вех в волнографе всех эле
ментов волн позволяет осуществить 
регистрацию не только высоты, но 
и периодов волн. 

САМО П ИСЦЫ РАСХОДА ВО
Д Ы  - то же, что расходомеры-салю
писцы - приборы, позволяющие за
писывать расход воды как функцию 
времени. Различают два основных 
типа С .  р .  в . : 1 тип - для безнапор
ных водотоков, основан на исполь
зовании кривой расхода ; 11 тип -
для напорных трубопроводов, осно
ван на непрерЫ1вном измерении ско
рости течения в сечении, площадь 
которого известна .  

С .  р .  в .  1 типа  имеет следующие 
узлы : а) уровнемер, обычно поплав-

1 1  1 2  
6 1 2 r 1 1  1ф 13 

Самописец уровня воды «Валдай». 
1 - пустотелый металлический поплавок, 2 - зажим, 3 - влагонепро

ницаемый кожух, 4 - ось б ар абанчика, 5 - пишущее перо, 6 - гиря, 7 -
барабан, В - направляющий стержень, 9 - каретка, 10 - поплавковое ко· 
леса, 11, 12 - гибка я  стальная струна, 13 - противовес, 14 - колесо-триб
ка, /5 - редуктор, 16 - ось редуктора, 17 - ось барабана,  18 - шестерня. 

ковый, непрерывно следящий за  вы
сотой уровня воды; б)  механизм, 
трансформирующий приращения вы
соты уровня в приращения величины 
расхода по  закону кривой расхода, 
справедливой для данного учетного 
сечения потока; в) механизм записи 
расхода воды как функции времени 
и г)  счетно-решающий механизм (до
полнительный) . Простейший С. р. в. 
может быть построен на основе са
мописца уровня воды «Валдай». Для 
этого роликовое колесо заменяется 
так ,называемой «расходной улиткой». 
У литка - плоское тело, край которо
го очерчен по спиралеобразной кри
вой, рассчитанной по кривой расхода 
Q=f(H).  При расчете контура рас
ходной улитки принимается: ось 
расхода - углы поворота, а ось уров
ня  воды - отрезки длины края улит
ки. Если трос от следящего поплавка 
будет охватывать рассчитаи:ную та
ким образом улитку, то перо на ба
р абане будет писаrгь расход воды. 

С. IP· в. 1 типа� выгодно приме
нять дл1я мерных водосливов, гидрю
метрических лотков и вО1обще для 

всех учетных сечений, где кривые 
расходов однозначны и безусловно 
устойчивы в течение длительного 
времени. 

С. р. в. 11 типа применяются ча
ще всего, когда скорость течения во
ды в сечении напорного трубопрово
да измеряется как функция перепада 
гидродинамического давления в су
жении (диафрагма, сопло) или в ко
лене. Перепад давления фиксир.уется 
дифференциальны,и манометром. Оте
чественная промышленность выпус
кает несколько видов дифманометров 
без самописцев и с самописцами, в 
том числе дистанционных. Такими 
С.  р .  в .  оборудуются турбинные трак
ты гидроэлектричеоких станций. 

САМО П ИСЦЫ УРОВ Н Я ВО-
ДЫ - приборы, позволяющие запи
сыв<!ть высоту уровня как функцию 
времени. С. у. в .  весьма разнообраз
ны (см. Самопишущие приборы). 

В СССР для регистрации уровня 
водоемов распространены два типа 
поплавковых С .  у. в.: 1 )  «Валдай», 
п редложенный Государственным ги
дрологическим институтом для внут-
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ренних вод суши - рек, озер и водо
хранилищ, и 2)  самописец уровня 
СУМ (Рорданца ) - преимущественно 
для моря - мареограф. 

Эти С. у. в .  имеют следующее 
устройство.  У С. у. в. «В алдай» по
плавок, следящий за  уровнем воды, 
подвешен на  тросе; трос охваты
вает роликовое колесо, насаженное 
на ось барабана; на барабане навер
нута бумага. При изменении высоты 
поплавка барабан соответственно по
ворачивается . К бумаге прижато пе
ро ,  которое, независимо от поворота 
барабана, перемещается вдоль его 
образующей часовым механизмом с 
гиревым приводом .  У СУМ поплавок 
подвешен на цепи ; цепь охватывает 
зубчатое колесо, которое через си
стему шестерен сцеплено с зубчатой 
рейкой; на рейке насажено перо, ка
с:�.ющееся бум аги, навернутой на ба
рабане; вер тикальный бара1бан, неза
висимо от перемещения пера, вра
щается пружинным часовым механиз
мом.  

N1асштаб записи по оси уровня 
и оси времени у этих С. у. в .  может 
быть задан, сообразуясь с амплиту
дой изме:нения уровн,я и требуемой 
степенью подрОlбности з аписи. 

Поп.1авковые С. у. в .  устанав
ливаются на берегу в будке, над ко
�1одцем, сообщающимся с водоемом,  
или же в водоеме на специальной 
опоре. Строительство установки по
плавкювого С. у. в. почти всегда об
ходится во много раз дороже стои
мости самого прибор а. Поэтому 
предприним ались попытки создать 
другие датчики, для которых не на;до 
сооружать дорогие кол;одцы с тру
бопрювюдами или опоры с защитой 
от воднения и обмерзания. Наиболее 
подходящим признан был �� аномет
ричеокий датчик - измерение высоты 
уровня зюленялось измерением ги
дростатического дав.1ения, которое 
испытывает некоторая, неизменная 
по  высоте поверхность. С та,ким дат
ч иком предложено несколько устано
вок С. у. в. как береговых, так и 
«автономных», т. е. п,ригодных для 
записи уровня воды вдали от берега,  
там , где из-за большой глубины со
оружение неподвижной опоры невоз
м ожно. Примером наиболее пр1остого 
м анометрического С. у.  в. м ожет 
служить предложенный в СССР ма
логабаритный автономный береговой 
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мареограф. Он представляет собой 
герметическую кюробку (длиной око
ло 40 см ) с выступающим наружу, 
воспринимающим колебания гидро
статического давления (то же, что 
высоты у;ровня воды) сильфон.о.ft. 
Внутри коробки имеется связанное 
с сильфоном перо, касающееся бум а .... 
ги, навернутой на барабан; барабан 
вращается часовым механизмом . 
С. у. в. устанавливается под водой 
у берега на специально устроенную 
площадку; для смены бумаги и заr
вода часов прибор извлекается один 
раз в сутки (иные - один р аз в не
де.1ю) . 

Среди С. у. в. выделяется г,руп
па «дистанционных установок». 
В этих установках в интересах удоб
ства эксплуатации механизм записи 
(собственно сам са1Мописец) и ука 
затель уровня р асположены 1на зна
чительном ,расстоянии от датчика 
(например, сл,едящего поплавка)  так. 
что информация от датчика на за
пись и на указатель может быть пе
редана только по линии электри
ческой приводной связи или радио. 
В практике наиболее часто приме
няются дистанционные С. у. в. : 1 )  
с передачей информ ации импульсами 
электрического тока� через каждый 
1 см  ( 1 0  см) изменения высоты уров
ня и 2) с передачей информации 
се.11ьсин-моторами, непрерывно следя
щая система.  

Уход за  С.  у.  в.  (смена ленты. 
завод часов, поддержание нормаль
ных условий работы) поручается на
блюдателю. 

С. у. в .  «Вмдай» и СМУ наблю
датель посещает ежесуточно. Рядом 
с этими  С. у. в .  устанав.1ивается 
уровнемер с визуальным отсчетом 
( nодомерная рейка, указатель) .  При 
смене ленты наблюдатель обязан 
сделать отсчеты по  уровнемеру. В 
этом случае С. у. в. иногда м ожно 
предста,вить как прибор для интер
поляции хода уровня между точными 
отсчетами по уровнемеру. Большая 
р абота была проделена для того, 
чтобы сде.1Jать С. v. в.  пригодным 
для без надзорной р

·
аботы в течениЕ" 

длительного времени - сезона и да
же целого года. Такие С. у .  в. мог.1и 
быть полезными для изучения гидро
логического режим а вод в редкона
селенных и труднод'оступных обла
стях, но они не получили еще до.ТJЖ· 

r 

ного р асцр остр анения, потому что 
установка их очень сложна и при 
высокой стоимости нередко оказы
ва<:>тся малонадежной . 

Погрешность значения высоты 
уровня, снятого с записанного при
боро:.1 графика, всегда больше, чем 
погрешность визуального отсчета� 
уровня, сделанного однов:ременно по 
водомерной рейке у С. у. в .  Эта по
грешность зависит не только от ма
сштаба записи, трения в приборе и 
т. п . ,  но в очень большой м ере от 
демпфцрующего влияния канала свя
зи водоема с местом датчика. Обыч
но замечается отста.вание хода по 
ф азе и уменьшение амплитуды к,оле
бания. 

САМО П И ШУЩ И Е  П Р И БО РЫ
то же, что сам описцы - приборы, 
позволяющие автоматически записы
вать количественные характеристики 
явлений с целью измерения или кон
троля. С. п. 'В ряде случаев служат 
основным и даже единственным 
ср,едством наблюдения, например, 
когда явление протекает столь бы
стро или так медленно, что ,наши ор
ганы чувств не могут его воспринять, 
и.1и когда явление совершается в та
ком месте, которое недоступно на
б.11юдателю. 

С.  п. весьм а разнообразны. На
ибо.1ее полная схема устройства С.  п. 
имеет сдедующие узлы:  1 )  приемник 
и датчик; 2) линия связи датчика 
с механизмом записи ; 3)  двигатель; 
4)  механизм записи и 5) счетно-ре
шающее устройство .  

Ниже даны общие сведения о 
некоторых видах конструктивного 
оформления отдельных узлов С. п .  

Линия связи датчика с механиз
мо.м записи бывает представлена в 
виде: а) системы жестких стержней 
или гибких нитей с роликами; б)  ги
дравлической ИJIИ пневматической 
системы;  в) ультразвуковой связи; 
г) электрической проводной и д) ра
диосвязи. 

Двигатель, приводящий в дви
жение с равномерной ско,ростью ту 
поверхность, на которой производится 
запись, представлен : а )  тягой 
падающей гири; б) ча.совым пружин
ным механизмом , в) ,синхронным 
электромотором.  

Механизм записи включает: а )  
перо, наполненное чернилами,  или 
графитовый карандаш, пишет на дви-

гающейся бумажной ленте; б)  шрифт, 
царапающий на специально обрабо
танной бумаге, на з акопченной пла
стине, на  пластине, покрытой масти
кой; в) след пробоя или химической 
реакции от искры электрического 
разряда; r) след светового «зайчи
ка» на фотобумаге; д) след потока 
электронов. У приборов с прерывис
той записью механизм записи быва
ет выполнен в виде: е)  падающей 
скобы на красящую ленту; ж) счет
чика, печатающего цифровые наборы 
на  бумаге или фольге; з )  фотогра
фии состояния ( положения)  датчика. 

Счетно-решающее устройство 
(приставка) позволяет получать, 
кроме графика записи или цифрового 
набора, еще и выводы обработки 
этих документов в виде сумм ,  сред
них частот, экстрем и т. п., а также 
позволяет передожить записанный 
м атериал на  перфорационную ленту 
для дальнейшей машинной обработки. 

Раньше всего, в конце XIX в., 
стали применяться самописцы для 
метеорологических наблюдений  -
термографы, барографы, плювиогра
фы и др. Давно известны сейсмо
графы. Хорошо известны гидрологи
ческие самописцы - самописец уров
ня воды, самописцы расхода воды, 
самописцы скорости течения и др.  
Широкое применение нашли само
писцы в автоматизированном про
м ышленном производстве в качестве 
контрольных и измерительных при
боров. 

С. п .  имеют очень много ценных 
свойств, но тем не менее ими нельзя 
заменить приборы простые с визуаль
ным отсчетом .  В некоторых случаях 
это невыгодно, так как стоимость 
самого С. п ., издержки на его уста
новку и текущую эксплуатацию, из
держки на  обработку записей и т .  п. 
оказываются непомерно высокими  по 
сравнению с тем экономическим эф
фектом , который получается в ре
зультате использования записи. 

САМОСАДКА - природная соль 
(по,варенная, глауберова., сода и др.) , 
выпадащая в виде твердого осадка 
из рапы соленых озер. При измене
нии к,онцентрации или темпер атуры 
рапы С. м ожет полностью или час
тично р астворяться. 

САМОСАДОЧ Н Ы Е  ОЗЕРА -
соленые (соляные или минеральные) 
озера, сод,ержащие различные соли 
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в тан:ой концентрации, что они вы
падают из р аствора в твердо!М виде. 
Растворы, из которых происходит 
садка солей, называют рассолом или 
рапой. Выпадающие из рапы соли 
делят на новосадку, старосадку и ко
ренную соль. 

Новосадкой: называется соль, вы
павшая в течение данного года и 
находящаяся в виде рыхлого слоя 
на дне или выброшенная волнами 
на берега в виде валов. При изме
нении условий новосадка может пол
ностью или частично вновь раство
риться. Нерастворившаяся новосадка 
уплотняется и пеrеходит в старосад
ку. При дальнейшей: перекристал"1и
зации и уплотнении под влиянием вы· 
ше .�еж ащих слоев старосадка пере
ходит в коренную соль.  

САП РО Б НОСТЬ - загрязнен
ность воды рек, озер, водохранилищ 
гниющими и содержащими большое 
количество болезнетворных бактерий 
ортаническими веществами, посту· 
пившими в водоем с бытовыми или 
промышленными сбросами;  степень 
загрязненности определяется наличи
ем и количеством особых м икроорга
низмов - «показат,елей: загрязне· 
ния»  - сапробов. 

СА П РОБЫ - растительные и 
животные микроорганизмы, присут
ствующие в загрязненных водах рек, 
озер, водохранилищ. По степени кон 
центрации различают полисапробы, 
характеризующие сильную загряз
ненность воды, мезосапробы, или С. 
среднезагрязненных вод, и олигоса
пробы, или С. слабозагрязненных 
вод. 

СА П РОКОЛЬ - несколь�о уплот
нившиеся сапропели, имеющие студ· 
невидный характер. 

См.  также гиттия. 
СА П РО П ЕЛ Ь - вязкие илистые 

отложения органического происхож
дения, образующиеся в достаточно 
глубоких, богатых питательными ор
ганическими веществами и в слабо· 
проточных озерах. Проточные, бога
тые кислородом озера мало б.1аго
приятны для образования С., так как 
интенсивно происходящие здесь про· 
цессы окисления приводят к распаду 
органических отложений: .  Нижние, 
более уплотненные слои С. часто на
зывают сапропелит, а верхние - пе
логен. 

В более мелководных озерах или 
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при об:-.1елении озер С. в процессе
зарастания и заболачивания через 
ряд промежуточных образований 
сменяется торфяными отложениями 
и потому часто под торфяным пла
стом находится слой С. мощностью 
6-8 м. 

См. также гиттия. 
СА П РО Ф ИТЫ - растения, ли-

шенные хлорофилла (зеленой окрас
ки) и потому не могущие ассимили
ровать углерод из углекислоты воз
духа. В качестве источника углеро
да С .  используют готовые органи
ческие вещества, вызывая разруше
ние (гниение) р азличных органиче
ских остатков. Распространение С .  
в форме своеобразных водорослей 
способствует процессу самоочистки 
воды. 

СБО й Н О Е  ТЕЧЕ Н И Е - см. Цир
куляция поперечная. 

СБРОСН О Й  ОБЪ ЕМ - ом .  Ем
кость водохранилища. 

СБРО С НЫ Е ВОДЫ - заг,рязнен
ные воды, сбрасываемые промышлен
ными предприятиями в соответствии 
с циклом их производства;  одна из, 
р азновидностей возвратных вод. 

«СВ ЕД Е Н ИЯ ОБ УРО В Н Е  ВО
ДЫ НА В НУТР ЕН Н ИХ ВОДНЫХ 
П УТЯХ РОССИ И» И «СВЕД Е Н И Я  
ОБ УРОВ Н Е  В ОДЫ НА Р ЕКАХ И 
ОЗЕРАХ СССР» - название изданий 
Управления внутренних водных путе!il 
МПС ( 1 90 1 - 1 9 1 5  гг .)  и Государст
венного гидрологического института, 
( 1 93 1 - 1 948 гг.) . В этих изданиях 
(26 томов, 41 книга) опубликованы 
результаты гидрологических наблю
дений нщц уровнем воды, временем 
наступления ледоста,ва, вскрытием, 
ледоходом, выпол,ненных с 1 872 по 
1 935 г. Продолжением издания, со
держащего результаты гидрологиче
ских наблюдений за 1 936 г. и посл,е
дующие годы, является Гидрологиче
ский ежегодник. 

С В ЕРХВОЛ Н О В Ы Е  ПОТО К И
см. Бурное состояние потока. 

СВОБОДНАЯ В ОДА -· вода в 
почвах и горных породах, наiХодя
щаяся под преимущественным влия
нием силы тяжести и капиллярных: 
сил. 

СВОБОД НАЯ П О В Е РХНОСТЬ
поверхность жидкости на границе со
прикосновения ее с воздухом . Дав
ление на С.  п. отк.рытых потоков. 
равно атмосферному. 

т 
СВОБОДНОЕ П РОСАЧ И В� 

'Н И Е - движение воды в п очве или 
гор1ных породах в условиях, когда 
вода обтекает их частицы, не запол
няя пор. 

СВОБОД НОЕ СОСТОЯ Н И Е 
'РУСЛА -: состояние русла, характе
ризующееся отсутствием препятствий 
. (ледяных образований:, водной р асти
гельности, сплавного леса и т. д.) , 
влияющих на зависимость м ежду 
расходом и уровнем воды, а также 
отсутствием подпора. 

СВЯ ЗАН НАЯ ВОДА - вода в 
почвах и горных породах, физически 
или химически связанна,я с твер,дым 
скелетОIМ и потому в зависимости от 
формы связи почти или совсем не
подвижная. Различают две катеrо
,рии С .  в.: 1 )  вода в составе т,ве:рдо 
rо  вещества породы; 2) вода в мель
чайших порах и на повер'Хности ча
стиц породы, удерживаемая  дейст
вием адсорбционных и сорбционных 
,сил. Во вторюй категории С. в .  в 
свою очередь разделяют на прочно
.связанную, которая по своим свойст
вам близка к твердому телу и в 
движении не участвует, и рыхлосвя
занную, располагающуюся в виде 
пленки на слое прочнс�связанной 
.воды. 

СГОН НО-НАГО Н Н Ы Е Я В Л Е-
Н ИЯ - происходящее под влиянием 
ветра перемещение водных м асс из 
одной части водоема (озера, водо
хранилища) в другую и возникаю
ща1я в резулыаrге этого перемещения 
денивеляция водной поверхности. 
Последняя выражается в снижении 
уровня в подветренной части водое
ма за счет сгона водных масс и по
дъема уровня в наветренной части 
за счет нагона. При сгонах и наго
нах в водоемах имеют место своеоб
разные течения, которые в слабопро
точных водоемах носят характер зам
кнутых циркуляций в вертикальной, 
а .в ряде случаев и в горизонталь
ной плоскостях. Поверхностные тече
ния, направ.пенные в сторону ветра, 
называются дрейфовыми, а обратные 
компенсационные течения, р азвива
,ющиеся под влиянием уr<лонов вод-
ной поверхности, образовавшейся 
при денивеляции,- градиентными. 
Градиентные течения распространя
ются в средней и придонной зонах 
водоема .  В проточных водохранили
щах и озерах сгонно-нагонные (вет-

ровые) течения накладываются на 
сточные течения. 

В условиях длительного дейст
вия ветра развиваются установивши
еся сгонно-нагонные денивеляции, 
характеризующиеся плавным измене
нием уровней и подобием хроноло
гических графиков уровней и ветра. 
При резких изменениях ветра, осо
бенно в водоемах правильной фор
мы, развиваются сгон но-нагонные 
колебания, осложняющие изложен
ную въ1ше картину явления. Э11и коле
бания напоминают по внешнему виду 
сейши, но превосходят их по ампли
туде и отличаются по характеру те
чений. 

С. -н .  я .  играют большую роль 
в жизни крупных озер и водохрани
лищ (особенно мелководных) и учи
тываются при проектировании на них 
сооружений. 

С ЕДИМЕНТАЦИЯ - 1 )  оседание 
под действием силы тяжести взве
шенных в газе или жидкости р азлич
ных примесей, например, частиц 
жидкости в воздухе, частиц грунта 
в воде; 2)  в озероведении - накоп
ление в водоемах органических и ми
неральных осадков, образующих или
стые (сапропелевые) отложения;  
З) в геологии - совокупность физи
ческих, химических и биологических 
процессов, происходящих в поверх
ностной зоне земной коры и веду
щих к возникновению всех видов 
осадков. В понятие С. включают 
,весь цикл от разрушения матери.н
екой породы, безразлично какого про
исхождения, до отвердения продук
тов расширения (обычно с добавле· 
нием веществ из других источников 
поступления) , с образованием новой 
породы. 

По отношению к ла,вовым пото
кам, элювиальным и делювиальным 
образованиям термин С. неприменим. 
В указанном понимании термин С .  
аналогичен термину осадкообразова
ние. 

С ЕЗО Н Н О Е  ( ГОДИ Ч НОЕ)  Р Е
ГУЛ И РО ВА Н И Е  СТОКА - см. Ре
гулирование стока. 

С ЕЗОН НАЯ М ЕРЗЛ ОТА - мер· 
злата, возникающая в холодный пе
риод года.  Длительность существо
вания С. м. менее года.  

СЕЗО Н Н О П РОМЕРЗАЮЩИ й 
ел о и - слой земли, промерзающий 
за период холодной части года.  
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Х ар актеристика селевого бассейна 

Категория 
селево й  

опасности в ысотное поло ж ение, м 1 фр"ционный <о<ш ," •• ," 

Предельное ко.�и
чество наносов 

с 1 км2, м3 

Высокогорные Н > 2500 

I I  Среднегорные 

Значительное содержа
ние крупных фракций 

То же 

1 5  000-25 ООО 

5 000- 1 5  ООО 

5 000 
2500 > Н > 1 000 

Ш Предгорные Н < 1 ООО Преобладают мелкие 

Синоним :  сезонномерзлый слой, 
сезонная мерзлота. 

С ЕЗО Н НО П РОТА И ВАЮЩ И й  
СЛ ОИ - слой земли, протаивающий 
за теплую часть года; это понятие 
обычно применяется для характери
стики интенсивности оттаивания 
грунтов в условиях вечной мерзлоты. 

Синоним:  сезонноталый слой, де
ятельный, или активный, слой. 

СЕЗО Н Н Ы Й  ГРУНТО В Ы Й  
СТОК - сток подземных вод типа 
верховодки, развивающейся в почве 
и в горных породах, а также из пе
риодически действующих карстовых 
и других родников в реки. 

С Е й Ш И  - стояние волны боль
шого периода (от нескольких минут 
до десятков часов) на водоемах. 
С. образуются в том случае, когда 
силы, обусловленные м етеорологиче
скими факторами, создают хотя бы 
небольшие, но строго периодические 
импульсы, которые, попадая в резо
нанс с колебаниями водной массы 
озера, постепенно раскачивают воду. 
Образование С. м огут вызвать рез
кие изменения атмосферного давле
ния в разных частях озера или рез
кие скачки величины и направления 
ветра над озером, возникающие, на
пример, при прохождении циклона .  
Образуются сейши и при наложении 
на длинную волну ее отражения от 
берега . При С.  происходит колеба
тельное движение всей м ассы воды, 
причем поверхность водоема приоб
ретает уклон то в одну, то в другую 
сторону. Неподвижная ось, относи
тельно которой колеблется вод1ная 
поверхность, называется узлом С. 
Вертикальные сечения, в кюторых 
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фракции; крупные 
фракции (d > 0,2 м) 
или отсутствуют, или 
содержатся в ничтож
ном количестве 

амплитуда колебаний уровня имеет 
наибольшие значения, называются 
пучностялtи. Различают С. одноуз.:�о
вые, двухузловые и т. д. С. бо.11ее 
устойчивы н глубоких водоем ах, чем 
в мелких. В простейшем случае дш1 
условий водое..'v! а  постоянной глу6и
ны соотношение между периоде� 
одноузловой С. 't', д.1иной L и ГJiуби
ной Н водоем а выражается з ависи
м остью (формула Мериана) · 

2L L 
't = уgн = 0,63 -v н с. 

СЕЛ ЕВ Ы Е  БАССЕЙ Н Ы - водо
сборные бассейны, в пределах кото
рых формируются селевые паводки; 
располагаются в горных районах и 
характеризуются большими уклон а
ми, на1Личием значительных скопле
ний облюмочноrо м атериала и блаrо
приятными условиями увлажнения. 
Имеется ряд классификаций С. б. в 
зависимости от их высотного по.10-
жения, по источникам накопления 
рыхлого обломоч1Ного материала, по 
причинам, вызывающим интенсивный 
поверхностный сток, по  производи
тельности в смысле объема выноси
м ого твердого м атериала� и по неко
торым другим признакам. Примером 
подобной классификации, отража
ющей основные признаки С. б" яв
ляется классификация Д. Л. Соколов
с�ого. 

СЕЛ ЕВ Ы Е  В Ы НОСЫ - выносR
мые селями м ассы крупного обло
мочного м атериа1Ла :  валунов, ка1Мен
ных глыб, щебня и мелких продук
тов эрозии (ил. песок) . 

СЕЛ Ь - кратковременный с боль
шой разрушительной силой паводок 

с очень ,большим (до 75% общей 
массы потока) содержанием мине
ралъных частиц и обломков горных 
пород, возникающий: в результате 
интенсивных л,ивней или бурного тая
ния снега в бассейнах небольших 
горных р ек и сухих логов со зна1чи
тельными (не менее О, 1 0) уклонами 
rальвега и при наличии больших 
скоплений продуктов выветривания; 
хар актеризуется продвижением его 
лобовой части в форме вала из воды 
и наносов или чаще наличием �ряда 
последовательно смещнющихся валов. 
Прохождение С. сопровожда1ется 
значительными переформированиями 
русла. Существуют к.лаесификации 
С. по высотном у положению, гео:vrор
фол.огическюму строению бассейнов, 
по цричинам, вызывающим С" по 
степени насыщенности наносов и их 
ф р акционному составу. По этому по
следнему признаку С. разделяются 
на грязевые, грязекал-�енные и водно
калtенные. 

Местные названия, употребляе-
мые в качестве синонимов: силь, 
сэль, сейль, седав, селяб. 

СЕЛ ЬСКОХОЗЯ й СТВЕН НАЯ 
ГИДРОЛ О Г И Я  - ус.1овный те,р1:-.шн, 
объединяющий общим понятием со
вокупность вопросов, изучаемых в 
гидрологии и имеющих непосредст
венное отношение к вопросам сель
скохозяйственного производства (вод
ный баланс почв, влияние агролесо
мелиоративных мероприятий на сток 
и пр . ) . Более узкий комплекс вопро
сов, относящихся к изучению водно
го, теплового и солевого балансов 
орошаемых земель, объединяют по
нятием мелиоративная гидрология. 

СЕМЕйСТВО К Р И В ЫХ РАСХО
ДА ВОДЫ - совокупность к1ривых, 
вычерченных в одной системе коор
динат; каждая кривая семейства 
спр аведлива только для определен
н ы х  условий протекания, например, 
при.  определенной величине уКJюна .  
Такой график иногда называют си 
стемой помеченных кривых расхода.  
Используется для вычислений стока 
воды за период переменного подпо
ра, иногда за период вегетации вод
ной растительности и в некоторых 
других случаях. 

СЕРОВОДО РОД Н Ы Е  ВОДЫ -
воды, содер·жащие в растворе серо
водород (H2S)  в количестве не ме
нее 1 мг/л. 

СЕСТО Н - см. Гидробионты. 
СЕТЕВ Ы Е  НАБЛЮД Е Н И Я  - то 

же, что м ассовые наблюдения - ус
ловное название результатов наблю
дений, выполненных по программам 
официального наставления Гидромет
службы на постах и станциях, когда 
желают эти наблюдения отличить от 
материалов научных исследований, 
выполненных особо по специальным 
программам.  

С ЕЧ Е Н И Е  ПОТОКА Ж И В О Е  -
часть водного сечения, где скорости 
течения выше чувствительности при
бора, измеряющего скорость. Прини
мается, что в остальной части попе
речного сечения реки скорость равна 
нулю. В действительности она может 
отличаться от нуля или быть обрат
ной по  отношению к течению в «Жи
вом сечении». Такая неточность мо
жет приводить к ошибкам в вычис
лении расхода воды. 

СЖАТИ Е  Л ЬДА - 1 )  сокраще
нне площади, занимаемой ледяными 
полями или льдинами, возникающее 
при их движении под воздей�ствием 
ветра или течения и сопровождающе
еся обр авованием торосов; 2)  дефор
мации льда, происходящие вследст
вие расширения льда под влиянием 
изменения его температуры или ис
кусственно приложенной наГ1рузки 
(при испытанинх образцов льда) . 

С И Г НАЛ ИЗАТО Р В НУТРИВОД
Н О ГО Л ЬДА -- см. Шугосигнализа
тор. 

СИЛА ВЛ ЕЧ Е Н И Я  - касате.1ь
ная сила, приложенная к поверхности 
дна потока и направленная в сторону 
движе�ния. С .  в. при равномерном 
движении р авна продольной состав
ляющей (в направлении движения 
потока) силы тяжести, действующей 
на ПО'Г'ОК. С.  в .  обычно вычисляется 
на единицу поверхности дна и опр� 
деляется зависимостью 

Р =  1hi, 
1где у - плотность воды; h - rлубина 
потока; i - уклон свободной поверх
ности. С. в. учитывается в ряде ис
следований П1ри составлении выра
жений движения донных наносов. 

С ИЛА ДОЖДЯ - см. Метеоро
логическая сила дождя. 

С ИЛА КО Р ИОЛ И СА - отклоня
ющая сила вращения Земли, прояв
ляющаяся IЗ том. что все тела,  дви-
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жущиеся относительно земной по
верхности, в северном полушарии по
лучают ускорение, направленное 
вправо, а в южном - влево от на
правления их движения. Ускорение 
К:ориолиса равно 2vrosin<p, где v -
скорость движения тела; ro - угловая 
скорость вращения Земли; ер - гео
графическая широта места .  

СИЛА ТЯЖЕСТИ - р авнодейст
вующая силы земного тяготения, на 
правленной к центру Земли, и цен
тробежной силы, обусловленной вра
щением Земли и направленной по 
радиусу широтнО!го круга . Под влия
нием С. т. любое тело в поле земно
го тяготения в пустоте падает вниз 
по отвесной линии с ускорением сво
бодного падения. 

При гидравлических расчетах по
токов учитывается составляющая 
ускорения свободного падения, оп
ределяемая произведением этого ус
корения на уклон водной поверх
ности. 

С ИЛА В НУТР Е Н Н ЕГО ТРЕ-
Н ИЯ - силы взаимю1П,ействия между 
слоями внутри движущейся жидко
сти ; в условиях ламинарного движе
ния определяются молекулярной вяз
костью жидкости, в условиях турбу
лентного движения - в иртуальной 
вязкостью, зависящей от интенсив
ности турбул,ентного обмена�. 

С И Л Ы, Д Е Й СТВУЮЩ И Е  В 
Ж ИДl(ОСТИ,- делятся н а  .массовые, 
или объемные, и поверхностные. 
Массовые силы приложен·ы ко всем 
м атериальным частицам р ассм аrгри
ваемого объема и пропорциональны 
массе этого объема; массовыми сила
ми  являются силы тяжести и инер
ции . В гидродинамике объемные си
лы обычно выражают по отношению 
к единице объема или к единице 
массы. 

Поверхностные силы приложены 
к поверхностям,  находящимся внутри 
жидкости или ограничивающим ее. 
Поверхностная сила, рассчитанная на 
единицу площади поверхности, назы
вается напряжением. Поверхностные 
силы, действующие в жидкости, мо
гут быть двоякого рода: нормальны
ми и касательными. Таким же обра
зом разделяют и напряжения на нор
мальное и касательное. Нормальное 
напряжение - это гидростатическое 
давление в покоящейся жи:rкости и 
гидродинамическое в движущейся 
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жидкости . Касательные напряжения
напряжения сдвига - возникают в 
результате проявления вязких свойстВ
жидкости или действия турбулент
ной вязкости. 

СИЛ ЬФО Н - см. Самописцы 
уровня воды. 

С И Н Г Е Н ЕТИЧ ЕС l( И Е  ВОДЫ
воды, обр азовавшиеся одновременно. 
с содержащим1и их осадочными 
(горными) породами. 

Синоним : вода реликтовая. 
С И Н ФАЗ НОСТЬ l(ОЛ ЕБА Н И П· 

СТО l(A - см. Многолетние колебания 
стока. 

С И НХРО Н НОСТЬ l(ОЛ ЕБА Н И й 
CTOl(A -- см. Многолетние колебания 
стока. 

С И СТЕМА ВОЛ Н - совок;уп-
ность волн, одновременно существу
ющих на поверхности водоема, об
разующих непрерывную последова
тельность в пространстве и времени, 
имеющих одно и то же направление 
распространения и мало р азличаю
щихся между собой по размерам.  Од
новременно н а  поверхности водоема· 
может существовать несколько си
стем волн различного направ.1ения, 
наложенных одна на другую. 

С И СТ ЕМА ЕД И Н И Ц ИЗМЕРЕ
Н ия - совокупность осн.овных и 
производных едшниц, используемых 
дJIЯ количественной оценки измеря
емых физических величин. Размер 
основных единиu устанавливается 
произвольно (но обычно по между
народному соглашению) и независи
мо один от другого; производные 
единицы получаются из основных 
единиц на основании формул, связы
вающих физические величины. 

Основные единицы системы СИ: 
длины - метр (м) , :м ассы - кило
грамм (кг) , времени - секунда (с) , 
силы тока - ампер (А) , темщрату
ры - кельвин (К) , силы света -
свеча .  В гидрометеорологии ча-
сто используется система СГС 
(грамм, сантиметр, секунда�) . В ее 
основу положены единицы измерения
длины и \'! ассы, являющиеся доль
ным и  по отношению к соответству
ющим единицам СИ. Но в системе
СГС есть ряд производных единиц, 
кото,рых нет в СИ. Это единицы из
мерения силы - дина (дин) , рабо
ты - эрг (эрг) , динамической вяз
кости - пуаз (пз) , кине:-.1 атическоw 
вязкости - стоке (ст ) . 

СИТА ДЛ Я М ЕХА Н И Ч ЕСКОГО 
А НАЛ ИЗА - стандартный набор сит, 
употребляемых для анализа проб 
г1ру1нта (наносов) по крупности час
тиц. С. д. м .  а1. имеют следующие 
диаметры отверстий :  1 0 ; 5;  2; 1 ;  0,5; 
0,25; О, 1 мм.  

Сl(АТЕРТЬ ПОДЗ ЕМ Н ЫХ ВОД
то же, что зеркало подзе,иных вод. 

Сl(ВАЖ НОСТЬ l(А П ИЛ Л Я Р-
Н АЯ - пористость почв и горных по
род, обусловленная наличием мелких 
трещин и иных пустот капиллярного 
размера. 

Сl(ВАЖНОСТЬ ПОЧВО ГРУН-
ТОВ - наличие пустот в почве и гор
ных породах.  

Различают С.  п .  1 )  капиллярную 
(при диаметре пор до 1 мм или ши
рине трещин до 0,25 мм) ; 2) нека
пиллярную (при диаметре и ширине 
полостей до 3-5 мм) и 3)  закар
стованность и крупную трещинова
тость. Первые два вида С.  п .  объе
диняют под названием общей скваж
ности, или пористости. 

Сl(ЕЛ ЕТ ГРУНТА - твердые 
минера.r�ьные ча,стицы, входящие в 
состав грунта. 

СКЛ О Н  - элемент рельефа1, обыч. 
но рассматриваемый применительно 
к условиям равнинных или относи
тельно слабовозвышенных террито
рий. С. представляет собой накло
ненный участок земной поверхности; 
главными отличительными особенно
стями С .  являются их длина от ли
нии водораздела до резкого перело
ма к склонам долины (русла) ,  ук
лон, строение почвогрунтов, харак
тер растительности и вид сельскохо
зяйственной обработки . В зависимо
сти от этих характеристик С .  оказы
вают р азличное воздействие на про
цессы формирования стока и водного 
баланса водосборов . 

В условиях горных районов это 
понятие совпадает с понятие-vr склон 
долины. 

СКЛ О НО ВАЯ ЭРОЗИЯ - см. 
Эрозия. 

СКЛ О НО В Ы й  CTOI( - сток, 
формирующийся в пределах склона .  
Часто С.  с. отождествляют с поня
тием поверхностный сток, однако в 
более широком смысле такая трак
товка является недостаточно полной, 
поскольку в пределах склона форми
руется как сток поверхностный, так 
и сток, происходящий в некоторых 

случаях в верхних рыхлых образо
ваниях, например, в очесе на скло
нах, занятых верховыми болотами. 

Принципиальное отличие С .  с. от 
руслового заключается как в его ги
дравлических особенностях, так и в 
том, что практически все потери 
стока наблюдаются на этапе С. с., 
когда впитывание происходит по всей 
площади водосбора .  

Сl(Л О Н Ы  ДОЛ И Н Ы - участки 
земной поверхности, ограничивающие 
долину с боков. Вверху С .  д. начи
нается от бровки долины, а внизу 
переходит в ее дно. По форме попе
речного профиля различают отвесные� 
или нависшие, прямые, выпуклые� 
вогнутые и ступенчатые. 

Сl(О РОСТ Н О й  НА П О Р  (h�-)
напор, возникающий п ри движении 

v2 
жидкости и равный 2g . Представля-

ет собой кинематическую энергию, 
заключенную в объеме жидкости, 
вес которой равен единице, при ско
рости течения v. 

Сl(О РОСТЬ Д В ИЖ Е Н И Я  ПОД
З ЕМ Н ЫХ ВОД - 1 )  отношение рас
хода подземного потока к площади 
поперечного сечения, через которую 
осуществляется движение этого пото
ка. Это так называемая кажущаяся, 
или фиктивная. скорость фильтрации; 
она меньше действительной (истин
ной)  скорости движения подземных 
вод, получаемой путем деления рас
хода подземного потока на действи
тельную площадь фильтрующего се
чения (площади пор) или определен
ной методом индикаторов по рассто
янию между пунктами наблюдений 
и по времени прохождения ин;шка
тора между ними. Очевидно, что 
между фиктивной скоростью филь
трации (v) и действительной скоро
стью (и) существует соотношение 
v = пи, где п - коэффициент пористо
сти породы. 

Сl(ОРОСТЬ ИСПАР Е Н ИЯ - то 
же, что интенсивность испарения. 

Сl(О РОСТЬ - ПЛОЩАДЬ - см. 
Метод скорость - площадь опреде
ления расхода воды. 

Сl(О РОСТЬ П РОМАЧ И ВАН И Я  
(vп)- скорость продвижения п р и  про
сачивании нижней границы (поверх
ности) промачиваемого слоя почвы 
или горной породы. С.  п.  обратно 
пропорциональна дефициту влажно
сти почвы .  
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С КО РОСТЬ РАСП РОСТРА Н Е-
Н ИЯ ВОЛ Н Ы - см . Элементы волн. 

С КОРОСТЬ Т ЕЧ Е Н И Я  В ТУР
БУЛ Е Н Т Н ЫХ ПОТО КАХ ( v ) -
ра�сстояяие, на которое перемещает
ся за  единицу времени в прюцессе 
движения частица или некоторый 
объем воды. С .  т. в т .  п .  неодинако
ва  в различных точках сечения по
тока и изменяется во времени (пуль
сирует) в каждой отдельной точке. 
В практических задачах гидрологии 
и пщравлики обычно используется 
осредненнаiя во времени скорость. 
Осреднение выполняется з а  период 
времени, �остаточный для исключе
ния влияния пульсации. При теоре
тических исследованиях закономер
ностей движения воды и решения 
некот,орых специальных практических 
вопрюсов учитывают не только ос
редненные значения скорости, но и 
пульсационные скорости. Различают 
среднюю скорость течения на вер
тикали, представляющую частное от 
де.пения площади годографа ско
рости (эле.иен тарного расхода) на 
глубину вертикали, и среднюю ско
рость потока (в поперечном сече
нии) - частное от деления расхода 
воды на площадь сечения. 

С КО РОСТЬ Т Р Е Н И Я У СТ Е Н
К И  П ОТО КА - то же, что дина
мическая скорость. 

СКРЫТАЯ Т Е ПЛ ОТА И СПА-
Р Е Н ИЯ - см . Теплота испарения. 

СКРЫТАЯ Т Е ПЛОТА ПЛАВ-
Л Е Н И Я - см .  Теплота · испарения. 

СЛ Е ПО И КОН ЕЦ - форма 
устья реки, возникающая в тех слу
чаях, когда поток вследствие силь
ного испарения или пр:осачивания в 
почву теряет всю воду, 'Не доходя 
до моря, озера или другой реки. 

СЛ И В НАЯ П Р ИЗМА '- СМ .  Ем
кость водохранилища. 

СЛО ИСТОСТЬ ( СТРАТ И Ф И КА
ЦИ Я )  В ОЗ ЕРАХ -;- вертикальная 
неоднорюдность физических, химиче
ских и биологических особенностей 
в водной массе и в донных отл,оже
ниях ,озер. В воде с.тюистость: те;р
м ическая, световая, по общей м ине
рализации, по р астворенному кисло
роду, по углекислоте, по концентра
ции водородных ионов, по содержа
нию гумус.а� бактерий, пл.анктона, по 
распространению высшей раститель
ности ; в донных отложениях: по 
температуrре, по м еханическому и 
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химическ1ому составу, по составу 
организмов и проч. 

СЛО И  НАЧАЛ Ь Н Ы Х  ПО-
ТЕРЬ - то же, что слой з аполне
ния - та часть слоя, котор ая р асхо
дуется на  см ачивание почвы и ра
ститель.ности, заполнение микровпа'" 
дин и инфильтрацию (впитывание) 
в почву до м омента образования по
верхностного стока.  

СЛ О И ОСАДКОВ (х) - коли
чест,во оса,дков в ми.п.лиметрах, вы
падающих з а  отдельный дождь или 
за какой-либо период времени, вы
раженное в ,виде с.поя, р авномерно 
распределенного по площади. 

СЛОЯ ТЕМП Е РАТУР Н О ГО 
СКАЧ КА, ИЛ И  МЕТАЛ И М Н ИО Н,
слой в водной толще водоема, р ас
положенный на некоторой г лубин.е, 
в пределах которого температуrра, а 
в соответствии с ней плотность во
ды резко изменяются. Образуется 
вследствие более значительного пр>0-
г1р1евания верхних, доступных ветро
вому перемещению, слоев. С. т. с. 
появляется веаной. в течение лета 
зона его расположения з а1глубляется, 

t:j 20 
:];; 1 ::::s 1 � 1 1 
� 40 '" " 60 � 

м 

Типы теwпературных скачков в 
водоемах. 

Температурный 
ный: 1 - зима,  
турный скачок 4 - лето. 

скачок поверхност-
2 - лето; темпера-

глубинный: 3 - зим а ,  

а осенью о н  исчезает. Всю толщу 
воды в водоеме С. т. с. разделяет 
на два, слоя - верхний (эпилимни
он) с малыми градиентами темпера
туры из-за интенсивного перемеши
вания и нижний ( гиполимнион) так
же с малыми градиентами, но, нао
борот, обусловленными слабым пе
ремешива1Нием. 

СЛ О И  СТО КА (у)  - количество 
воды, стекающей с водосбора з а  ка-

4 

2 

Снеговой испаритель ГГИ-500-6. 
1 - крышка, 2 - цилиндр испарителя,  3 - съе�ное дно, 

4 - лопатка,  5 - гнездо. 

кой-либо промежуток времени, выра
женное в виде слоя (в мм ) ,  равно
м ерно распределенного по площади. 
Указанная форма выражения вели
чины стока может применяться к 
стоку за различные периоды времени 
(сутки, месяц, сезон, год, многолет
ний период и т. д.) и к стоку, обра
зованному различными видами пита
ния (поверхностно.го, подземного, ве
сеннего, дождевого, ледникового и 
т. д.) . 

СЛ УЧА П Н Ы й  ( В ЕРОЯТ НОСТ
Н Ы И )  ГИДРОЛОГИЧ ЕСКИ И 
П РОЦЕСС - см . Статистический .ие
тод в гидрологии. 

СМОЧ Е Н Н Ы И П ЕРИМЕТР -
длина подводного контура попереч
ного сечения руслового потока, т. е. 
линия кюнтакта воды с ограничиваю
щими твер1дыми  поверхностями в по
перечном сечении. В зимнее врем я  
включает и линию контакта воды и 
ледяною покрова реки. 

С Н Е ГО ВАЯ ВОДА - вода, об
разующаяся в результате таяшия 
снега, на1копившегося в холодный пе
риод года, в бассейне реки. .1\'1енее 
удачный синоним : талая вода. 

СН ЕГОВАЯ Л И Н ИЯ - высотная 
граница, выше которой снег не стаи
вает полностью в течение летнего пе
риода из-за недостатка тепла даже в 
не защищенных от солнца местах. 
(Синоним :  климатическая снеговая 
линия ) . Высота С. л. в зависимости 

от климатических условий и прежде 
всего от температуры воздуха и ко
личества выпадающих осадка� ко
леблется в широких пределах; в по
лярных странах С. л. лежит на 
уровне м оря, в экваториальной зо
не подним а,ется до высоты 6400 м. 
Положение снеговюй линии зависит 
не только от средних м1ноголетних 
климатичес'Ких характеристик, но и 
от сезонных кол,ебаний м етеорологи
ческих элементов и орюграфии мест
ности. Поэтому различают еще две 
равновидности снеговых линий: се
зонную и орографическую. 

См . также орографическая сне
говая линия. 

С Н Е ГО ВО И И С ПА Р ИТЕЛ Ь 
( Г ГИ-500-6) - металлический со
суд плющадью 500 м2  и высотой 
6 см ; изготавливается из дюралюми
ния и состоит из трех частей: ци
линд.1ра (2) , съемного дна  (3 )  и 
крышки ( 1 ) ; в комплект С. и. вк.1ю
чен:о лнездо (5) , в которое он уста
навливается во время наблюдения, и 
лопатка ( 4) для отбора снежного мо
нолита�. Наблюдения над испарением 
со снега проводятся ежедневно н 
7 ч 30 м ин и в 1 9  ч 30 мин. СУiена 
снежных монолитов производится 
один раз ,в 5 дней, а в период интен
сивного таяния ежедневно. 

С Н Е ГОЗАДЕРЖА Н И Е  си-
стем а мероприятий, обеспечива1Ющих 
накопление снега на полях для уве-
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�1ичения запасов воды в почве при снеготаянии и для утепления зимующих растений. С .  осуществляется созданием на полях преград из хвороста, снопов соломы или тростника, 
а также путем образования снежшых валов и куч или путем оставления на полнх кулис из в ысокостебельных р астений (подсолнечника, кукурузы) . 
С. 1способствует созданию системы полезащитных лесных и кустарнико
вых полос. 

С Н Е ГОЗАПАСЫ - см . Запас 
воды в снежно,ч покрове. 

С Н Е ГО И СПАРИ Т Е Л Ь Н А Я  
ПЛ ОЩАДКА - участок, р азмером 
l OX 1 5  м, выбираемый непосредст
венно вблизи метеорологическо,й 
площа1Цки для производства наблю
дения над испарением со снега. 

Основная часть С. п. рщзмером 
l ОХ 10 .м отводится д.1я  установки 
испарителей и термометров, а дру
гая часть р азмер о� 5 Х 10 м исполь
з уется для взятия пр1об снега при 
з аря:дке испарителей снежными мо
нолитами.  

Наблюдения над испарением со снега на С.  п. ведутся по двум снеговым испарителям; однов·ременно измеряется темпер а(fура поверх:ности 
снега.  

С Н ЕГОЛАВ И Н НАЯ СТАН-
Ц ИЯ - специализированное подра-
зде.а:ение гидрометеорологической се· ти, осуществляющее изучение снежн ого покрова и лавин в горных р ай
онах. С. с .  пр оводят метеорологи
ческие наблюдения, регистрацию и описание лавин на избр анных м аршрутаtХ, лабораторные исследования снега. 

С Н Е ГОМЕР - прибор для оп
ределения запасов воды в снеге. С. 
позволяет определить запас воды в 
точке взяти я  пробы. Общий запас 
воды на всей интересующей площади 
определяется снегомерными съемка,
м и. Имеются конструкции объемно· 
iГО и весового С.  Объемный С.  пред
ставляет собой цилиндр площадью 
100 см2, высотой 60 см со шкалой, 
разделенной н а  сантиметры, нанесен· 
ные 1На его наружной поверхности. 
Пробу снега, взятую с помощью ци
линдра, тают и измеряют количество 
образовавшейся воды. Зная объем 
снега во взятой пробе и количество 
образовавшейся воды, вычисляют 
плотность снега;. В настоящее в.ре-
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мя в СССР применяется весовой С. 
В комплект весовоrо С. входит: а) металлический цилиндр с площадью сечения 50 см2, имеющий н а  наружной поверхности сантиметровые деления для опр1еделения высоты колонки анега, отбирае:vrой в цилиндр; б) 'Лопаточка для п одрезания захваченного в цилиндр об�р азца; в) безмен (римские весы) , каждое деление шкалы которого соответствует весу 5 г. 

На основании объема пробы, равного 50 h, 1где h - высота пробы, и веса ее, р авного 5 т, где т - отсчет по линейке весов, зна,чение плотности получают по соотношению 
5т т d = 50h = --гог .  

Таким образом, для получения з1начения плотности снега надо число делений,, отсчитанное по  линейке весов, разделить на увеличенный в десять раз отсчет по шка.1е цилиндра снегомера, 
Синоним : плотномер снеговой. 
СН ЕГОМЕР НАЯ СЪ ЕМКА -измерение высоты и плотности снежного покрова через определенное р асстояние вдоль заранее намеченных промерных линий с целью определения среднего запаса воды в снежном покро.ве на определенной площади. С. с.  п роизводятся до начала снеготаяния р аз в декаду, в пер иод снеготаяния раз в пятид1Невку. Изм€рения на  полевом участке ведутся по промерной линии в форме равностороннего треугольника, общая длина м аршрута  1 км. В период нщибольшей высоты снежного покрова и ,в период снеготаяния производятtя контрольные сне:юсъемки. 

С Н ЕГОТАЯ Н И Е - процесс превращения снега и льда, заключенного в снежном покрове, в .воду; С.  является следствием теплообмена снежного пок.рова с окружающей средой. В общем периоде С. выделяют фазу 
сплошного снежного покрова с проталинами, занимающими не более 
2,5 %  площади, фазу пестрого ланд
шафта с проталинами, занимающими от 2,5 до 50 % площади, и фазу 
схода отдельных пятен снега в период покрытия территории снегом в пределах от 50 до 2,5 % . Изолинию нулевой интенсивности С., отделяю-

щую р айоны охваченные с. ,  от pa?r. полярных и высокогорных районах 
онов, где 1;яние еще не началось,� � местах р�спространения " длитель
называют фронтом С. ;  изолинию ну- �ой сезоннои и мно:олетнеи мерзло-
левой высоты снежного покрова, от- тЫ. где оттаивающии на ср�внитель-
деляющую районы, охваченные С., но uебольшую глубину слои грунт� 
от р айонов где снег сошел полно- перио;и..ически переувлажняется водои 
стью _ тыл�м с. вследстВ.ие наличия препятствия для 

С Н ЕЖ Н ЬIИ ПОКРОВ - лежа- ее продвижения вглубь в виде мер-
щий на  поверхности земли слой сне- злого грунта�. Яв.1,ение С.  приводит 
га, обршзованный в результате сне- к образованию сол"ифлюкцион,��rх тер-
1rопадов . По внешнему виду и уело- ра1с, валов и шлеифов, а таюь.е сту-
·виям обр аэования р азличают анег пенчатых горных склонА. 

ИА ИЯ {:Вежевыпавший (новый, молодой) ,  у.п- СОЛ !f ЕЧ НАЯ Р д Ц -
лотненный (лежалый) ,  старый (фир- солнечныи свет в широко:\r см ысле 
низов анный) . Плотность снега изме- слова, т. е.  излучение Солнца, р ас-
няется от о о l г/см3 для свежевыпав- просТ1р1аняющееся в пространстве в 
шего до о 7о г/см3 для сильно про- виде электромагнитных волн со ско-
м окшего и '  з атем смерзшегося . Плот- ростью почти 300 ООО км/с � прони-
нос'Гь сухого снега под пологом ле- кающее в земную атмосфер)" .  0 

са ка�К правило примерно на 1 0- Часть С. р . ,  достигающеи земнои 
i 5'01t ниже чем 'на открытых участ· поверхности в виде параллельных 0 ' лучей, называется прямой. Часть С. р ., ках. 

СН ЕЖУРА (СНЕЖ Н И ЦА)- рассеянной в атмосфере, доходит до 
снег, плавающий в :воде в виде ком- поверхности Земли от всего небе<;: 
ков атых скоплений, внешне похожих наго свода и называется рассеяннои. 
на намокшую в воде вату; образует- Прямая и рассеянная С.  р. частично 

о отоажается от земной поверхности с я  при выпаденпи значительного к - . 
ф личест1ва снега на охлажденную ;вод- и напра'!Зляется снова в и атмос еру 

ную поверхность. в виде потоков отраженнои радиации .  
СО ВЕР Ш Е Н Н Ы Й  КОЛ ОДЕЦ- Прямая,  рассеянная и отр�жен-

колодец (скважина) , за1г лубленный ная радиация состоит из лучеи тех 
в водоносный пласт до подстилающе- длин волн, которые входят в соста� го водоупорного слоя. Поступление С. р .  и иыенуются коротковолновои 
воды в такой колодец происходит радиацией, в от.rrичие от длинн�вол-
через отверстия в боковых стенках. новой, которая излучаете:� земнои по-

СОДО В Ы Е  ОЗ ЕРА - см. Соля- верхностью и атмосферои.  
Энергия С .  р .  называется лучи-ные ����ВО Й СТОК РЕК - коли- стой энергией солнца. Лучистая 

чество минеральных веществ ,  вы1н�0- энергия ( в  метеоро.1огии) обычно вы-
сим ых реками с их водосборных ражается в калориях. Л учистую 
площа1дей за какой-либо период в:ре- энергию, проходящую через некото-
менн. По подсчетаl'v! С. А. Алекина рую поверхность в единицу времени, 
некоторые реки СССР выносят в мо- называют потокоА-1 лучистой энерги� 
ре следующее количество солей (в (кал/мин) , а этот поток, отнесенныи 2 к единице поверхности, называют 1 ов т с пересчетом НСОЗ на СОз - ) : 

плотностью потока лучистой энергии Онега 1 , l (кал/ (см2 · !\1ИН) ) .  Сев. Двина 1 7,3 СОЛ Н ЕЧ Н Ы Е  П ЯТ НА - относи-Печо.ра 5,5 тельно темные vчастки на повер1х-Нева 2,9 ности Солнца неправильной,  в об-Урал 3,3 щем округлой формы, изменяющиеся Днестр 3,0 в р азмер ах и по интенсивности ,,.дея- . Днепр 8,6 тельности. Имеются попытки ооъяс-Дон . 6,2 ненпя цикличности гидрометеороло-Волга 45-50 �гических проuессов изменением аiК-
тивности С. п . ,  однако достоверных 
выво:rов в это:-.1 отношении еще ,не 
получено. См . Число Вольфа. 

См.  также расход растворенных 
веществ. 

СОЛ И ФЛ Ю КЦИЯ - сползание по 
склону грунта, насыщенного водой.  
С .  происходит г.1звным образом в 

СОЛ Я Н Ы Е  ОЗЕРА - бессточные 
озер а с со:rеной ( сильноминерализо-
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ванной) водой. По степени минера
лизации различают озера пресные 
при м инерализации воды до 1 г/л, 
солоноватые при солености в преде
.1ах 1 -24,7 г/л и соляные при соле
ности выше 24,7 г/л. В за-висимости 
от п реобладающих в химическо:.ч со
ставе воды элементов С.  о .  делятся 
на три основные группы : 1 )  карбо
натные (или содовые) , рапа которых 
отличается сравнительно устойчивым 
НаКОПЛеНИеМ В ней ИОНQВ НСQЗ, 
со5- и Na+ ;  такое состояние может 
поддерживаться в тех случаях, когда 
воды, питающие озера, отличаются 
следующим эквивалентным соотно-
шением ионов: НСОЗ > С а2+ + Mg2+; 
2) сульфатные (горькосоленые) с ус
тойчивым накоплением и эквивалент-
ным преобладанием so�- в составе 
анионов, в составе катионов при этом 
могут накапливаться как ионы Na+, 
так и ионы Mg2+, разделяются на 
два подтипа - сульфатно-натриевые 
и сульфатно-магниевые; 3 )  хлорид
ные с преобладанием ионов .  хлора и 
натрия. 

СООТВ ЕТСТВ Е Н Н Ы Е  УРО В Н И  
ВОДЫ - уровни воды двух водомер 
ных постов, ОТ'НОСЯЩИХСЯ к одинако
вым фазам режим а. Практически при 
установлении соответстве.нных уров
ней за одинаковые фазы принимают 
гребни резко выраженных подъемов 
и самые низкие точки впадин. С. у. в .  
в ниже р асположенных пунктах на
блюдаются позже, чем в ·  выше ле
жащих, на время, равное сроку про
бега воды от верхнего пу,нкта к ниж
нему. Опр,еделив уровни хара.ктер
ных фаз на верхнем водомерном по
сту и найдя соответствующие им 
уровни на  нижнем .  можно постР'оить 
график связи С. у. в. для рассмашри
ваемых постов. 

Графики связи С.  у. в. широко 
используются для восстановления 
пропусков наблюдений на одном по
сту по данным другоrо, для контро
ля результа,тов наблюдений и пере
носа наблюдений над уровнем из од
ного створа в другой и,  наконец, в 
цеVJях прогноза уровней на ниже ле
жащих участках по сведениям об 
уровнях в выше располюженных ство
рах. 

СООТН О Ш Е Н И Е  БОУЕНА -
см. Зависимость Боуена. 
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СОРБЦИО Н Н Ы Е  С ИЛ Ы - силы 
молекулярного п ритяжения, проявля
ющиеся при сорбции; С. с. в п роцессе 
поглощения почвой влаги закрепл.яют 
молекулы воды около поверхности 
почвенных частиц, создава1я вокруг 
них водные оболочки. По мере уве
личения толщины водных оболочек 
С. с. ослабевают. Эти силы уд�ржи
вают в почве прочно- и рыхлосвязан
ную воду, причем для характеристи
ки сил, ущерживающих прочносвязан
ную воду, используют термин «а,д
сорбционные силы», а для характе
ристики сил, удерживающих рых.10-
связанную воду,- термин «Сорбци
онные силы». 

СОРБЦИЯ - процесс поглощения 
одного вещества другим как по гра
,нице их раздела (адсор бция) ,  так и 
всей м ассой (абсорбция) .  Таким об
ра1зом ,  процесс С. охватывает явле
ния адсорбции и а1бсорбции, которые 
часто идут сов:\!естно. В результате 
процесса С. формирует·ся рыхлосвя
з анная вода в почве. Процесс С. ис
пользуется при очистке сточных вод. 

СОСТА В НАЯ РЕКА - в геомор
фологии - река, включающая путем 
�перехвата в процессе эрозии в свою 
гидрографическую сеть часть долин 
соседних рек. 

СОСУЩАЯ СИ"ТJА РАСТ Е Н И Я-
1разность между осмотическим дав.11е
нием почвенного раствора и внутри
клеточным дав.ление:vt, возникающим 
вследствие пр.оникновения в клетки 
р астений почвенного раствора (тур
горное давление) . Понятие о С. с.  р. 
используется в теории транспираuии .  

СПЛАВ Н Ы Е  Р ЕК И  - реки, ис
пользуемые для сплава леса р�оссы
пью без спла\чивания в плоты, коше
ли и другие формы крепления леса.  

СПЛАВ И НА - 1 )  слой растите.'IЬ
ности, нарастающий со стороны бе
рега и образующий почти сплошной 
покров на пове:рхности во�оема. В 
образова.нии С., представляющей со
бой начальную стадию зарастания 
водоема, принимают участие корне
вищные растения - осоки, вахта, 
сабельник, белокрыльник, а также 
зеленые (гипновые) и сфа,гновые мхи 
Участки С. ,  оторвавшись от беа:>ега 
и двигаясь под в.тиянием ветра по  
озеру, образуют <шлавучие острова»; 
2) всплывший на  поверхность водо
хранилища в местах затоп.1ения ·гор
фяных болот верхний с.'Iой слабораз-

ложившегося торфа с очесом, а 
иногда с низкорослыми деревьями. 
Плавающие участки С. могут дости
гать значительных �раз:\!еров и слу
жат препятствием для движения вод
ного тр анспорта и р аботы гидро
электростан�Ций . 

\ 
' грунтов и наносов. Основан на ис-

С ПЛО Ш НОСТЬ УКЛАДКИ 
ЧАСТИ Ц ГРУНТА - степень плот
ности укладки твердых частиц, обра
зующих отложения ; измеряется ко
эффициентом С., у. ч. г. равным от
ношению объема отложений в плот
ной укладке (без пор ) к объему, 
занюr ае:'l10му И:'IШ при естественной 
укладке; выра1Жа,ется в процентах 
или в долях единицы (в формулах 
расхода н аносов) ; применительно к 
этой задаче ero называют коэффи
циентом статической сплошности (то) . 
Коэффициент С. у. ч. г. представляет 
собой дополнение коэффициента по
ристости до единицы . 

См.  также коэффициент дина1ttи
ческой сплоutности. 

СПОКО Й НО Е  СОСТОЯ Н И Е  
ПОТОКА - состояние, при котором 
пот енциальная энергия потока в р ас
сма-гриваемо:v1 сечении больше удво
енной кинетической. Характеризуется 
глубинами, большими критической, и 
относительно ма,лыми скор.остями. 
Ха:рактерно для равнинных рек и ка
на.лов . 

СПОЛЗА Н И Е  ИЗЛУЧ И Н  - см. 
/\1еанд рирован ие. 

СПОСОБ П И П ЕТКИ - один из 
способов грануло,нетрического анали
за грунтов и наносов . Основан на 
использовании различия скорости па
дения твердых частиц разных разме
ров в спокойной воде. Применяется 
д.1я разделения на фракции частиц 
диа:v1етром менее 0,05 мм. Процесс 
р азделения частиц на фракции раз
личных размеров заключается в от: 
боре пипеткой проб из взмученнои 
суспензии на глубине 1 О см через 
ра:ричные интервалы времени;  чем 
больше будет интервал времени от 
момента взмучивания суспензии до 
момента отбора пробы, тем более 
;,;елкие фракции будут отобраны пи
петкой. Для ускорения работы (при 
использовании этого способа) приме
няется специальная пипеточная ус-
тановка .  

С ПОСО Б  САБАН И НА - один из  
способов, применяемых для опреде
ления гранулометрического со·става 

пользовании р азличия скорости паде
ния частиц 1равных размеров в спо
койпой воде; применяется для разде
ления на фрwкции частиц размерами 
менее 0,25 мм. 

С ПОСОБ СТАУТА - прием вы
числения стока воды реки для сече
,ния с сильно деформирующимся рус
лом , когда наложенные в системе 
координат измеренные точки (Q, Н) 
оказываются беспорядочно р ассеян
ными. Способ основан на том услов
ном предположении, что беспорядоч
ное рассеяние точек (Q, Н) есть 
с.1едствие только того, что измерен
ные уровни (Н) искажены за  счет 
деформации русла и что если ввести 
поправки в отсчеты уровня, то мож
но получить однозначную стандарт
ную кривую р асходов, пользуясь ко
торой и исправленными уровнями, 
легко вычислить сток. Стандартная 
кривая проводится приблизительно 
посередине поля рассеяния точек 
(Q, Н) , сообразуясь с общим зако
но:v1 связи р асхода и уровня.  Опре
деляются поправки, т. е. от�ло.нени� 
точек (Q, Н) от стандартнои кривои 
по уровню, затем с'I'роится интерпо
ляционный гр.афик попр авок, с кот·о
рого снимаются значения их на ка1ж
дые сутки; поправки .вводятся в от
счеты уровня и по !-�справл�нным 
уровнн� со ·стандартнои кривои сни
маются значе,ния расхода на  каждые 
сутки. 

Точность С.  С. всецело зависит 
от частоты измерений Q и Н; если 
измерений м ало (одно-два, в месяц) , 

то интерполяционный график полу
чается гру�бо приближенным, а в слу

чае очень частых измерений Q и Н 
иногда оказывается выгоднее вместо 

С. С. применять способ системы вре

менных кривых расхода или даже 

способ прост,ой интерполяции между 

измеренными расхода:'l-Ш. 
СПОСОБ СТИ В Е Н СА - способ 

экстраполяции кривой зависимости 

р асходов воды от у1р.овней. Основан 

на допущении постоянства. скорост

ного коэффициента в формуле Шези 

(С) и уклона (i) реки при глубинах 

свыше 3,0-3,5 м .  
в том случае, когда это допуще-

ние оправдывается, • кривая �асходов 

изображается .пиниеи, близкои к пря

мой, если расходы Q
_ 

выражат� как 

функцию произведении площадеи жи-
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вого сечения w при различных уров
нях наполнения русла на корень 
квадратный из средней глубины по
тока ( �), т. е., если зависи
мость представить в виде 

Q = J ( w, V hcp) • 
М. А. Великанов, имея в виду, 

что площадь живого сечения ( w) 
представляет собой произведение ши
рины реки (В) на среднюю глубину, 
несколько видоизменил С. С. и реко
мендовал кривую расходов представ-
.11ять в форме зависимости Q=f(Bh�f,) . 
которая выражается .11инией, близкой 
к прямой, и потому может быть бо
лее уверенно экстраполирована. 

СРЕД Н ЕЕ ГЕОМЕТ Р И Ч ЕСКО Е  
( G )  - корень п-й степени и з  произ
ведений положительных значений ве
личин (xi ) ,  образующих статистичес
кую совокупность, включающую п 
членов 

п ,--------
0 = i/ Х1Х2, • • •  , Хп, 

логарифмируя приведенное равенство, 
имеем 

1 
lg 0 = n ( lg Х1 + lg Х2 + . . .  

. . .  + Ig xп) , 

откуда следует, что логарифм сред
ней геометрической равен средней 
арифметической из логарифмов зна
чений изучаемой величины. 

С Р ЕД Н Е Е  КВАДРАТИЧ ЕСКО Е 
ОТКЛ О Н Е Н И Е - см.  Дисперсия. 

С Р ЕДНЯЯ ГЛ УБИ НА В ВОД
Н ОМ С ЕЧ Е Н И И  ПОТОКА (hcp) -

частное от деления площади водного 
сечения (ro) на ширину потока (В) 

(J) 
hcp = 73 .  

СРЕД Н ЯЯ СКОРОСТЬ ПОТО
КА - величина, характеризующая 
среднее секундное перемещение вод
ных масс всего потока в цело:-4 через 
фиксированное сечение. С. с. п. нахо
дится как частное от деления рас· 
хода воды, протекающего через се
чение, нормальное к направлению те
чения потока, на площадь этого се-
чения 

v = _!]_ (J) ' 

где Q - расход воды; w - площадь 
водного сечения (живое сечение 
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плюс мертвые пространства) при 
пропуске расхода Q. 

СРЕДНЯЯ СКО РОСТЬ ТЕЧ Е
Н ИЯ В ТОЧ К Е - в речной гидроме
трии, исходя из условия обеспечения 
достаточной точности измерения рас
хода воды гидрометрической вертуr.
кой,-среднее число оборото1в р або
ч его колеса вертушки за период не 
меньше, чем 1 00 с, переведенное по 
тарировочной функции в значение 
скорости. 

С Р ЕД НЯ Я  СКОРОСТЬ ТЕЧЕ
Н ИЯ НА В ЕРТИ КАЛ И-может быть 

(J) 
вычислена по формуле v = h , iГде 

w - площадь годографа; h - глуби
на в.ертикали. 

Официальное наставление Гидро
метслужбы рекомендует для вычис
ления С .  с. т. на в .  следующие фор
мулы: 

v = О , 1 (v0 + Зvо,2 + Зvо,б + 
+ 2vо,в + V1,o) , (*) 

1 
v = 3 (vo,1s + Vo,so + 

+ Vo,ss) , (*') 
1 v = 2 (vo,2 + Vo,s) , (*") 

V = Vо,б, (*"') 
где индексы при v означают глубину 
точки в долях глубины вертикали. 
в которой должна быть измерена ско
рость. 

Формула (* ) наиболее точная. 
но в среднем дает нескол.ько пре
уменьшенное значение скорости (по
рядок 0,5 % ) . Формула (*') рекомен
дована� для вычислений по данным 
измерений под ледяным покровом и 
в заросшем русл1е. Формула (*") р е
комендуется в кацестве универсаль
ной во всех случаях, кегда не ста
вится условия достижения повышен,
ной точности. Формула (*"') грубо 
приближенная. 

СРЕЗКА ГЛ УБ И Н - обра6от�ка 
промера rлубан, выполненного в свя� 
зи  с гидрографической съемкой вод
ного объекта. С. г. заключается в 
том, что jрабочие глубины исправл,я
ются - «срезаются» на величины раз
ности высот рабочего уровня и ср·е
зочного уровня. ПосJ1е срезки глуби
ны считаются «окончательными:., на-

1 

носятся на план-карту и по ним ри
суется рельеф дна способом изобат 
или же по ним вычисляются вьюоты 
д'На в пр�омеренных точках и ри
суется рельеф изогипсами. 

СРЕЗКА УРО В Н Я  ВОДЫ -
прием вычисления стока воды в слу
чае, когда известно, что очень высо
кие паsодкообразные подъемы уров
ня обусловлены не увеличением сто
ка, а явились следствием стеснения 
русла льдом при заторе, зажоре. 
Прием заключается в том, что на 
чертеже хронологического графика 
хода уровня воды эти п одъем ы сре
заются полностью и в вычислениях 
стока по кривой расходов не учиты
ваются. Способ малонадежный, но в 
некот1орых случаях резких подъемов 
уровня, обычНiо неосвещенных изме
рениями расхода, является единствен
ным. 

СРЕЗОЧ Н Ы й  УРО В Е Н Ь  ВО
ДЫ - нуль счета глубин на гидР'О· 
графических (судоходных, батимет
рических) планах и картах. С.  у. в .  
устана1Вливается на основании мно
голетних наблюдений уровня воды 
н а  гидрологических постах. Для съе
м ок судоходных рек, находящихся 
в свободном состоянии, считают, что 
С. у. в.  должен характеризовать низ
кую лет.нюю межень и при этом ,дол
жен быть обеспечен больше чем н а  
90 % . Так как гидрологических пос
тов с многолетними наблюдениями 
мало, то с целью интерполяции С. у. в. 
на время промерных работ устраи
ваются временные посты и выпол
няется однодневная связка высот 
уров.ня по всему сним аемому участку. 
Для этого в течение одного дня вро
вень с водой забиваются колья, ко
торые нивелируются, в результаJТе 
получается м гновенный профиль уро
венной поверхности, служащий осно
вой интерполяции С. у. в .  по сни
маемому участку. 

СТАБИЛ Ь НОСТЬ ВОДЫ -
свойство воды не вызывать перехода 
в раствор карбонаrга кальция или 
выделять его из раствора.  

СТАН Ц ИЯ ВОДО ПОДГОТО-
В ИТЕЛ ЬНАЯ - совок:упность уста
новок, предназначенных для прове
дения процессов водоподготовки. 

СТА НЦИЯ О Ч И СТКИ СТОЧ
И ЫХ ВОД - комплекс сооружений 
для очистки сточных вод и обработ
ки выделяемого осадка.  

СТА Р И ЦА - участок р анее су
ществовавшего русла реки или одно
го из ее рукавов, расположен.ный в 
пойме и отчленившийся от систе :м ы  
действующих рукавов в результате 
занесения их ко.нцевых участков. С. 
представляет собой пойменные, обыч
но за:росшие озера, затопленные или 
соединяющиеся с рекой при высоком 
уровне воды. В результате зараста
ния С. постепенно переходят в боло
тистые понижения и сырой луг. 

Синоним: староречье. 
СТАТИСТ И Ч ЕС К И Е  ПАРАМЕТ

РЫ - см. Статистические характе
ристики. 

СТАТ И СТИЧ ЕСК И Е  ХАРАК-
ТЕРИСТ И К И  ( СТАТ И СТ И К И )  
количественные характеристики ста
тистических рядов (среднее значе
ние, стандарт, коэффициенты вариа
ции, асимметрии и др .) , полученные 
по ста11истическим выборкам . Эти 
же характеристики применительно к 
генеральной сов.окупности именуют 
статистическими параметрами. 

Статистики обычно принято 
обозначать .т1атинскими буквам и, а 
параметры - 1гр,еческими. Например,. 
выборо�ную ·среднюю часто обозна-
чают х, а математическое ожида
ние - µ, среднее квадратическое от
клонение выборки - S, а, соответст
вующий параметр - а. Часто, одна
ко, в гидрологических работах это, 
различие не соблюдается. 

СТАТ И СТИЧ ЕСКИ Й М ЕТОД В· 
Г ИДРОЛ О Г И И  - применение аппа
рата матем атической статистики н 
теории вероятности для решения 
гидрологических задач, в частноспr 
для исследования закономерностей 
пространственною распределения и 
повторяемости во времени rидро.10-
,гических характеристик и выяв.1ения• 
эмпирических связей этих хар акте
ристик с определяющими их факто
рами. Применение статистических ме
тодов для решения гидрологических 
задач основано на том, что м ногие 
характеристики гидролюгического ре
жима (характерные расходы и уров

ни воды, объема стока за  годовые 

периоды и сезоны, пульсации скоро· 

стей течения воды, гидродинамиче

ского давления, уск,орений, распре

деление высот снежного поюрова и 
т. д.)  �представляют собой последова

тель·ность случайных величин . 
Изучение статистических закона-
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мерностей, свойственных рядам таких 
гидрологических величин, осуществля
ется на основании использования тео
рин случайных событий и теории 
вероятностных (случайных) процессов. 

Применяя теорию с.пучайных со
бытий, ряды гт11рологических харак
теристик р ассматривают как сово
купность случайных величин без 
учета их вр.еменной (или простран
ственной) последовательности. При 
т аком подходе к совокупности слу
ча�йных величин исследуют лишь 
средние характеристики м ассовых со
вокупностей ,в целом, опираясь при 
этом на известные функции �распре
деления вероятностей 

F (x) = P { '; < x } , 
характеризующие среднюю частоту 
повторения случайной величины при 
заданной вероятности Р. 

Прим1енение теории вероятност
ных процессов для изучения стати
стических закономерностей основано 
на принятии того положения, что 
многие совокупности характеристик 
гидрологического режима не лише
ны статистической закономерности в 
их временном или пространственном 
распределении и что, следовательно, 
эти совокупности представляют со
бой не простое сочетание случайных 
событий, а вероятностный процесс. 

В этом олучае функция р аспре
де.11ения величины в момент t зави
сит не то:1ько от х, но и от t и,  сле
довательно, .м·ожет быть представ
лена в виде 

F1 (х, t) = Р { Цt) < х } .  
В 'Качестве оперативных средств 

описания свойств вероятностных про
цессов используются корреляционные 
п структурные функции. 

СТАТИ Ч ЕСКАЯ К Р И ВАЯ ОБЪ
ЕМО В ВОДОХРАН ИЛ И ЩА -см. 
Кривая объемов ( елtкостей) водохра
нuлищ'а (азе ра) . 

СТАТИЧ ЕСКИ Е КОЛ ЕБА Н И Я  
УРО В Н Я ВОДО ЕМО В - возникают 
в результате: а) м еняющихся во 
времени соотношений между приход
ной и расходной частя:vш водного 
баланса и б) измене,ния плотности 
воды под влиянием из;-...1енения тем
ператур ы и солености. Статические 
колебания уровня, в отличие от ди
намических, связаны, та•ким образом, 
с изменением объем а водной массы 
водоем а. 

246 

С. к. у. в., обусловленные раз
личными в р азные месяцы, но более 
или менее правильно повторяющи
м ися в отдельные годы соотноше
ни�:vш между приходной и р асход
нои частями водного баланса, отра
жают з акономерности годового цик
ла изменения водности. 

СТАТ И Ч ЕСКИ Й УРОВ Е Н Ь  
у:р�вень свободной поверхности, кото
рыи устанавливается на vчастке во
доема после окончания волнения при 
условии сохранения неизменности 
объема воды в пределах этого vча-
стка.  

· 

, СТАЦИОНА Р Н Ы й  ВРЕМЕН-
Н О Й  СТАТ И СТИЧЕСК И Й  РЯД -
статистическая совокупность, отра
жающая беспорядочные отдельные 
колебаrния на протяжении всело вре
менного ряда и обладающая посто
янными значениями статистических 
характеристик (среднего значения, 
коэффициентов вариации, асиммет
рии н др.) в пределах отдельных 
выбQрок из общей ра:ссматривае!110й  
совокvпности. 

' 

с"ТЕНОБ И О НТ Ы  - организмы, 
способные развива,ться .т�ишь при 
небольших у;к.понениях свойств сре
ды их обитания от оптимальных 
условий. 

СТЕП Н Ы Е  БЛ ЮДЦА - пло-
ские округ.1ые или несколько вытя
нутые в плане впадины, покрытые 
луговой или болотной растите.'IЬ
ностью, склоны которых плавно по
вышаются от низшей точки дна и 
незаметно сливаются с окружающей 
местностью; ра,сп1ространены на 
плоских водоразделах лесостепной 
и степной зон .  Возникают С.  б. 
вследствие просадки зем ной поверх
ности под влиянием суффозии, кар
ста�. С. б .  часто являются очагами 
питания подземных вод. 

Синоним : западины. 
СТОК - 1 .  В гидрологии - А. 

Перем ещение воды в процессе ее 
круговорота  в природе в форме сте
кания по  земной поверхности (по
верхностный С.) и в толще почво
грунта (подземный С.) . Поверхност
ный С. делят на с клановый ( проис
ходящий по склонам �местrности) и 
русловой ( происходящий по руслам 
рек и временных водотоков) . При
менительно к условия:.-.� стока в пре
делах гидрографической сети 
А. Н. Бефани выделяет: 

1 . Полный русловой сток, наб
.т�юдающийся на1 мельчайших бассей
нах с общим ( склоновое t с +  русло
вое tp) временем до6егания, мень
шим продолжительности однофазно
го водообравования (Т) .  

2 .  Развитый сток (сток в корот
ких водо11оках) на.блюдается при 
времени добега1ния русловой волны, 
меньшем чем продолжительно,сть 
склонового притока (tp < Т 0) .  Оче
видно, в этом случае в формирова
нии расхода принимает участие весь 
бассейн, но в процессе добегания 
суммир1уется только часть притока 
СО СКЛ.ОН>ОВ. 

3. Замедленный однотактный 
сток, наблюдающийся при tp > To, 
т. е. в том случае, когда период рус
лового добегания превышает время 
однофазноrю ск.лонового притока�. 
Однотактный сток возможен в слу
чаях, когда время добегания не 
настолько nелико, чтобы до его ис
течения возник новый приток со 
склонов. Расход в этом случае фор
мируется притоком толькю с части 
бассе.й1на,  но в процессе добегания 
суммируются все ординаты гидро
графа склонового стока. 

4. Многотактный сток образует
ся на знаrчительных по величине бас
сейнаtх, к·огда по причине большой 
продолжительности добегания в фор
м ировании расходов приним ают уча
стие .воды двух или нескольких сЛrе
дующих друг за другом суточных ко
личеств дождя (или таяния) . Эта 
форма стока ,возникает, как пр авило, 
при tp < 1 суток. Мншотактному 
стоку отвечает обычно однота1Кт1ный 
гидро1граф стока, многотактный же 
гидрограф образуется при близком 
следовании друг за другом тактов 
притока от ряда стокообразующихся 
дождей, когда последующий приток 
налагается на спадовую ветвь сто
ка вод предыдущего дождя. 

Б. В более узкюм ·смысле под С. 
понимают количество воды, стекаю
щей с данного участка суши (во
досбо1ра) за  некоторое время (сут
ки, месяц, год или любой иной про
межуток времени) . 

1 1 . В гидродинамике - точка, к 
которой жидкость притекает по р а
диусам с одинаковой по всем направ
лениям скоростью. 

СТОК РАСТВО Р Е Н Н ЫХ В Е-
ЩЕСТВ - вынос речными водами 

растворенных химических соедине
ний за  пределы рассм атриваемого 
бассейна ,в течение определенного 
периода вrремени. В зависимюсти от 
степени дисперсности различают 
сток КОЛ\JIОИДОВ и истинно раство
ренных веществ (в ио1нно-мол·еку
ляр1ной форме) , а по происхожде
нию - сток минеральных и сток ор
ганических веществ. В свою очередь 
сток минеральных веществ подраз
деляется на  сток .главнейших ионов 
(ионный сток) , биогенных веществ 
(NОЗ", N02. NHt ,  Р, Fe, Si ) , мик
роэле..11Лентов (Си, Zn, Mn, В, Со и 
др.) . В большинстве случаев оонов
ную массу раствО1ренных веществ 
составляет ионный сток. Под ионным 
стоком понимается вынос речными 
водами химических соединений, на
ходящихся в воде в виде ионов и 
составляющих �главную :vi a:ecy ра1ст
воренных солей (Са2+, Mgz+, Na+, К+, 
НСОЗ , СО �- ,  SO �- , CI-) . Ион
ный сток рассчитывается по форму
ле Rи = RвС, где Rв - водный сток; 
С - минерализацин воды (сумма  
всех видов ионов) , или  содержание 
определенного вида ионов. Кроме 
абсолютной величины ионного стока, 
обычно выражаемой в тоннах 
(т/сутки, т/месяц, т/год) , применяют 
относительную величину - показатель 
ионного стока, характеризующий его 
с единицы площади водосбора (т с 
1 км2 в сутки, год и т. д.) 

р _ Rи и - F 

Размер стока растворенных ве
ществ зависит от многих физико
географических факторов, но основ
ное значение имеет обычно величина 
водного стока. 

сток РУСЛОВОЙ - сток БОДЫ 
по русловой сети водосбора ;  понятие 
более широкое, чем ,речной сток. 

СТО КО В Ы Е  ПЛОЩАДК И -ча
сти склюна, ограниченные бо1ртика\МИ 
(искусственным и  водоразделами) и 
оборудованные устройствами для пе
рехвата и учета поверхностного 
( склонового) стока.  Вода, поступаю
щая к нижней ч асти С. п. при помо
щи сбор1ных желобков, отводится в 
измеритеЛ:ьный павилъон, находящий
ся в земле ниже уровня С. п .  В па
вил.ьоне установлены мерные баки с 
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-самописца�ми уровня воды, поз,воля
ющие объемным способом фиксиро
ваrrь количество стекающей с пло
щад1«и воды. 

См. также воднобалансовая сто
ковая площадка. 

СТО КОВ Ы Е  СТА Н ЦИ И - то 
же, что воднобалансовые станции. 

СТОКООБРАЗОВАН И Е  - см. 
Водообразование. 

· 

СТОКООБРАЗУЮ Щ И Е  О САД
КИ - все дожди, в результаrге вы
падения ко'Горых воз.никает поверх
ностный сток, т. е. дожди со слоем 
выше слоя потерь. 

СТОХАСТ И Ч ЕСКАЯ Г ИДРО-
Л О Г И Я  - условный, не строгий 
термин, используемый для обозна
чения комплекса исследований, осу
ществляемых для выяснения вероят
ностных з акономерност,ей, проявляю
щихся в гидрологии. 

СТОЧ Н Ы Е  ВОД Ы - жидкие ют
ходы, обiразующиеся в результате 
·бытовой и производственной деятель
ности людей, а также вследствие ор
·ганизованного удаления с застроен
ных территорий атмосферных осад
ков. Р азличают С. ,в. ,  поступающие 
в канализаuию: а)  смесь бытовых и 
промышленных сбросов; б) дожде
вые (снеговые) . �образующиеся в ре
зультате атмосферных оса,д�ов; в). 
произвощственные. 

СТОЯ ЧАЯ ВОЛ НА - волна, пе
риодически меняющая свои размеры, 
но сохраняющая неизменным свое 
плановое положение. 

См. также волновое · движение 
жидкости. 

СТРАТ И Ф И КАЦИЯ ТОРФ Я Н О Й  
ЗАЛ ЕЖИ - строение то•рфяной зале
жи, выражающееся в определенной 
последовательности напластования 
р азличных видов торф а. 

СТРАТОМ ЕТР - прибор для от
бора пр.об илистых донных отложе
ний без нарушения структуры их за
легания: разновидность грунтовой 
тр.убки. 

См.  также донная проба. 
СТР ЕЖЕНЬ - линия, соединя-

ющая точки с наибольшей поверх
ностной скоростью течения в потоке ; 
имеет в плане извилистое очертание 
в соответствии с распределением 
плёсов и перекатов. 

СТРЕЛ КА - уч асток суши обыч
но в виде ocтporio клина м ежду дву
ыя сливающимися реками или ниж-
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нее окончание острова у места� слия-
1ния  обтеюающих его проток. 

СТР ЕМ Н И НА - участок реки с 
очень быстрым, стремительным тече
нием. С. обычно располагаются в ме
стах пересечения рекой кристалличе
ских горных пород. Русло реки на  
участке С. обычно з агромождено об
ломками горных пород. 

СТРУАЧАТО Е Д В ИЖЕ Н И Е  
ВОДЫ - т о  же. что ламинарное дви
жение. 

СТРУКТУРНАЯ ФУНКЦИЯ -
статистический пара!метр случа йного 
процесса, характеризующий его про
странственную или временную измен
чивость. Представляет собой средний 
квадрат разности рассматриваем,о.й 
величины ( tt) на неюотором интерва,
ле (расстояния Л, времени т) . 

Пространственная структурная 
функция (Dz) определяется соотно
шением 

где и z  и иz+л - значения величин и 
в один и тот же момент времени со
ответственно в точках, удаленных 
друг от друга на величину Л. 

Изменчивость во времени варьи
рующей величины можно характери
зовать временной С. ф. (D")  

где т - интервал времени, для кото
рого изучается изменчивость; черта 
сверху означает осреднение в преде
лах рассматриваемого ряда. 

С.  ф. характеризует не только 
изменчивость изучаемой величины, 
но и связь между значениями, кото
рые она принимает на концах интер
вала 

Dz(r )  = 2�2 ( 1 - 1·) , 

где cr - дисперсия величины и; r -
коэффициент корреляции между зна
чениями величины и в точках, распо
ложенных на расстояни Л (или вре
мени т) друг от друга . 

В гидрологии С. ф. используется 
для оценки пространственной и вре
менной изменчивости величин пульса
ции скоростей потоков, высот снеж
ного покрова и других варьирующих 
величии, в совокупности образующих 
случайные процессы. 

1 СТЫКОВАЯ ВОДА - изолиро-
ванные скопления свободной воды 
в точках соприкосН1овения (стыка) 
твердых частиц. Встречается преиму
щественно в песчаных почвах и гор
ных порощах, удерживается мениско
выми силами (силами поверхностного 
на1тяжения) .  

СУБЛ ИМАЦИ О Н Н Ы Й  Л ЕД -
обр азовавшийся при переходе пара.в 
воды в твердое состояние, минуя 
жидкую фазу. 

СУБЛ ИМАЦИЯ (водяного па
р а) - непосредственный переход во
дяного пара в твердое состояние, ми
нуя жидкую фа1зу. 

СУБЛ ИТОРАЛ Ь - часть поверх
ности котлови:ны водоема между бе
реговой отмелью (литораль) и глу
боководными частями котловины 
(профундаль) .  Вследствие достаточ
но большой глубины в этой зоне 
( 1 0-12  м) растительность отсутст
вует. 

СУБСЕКВ ЕНТН Ы Е  РЕКИ - см. 
Геоморфологическая классификация 
рек. 

СУБСТАН Ц ИО НАЛ Ь НО Е  УС-
КОРЕН И Е - см. J1tкорение частиц 
жидкости. 

СУБСТАН ЦИ О НАЛ ЬН Ы Й  МЕ
ТОД ИЗУЧ Е Н ИЯ ДВИЖЕ Н ИЯ 
Ж ИДКОСТИ - см. Метод Лагранжа. 

СУЛ ЬФАТ НО-ГИДРО К А Р Б  0-
НАТН Ы Е  ВОДЫ - воды с большим 
содержанием ионов so�- и нсо3. 

СУЛ ЬФАТНО-ХЛ О Р  И Д Н  Ы Е 
ВОДЫ -- воды с большим содержа-
нием ионов SO�- и Cl-.  

СУЛ Ь ФАТ Н Ы Е  ВОДЫ - воды, 
в химическом составе которых пре
обладающими в эквивалентном от.но
шении Я1В<11яются сvльфатные ионы 2 • 

(504-) . Относительное содержание 
преобладающих ион:ов составляет бо
лее 25 % экв. Минерализация таких 
вод <;вязана с растворением солей, 
содержащихся в осадочных породах; 
воды 1ОТJ11ичаются повышенной м ине
рализацией-. 

СУЛ Ь ФАТ Н Ы Е  ( ГОРЬКО-СО-
Л ЕН ЫЕ)  М И Н ЕРАЛЬНЫЕ ОЗЕРА._ 
озера,  рапа которых отличается пре-
обладанием so�- в составе анионов. 
В составе катионов таких озерных 
вод обычно преобладают ионы N ar'" 
или Mg2+. 

СУММА Р НАЯ К Р И ВАЯ СТО
КА- графическая зависимость, харак
теризующая последовательность нара
стания объемов воды, протекающих 
через рассматриваемый створ реки 
от некотор·ого начального м омента 
времени. Ина,че говоря, С. к. с. изо
бражает как бы последовательность 
накопления объемов воды в некото
ром водоеме, в который она постv-
пает, но не расходуется. 

· 

Каждая ордината С. к. с. изо
бра1Жает объем воды, прошедший 
через рассматриваемое сечение реки 
з а  промежуток вр1емени, отделяющий 
данный момент от нача1ла отсчета .  

С. к. с. обладает следующиюt 
свойствами: 

1 . . С. к. с. на1 всем своем про
тяжении непрерывно поднимается, 
изменяя угол наклона к оси абсцисс 
в соответ�твии с изменением величи
ны расхоЩ.а воды. Если расход воды 
на протяжении некоторого проме
жутка времени постоянен, то С. к. с. 
представляет собой на этом участке 
прямую линию. В этот период време
нп, когда расход в.оды р1а1вен нулю, 
прямая · параллельна оси абсцисс. 

2. Равность Л W ординат двух.. 
точек С. к\. с" взятых в :моменты: 
времени t1 и f2, изображает объем во-. 
ды, протекающий в реке за время., 
t2 - t1,  f2 

д W = � QЛt. 
f1 

3. Расход воды, протекающей� в
реке в кайКдый данный момент, ха
рактеризуется тангенсом угла накло
на  касательной к С. к. с. 

4.  Средний з а  некоторый про
межуток в1ремени f2-t1 1расхо1д воды 
измеряется тангенсом угла наклона к 
оси абсцисс прямой, соединяющей со
ответствующие точки С. к. с. 

При построении С. к. с.  масштаб 
объемов приходится выбирать так, 
чтобы в пределах чертежа по  оси ор-
1динаrг размещашся объем стокrа рас
сматриваемого периода. При этом ,ко
�Лебания стока от дельных относитель
.но корютких П!ромежутков времени 
становятся трудно различимыми. Это 
неудобство устраняется при пестрое· 
1нии так; называемых разностных сум
м арных кривых ( сИ!ноним: сокращен
ная суммарная кривая стока) .  Орди
наты этих кривых ( W рази ) изобр·ажа
ют н арастание не полно.го сто.ка реки, 
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а разности между фактическим рас
ходом (Q) и постоянным расходом 
(Qo) , принимаемым обычно равным 
или близким к среднему за период, 

W рази = L ( Q - Qo) Лt. 
При этом С. к. с. приобретает 

вид волнистой линии, колеблющей
�я около горизонта,льного среднего 
направления. 

При .исследовании закономерно
стей многолетних кюлебаний стока 
сш�ращенная суммарная кривая сто
ка строится путем суммирования от
клонений модульных коэффициентов 
от середины. В этом случае ордина1-

i 
ты кривой, равные � ( k - 1 ) ,  дают 

1 
на конец каждого i-того года на
р астающую сумму отклонений годо
вых модульных коэффициентов k от 
среднего_ многолетнего значения или 
нормы (k= 1 ) .  

СИtноним : интегральная кривая 
стока. 

Иногда понятия интег1ральная 
кривая стока и С. к. с. различают, 
понимая под первой точное sыражеt 
ние w = r Qdt, а под второй выраiiКе-

0 t 
н.ие W ="L.QЛt. о 

СУММА Р НАЯ СОЛ Н ЕЧ НАЯ 
РАДИАЦИЯ - совокупность пря
м·ой и рассеянной солнечной [радиа
ции, поступающей на  горизонталь
ную поверхность земли. 

СУММА РНОЕ ( ВАЛ О ВОЕ) 
ИСПАР Е Н И Е  - 1 )  полное коли
чество воды, испарившейся с почвы, 
покрытой растительным покровом. 
Является суммой испарения с почвы 
под растительным пок:рювом, 11ранс
пирации и испарения оса,дков, задер
жанных растительностью. В за1Ру
б ежной литературе такой комплекс
иый вид испарения называют эвапо
транспирацией; 2) для средJнемно
·голетних условий разность меж1ду 
осадками и стоком в П1ределах реч
ного водосбора .  

СУММА Р Н Ы Й  ДОЖД ЕМЕР -
прибор для измерения суммарного 
количества осадков, выпадаюших 
за какой-либо период времени. Уста
навливается в труднодоступных ме
стах на длительный период времени 
(сезон, год) . Для предохранения 
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осадков от испарения в С. д. нали
вается техническое м асло, создающее 
з ащитную пленку. Пре,цлож.ено не
сколько конструкций, мало 11»азли
чающихся в принципиальном отно
шении и рассчитанных на сбор в 
сосуде осадков, выпавших за 1некю
торый период. 

СУММА Р Н Ы й  П Р ИТОК В 
РУСЛ ОВУЮ С ЕТЬ - вычисленное 
по гидрометрическим да1нным коли
чество воды (в М3/с) , поступившей 
в русл.овую сеть 

п 
Л W· 

q = � ( Ql ± дf-) ' 
где Qi и Л Wi - соответственно р ас
ход и изменение запаса воды на  от
дельном участке реки; Лt  - расчет
ная единица времени. 

СУТО Ч Н О Е  Р Е ГУЛ И РОВА Н И Е  
СТОКА - см. Регулирование стока. 

СУТО Ч Н Ы Й  ХОД СТОКА И 
УРОВНЯ ВОД Ы  - то же, что внут
рисуточный ход стока. 

СУФФОЗ ИЯ - вымывание пыле
ватых частиц подземными водами 
из горных порюд, вызывающее об:ра 
зование на. поверхности земли запа
дин, небольших суффозионных воро
нок и блюдец. С. наиболее широко 
расшита в лёссах и лёссовиДrных 
грушах. 

СУХОДОЛ - 1 )  п:реддолинное 
нижнее з.вено гидрографичеокой се
ти, хара.кт�ризующееся асимметрией 
склонов .и наличием извилистого рус
ла времен1н�0го потока. В условиях 
силънорасчлененного рельефа С. раз
виваются при площади водосбора 
1 0- 1 5  км2, в усл1Овиях слаборасчле
ненногю - 20-25 км2; 2)  в мелиора
ции и болотоведении - сухие, неза
болюченные участки среди болот. 

СУХОЙ ( ПЛОТН Ы Й )  ОСТА-
ТО К - вещества, находившиеся в 
воднюм растворе и выделенные из него 
путем выпарива1ния воды при темпе
ратуре 1 05-1 1 0° С. Вес С .  о .  опреде
ляется при химическом анализе воды, 
выражается в граммах ил.и м илли
граммах на 1 л или на. 1 кг воды. 

СФА ГНУМ - семей1Ство белых 
мхов, произрастающих обычно на вер
ховых болотах в виде сплошного пок-
1рова1, состоящего из стебельков мха, 
плотно сцепленных между собой. С. 
нормально произрастает при водном 
питании, бедном минеральными веще-

1 ствами, впитывает и удерживает во
ды в 1 5- 1 7  раз бо.'IЬше своего су
хого веса, обладает слабой тепло
провод1ню•стью. 

ТАКЫР - плоское, более или ме
нее обшир1ное, пшнистое простран
ство в пустынных. полупустынных и 
предгорных об.пастях Средней Азии. 
В периоды дождей и.пи стока снего
вых вод покрывается слоем воды, 
превращаясь в обширное мелкое озе
ро, после высыхания которого по
верхность Т., сложенная от.1ожения
ми илистых частиц, покрывается 
густой сетью трещин. 

ТАЛАЯ ВОДА - то же, что 
снеговая вода. 

ТАЛ И К - участок талого грун
та в р айоне многолетней (вечной) 
мерзлоты. 

ТАЛ Ь В Е Г  - линия наиболее 
низких от\Меток дна долины или рус
ла реки и других звеньев гид,рогра 
фической сети (ложбины, лощины, су
ходо.1ы) .  

ТАР И РО ВАН И Е  ВОДОСЛ И ВА 
( ОТВ ЕРСТИЯ ) - специальное ис
п ытание, заключающееся в сраазнении 
напора с расходом воды, измере1нным 
образцовым мерным уст1рюйством или 
прибор.ом. Необходимость тарирова
ния возникает всякий раз, когда ддя 
расче11ной формулы водослива (от
верстия) ,  используемого дл,я систе
матического учета стока ВО;!I.Ы, нель
зя подобрать в справочниках гото
вого достаточно точного коэффици
ента расхода вследствие своеобразия 
формы водослива, сжатия, аэрации, 
под·юпления струи и т. п. 

Д.11я тарирования водосливов, 
пропускающих расход меньше 1 м3/с, 
в качест.ве образцового применяется 
объемный 'Ме'ГОJд измерения, в дру
гих случаях - метод скорость - пл,о
щадь с использова1нием образцовых 
гидрометрических вертушек. Метод 
смешения (в основном варианте) 
применяется д.1я тарирования в то:м 
случае, когда методы объе'Мный и 
скорость - площадь невозможны. В 
процессе тарирования наблюдается 
несколько пар взаимно соответствую
щих значений расхода и напора при 
извесТ1ных режим ах протекания (аэра
ции, подтопления и т. п . ) . 

т 

СЧ ЕТЧ И К  СТОКА - то же, что 
водо,11,ер. 

С Ы РТОВОЙ ТИ П Р ЕЛ ЬЕ ФА -
то же, что долинно-балочный рельеф. 

Результат тарирования обычно 
представляется в виде графиков-но
мограмм  и таб11Iиц функции Q =f 
(Н, а} ,  где Q - расх.од воды; Н -
напор; а - параметр, характеризую
щий режим протекания. 

ГарантироваН1ная потрешность 
тарирования лабораторного водосли
ва объемным методом не больше 1 % . 
Полевой., хорошо устроенный., тонко
стенный 1неподтопленный водослив, 
протарированный образцовыми вер
тушками, позволяет измерять рас
ход воды с гарантированной погреш
ностью не больше 3%,  при условии 
отсчета напора с точностью 2 мм.  

ТА Р И РОВА Н И Е  П Р И БОРА 
( И ЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРО И СТ
ВА) - то же, что поверка прибора. 
По установившемуся в практической 
гидрометрии обычаю термин «тариро
вание» вместо «поверка» употребляет
е я для следующих пр·иборов и изме
рительных устройств: гидрометриче
ской вертушки и других приборов 
для измерения скорости течения 
воды, расходомеров, уровнем е�ров 
(гидрюстатического и др.) , термо
метра  электрического, мер.ного водо
слива, мерного водопропускного от
•вер1стия и т. д. 

ТАР И РОВАН И Е  Г ИДРОМЕ� 
РИЧ ЕСКО й В ЕРТУШ К И  - специ
а.1ьное испытание вертушки, заклю
чающееся в сравнении числа оборо
тов рабочего колеса в 1 с со скоро
стью перемещения вертушки в стоя
чей воде, вычис.1енной по данным 
из:v1ер·ений пути И времени образцо
выми прибоР'ами  (первый способ) 
и.1и в оравнении числа оборотов ра
бочего колеса в l с со СКО!Ростью 
набега1ющего потока, измеренной об
р авцовыми вертушками (второй спо
соб) . Пер,вый способ тарирования 
основан на том допущении, что, если 
числа �оборотов рабочего колеса в 
1 с при пере.\fещении вертушки в 
стоячей в1оде и в набегающем пото
ке оказались равными ,  то  скорость 
перемещенИя вертушки и скорость 
набегающего потока отличались на-
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столько м ал.о, что можно счита1ть их 
т акже р авными, если иметь в виду 
требова1Ния практической гидромет
рии в отношении достаточной rоч
ности измерения вертушкой скорости 
течения воды рек и каналов. 

ТарИiрование вертушек произ1во
дится на тарировочных станциях, 
имеющих б ассейн - ка1Нал со стоя
чей водой, над ко'Горым по р1еJiысо
:1:1ому пути движется тележка, несу
щая на вертикальных штангах тар1и
руемые .вертушки. На тележке имеют
ся устройства, позволяющие регули
роваrгь строго р авномер·ную скю1рюсть 
движения по  градациям ско!Рости от 
очень м алых значений (порядка 
0,0 1 rм./с) до 5-7 м/с. На тележке 
имеются приборы, ре1rистрирующие 
время, пройденные уча1стки пути и 
сигналы чисел обор.отав рабочих ко
лес вертушек. 

Опытом установлено, что дл·я 
тарирования одной вертушки по 
первому способу с гара1нтированной 
погрешностью меньше 1 %. бассей1н
канал та,р,ировочной станции до1лжен 
б ыть длиной не меньше 70 м, глу
биной не меньше 1 ,3 м и шириной 
пе меньше 1 ,5 м .  

Для тарирования по второму 
способу нередко прим.еняю'Гся та,ри
ровочные установки лабораторното 
типа. Эти уста1новки, хотя и обеспе
чивают м енее точный результат та
рир.ования, но оказываются более 
производительными и удобными в 
эксплу.аrгации.  Наиболее известны: 
1 ) кольцевой бассейн Г Г И и 2) ло
ток J!рываева. К:ольцевой бассейн 
имеет внешний диаметр 5 м, ширина 
кольца 1 м ,  глубина воды 1 м ;  2 об
разцовых и 4 тарируемых вертушки 
движутся в кольце на карусели . 
Лоток J!рываева ус11роен подобно аэ
родинамической трубе - замюнутый 
трубопровод в виде вертик1ально по
ставленного кольца; в лотке поrгок 
во·ды rюнится гребным винтам .и при 
этом вода, проходя через выпрям 
.ттяющий поток решетки, обмывает 
тарируемые и образцовые вертушки. 
Образцовые вертушки тарируются 
на тарировочных станциях по пер
всму споообу. Гарантированна1я по
грешность на  тарировочных установ
ках 1не больше 2 % .  Результаты та 
рирования оформляются «Свидетель
ством» и обычно представляются в 
виде графика функции v = f (n) , где 
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v - скорость набегающего на вертуш
ку потока воды; п - срtщнее числ10 
оборо�ов в 1 с р абочего колеса вер 
тушки. По графику соста·вляется та
рировочная таблица, в которой для 
разных п (обычно через О, 1 )  дают1ся 
соответствующие значения v. 

См. также поверка гидрометри
ческих приборов. 

ТАР И РО ВОЧ Н Ы Е СТАН Ц И И  -
см. Тарирование гидрометрической 
вертушки. 

ТАСТЕР - см. Иголь чатая рейка. 
ТАХИ ГРАФ И Ч ЕСКАЯ КРИ

ВАЯ - кривая распределения от
дельных участков площади сечения 
потока в за.висимости от наблюдаю
щейся в этих участках скорости те
чения. При построении Т. к. на оси 
ордина�т откладывают отношение 
площади отдельных участков, х арак-

V/Vма\{с ' 
1, 0 

2 

0,2 

о 1 20 

Тахиграфическая кривая. 
1 - в дифференциальной форме,  

2 - в интегральной форме. 

теризующихся некоторым зна1чением 
скорости (ffii )  к общей площади жи
вою сечения (Q) , а по .оси абсцисс
величину скорости течения отдель
ных участков (v i )  к средней скоро
·сти (Vcp) в р ассматриваемюм сече
нии.  Площади отдельных участков 
живого сечения с р азличными ско
ростями течения устанавливаются 
путем планиметрирювания зон меж
ду изотахами, построенными в пло
скости сечения потока ;  установлен
ная таким образом величина пло
щади характеризуется средней ско-
1ростью между значениями, отвечаю
щими изотахам, оконтурива1ющим 
эту площадь. Ординаты Т. к. дают 

' .. ' . . 

представление о том, какая доля 
водного сечения будет перемеща,ться 
вниз по течению реки с данной ско
ростью. 

Если на оси ординат вместо от
ношений площадей живого сечения, 
з а.:нкнутых смежными изохронами, к 
общей площади живого сечения нано
сить отношение доли р асхода воды, 
проходящей через часть живого �се
чения, . ограниченного смежными изо
таха:-.ш, к общему расходу, протекаю
щему через живое сечение, получим 
так называемую дебитографическую 
кривую. 

Т ЕМ П ЕРАТУР Н Ы Й  КОЭФ Ф И-
Ц И Е НТ С Н Е ГОТАЯ Н ИЯ-число мил
лиметров слоя воды, обра,зующейся 
за сутки в результате таяния снега, 
приходящееся на один градус поло
жительной среднесуточн�ой или 1 3-ча
совой температуры воздуха .  

ТЕМ П Ы  ВОДОО БМЕНА ПОД
З ЕМ НЫХ ВОД - сроки, за кото
рые произойдет возобновление под
зеr-.1ных вод данного водоносного 
пласта или артезиа1нского бассейна. 
Хар актеризуются «коэффициентом 
водообмена», т. е. отношением годо
вого расхода подзем ных вод к общим 
запаса:\1 водоносного пла1ста или под
земного 1бассейна. 

Т ЕО Р ЕТ И Ч ЕС К И Е  СХЕМЫ 
К Р И ВЫХ ОБ ЕС П ЕЧ ЕН НОСТЕй 
СЛ УЧА Й Н ЫХ В ЕЛ ИЧ И Н, И С
ПОЛ ЬЗУЕМЫ Е  В Г ИДРОЛ О ГИ И
из числа стандартных теоретических 
cxe�f при гидрологических исследо
ваниях и р асчетах наиболее широ
кое применение имеют следующие 
схемы к:ривых обеспеченностей: 
1 )  нормальная, или симметричная, 
2) биномиальная, 3)  логарифмически
норм а.пьн.ая, 4) С. Н. �рицкого и 
М. Ф. МенкеJLя, 5) Гудрича1. 

Нормальная кривая (кривая 
Гаусса) в дифференциальной Фо:Рме 
(кривая распределения) определяет
ся ур авнением 

1 
(х- а )2  

У =---- е-� 
cr V 2r: 

а в интегральной (кривая обеспе
ченности) - ур а1внением 

(Х- а )2 
Р = J e-� dx. 

а V 2r: х 
Нормальная кривая симметрич

на относительно ординаты, отвеча-

ющей значению х = а  и неограничен
но цростирается �ак в область поло
жительных, так и в область ·01три
цательных значений. Парам етр а я,в
ляется центром совокупности (qред
ним значением или м атематическим 
ожиданием) . Если изменять а, то 
кривая y =f (x) будет перем.ещатЬ'ся 
вдоль 1оси х, сох:раняя свою фор1Му. 
С возрастанием абсолютной величи
ны уклонения (х-а) , т. е. по мере 
удал.ения точки х от точки а, орди
н ата  кривой Y=f (х) быстро убыва1ет, 
на1Ибольшая ордината, отвечающая 
значению (х = а) ,  имеет величину 1 � .  Эта ордината и является 

осью симметр1ии кривой y = f (x) .  При 
а =О имеем семейство центрирован
н ых (т. е. с ценТ!ром в на:чале KOOip ·  
динат) нормальных кривых 

У =  1 

"Jf 2;ccr 
Изменение параметра cr (среднее 

кващратическое отклонение) приводит 
к изменению степени КQНцентрации 
вокруг оси 1qр1динат. Подъем кривой 
в центральной части п;р1и уменьшении 
cr компенсиру.ется более резкИ1м спа
дом ·ее к оси х так, что обща,я ве
личина площади остается неизмен
нойi. 

Биномиальная кривая имеет наи
более широкое р аспространение в 
практике гидрологических расчетов, 
поскольку эта схем а применима к 
несимметричным статистическим ря
дам, какими в большинстве случаев 
являются ряды гидрологических ве
личин. Наил.учшее соответствие это
го уравнения эмпирическим кривым 
обеспеченности :большей ча1стью �наб
людается при коэффициентах асим
м етрии (Cs) , приме.рно равных удвю
енному з начению коэффициента в а
риации ( Cv) . Верхняя ветвь бино
миальной кривой обеспеченности не 
имеет фиксюрованной г1р,аницы, а 
нижняя ее ветвь при 1 00 % -ной обес
печенности в зависимости от соот
ношения параметров Cv и Cs з акан
чивается некоТ1qрым конечным зна
чением признака� (при Cs>2Cv) или 
нулем (цри Cs = 2Cv) , или, наконец, 
уходит в область отрицательных зна
чений (при Cs <2Cv) , что находится 
в противоречии ,с природой гидрюJl'о-
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rических величин, сохраняющих су
щественно положительное з1начение. 
Уравнение биномиа,1ьной к,ривой в 
дифференциальной форме при

u 
начале 

отсчета, совмещенноч с модои, имеет 
вид 

у = у0г1х ( 1 + : }'а , 
1 

где у =  7 (r - радпус асп:'l1метрии) ; 
у0 - модальная ордината ;  а - рас
стояние от начала юр1шой до моды. 

Уравнение бино:1шальной ,кривой 
в интегральной форме (биномиаJЛь
ная �ри.вая обеспеченности) при на
чале отсчета, помещенного в на11ш
:rе кривой (при  Сг = 2Сv) ,  имеет вид 

а оо 

р - _a. __ s xa-1e-rxxdx 
- Г (а )  х ' 

1 
где а = -2- · Cv - коэффициент ва:ри-

Сv ' 
-

00 

ации ; Г (а) = \ zrx-le-zdz - гамма-
о 

функция или интеграл Эйлера 2-го 
рода, значения которого даются в спе
циальных таблицах. 

Синони:'l1 : кривая Пирсоnа 
1 1 1  типа. 

Логарифмически-нормальная кри
вая представляет собой асимметрич
ную ( например, биномиа.1ьную) кри
вую, Т>рансформированную с помощью 
соответствующей функции преобразо
вания в нО1рмальную кривую отно
сительно некоторой но,вой перемен
ной. В частности, с помощью функ
ции преобразования и = lg (x-a) мо
гут быть приведены к нормальному 
виду к:ри,вые распределения различ
ных гидрологических харакп�ристик 
с полюжительной асимметрией, При 
этом параметр а определяется из 
условия спрямления эмпиричеСК'ОЙ 
кривой обеспеченности на клетча\'Гке 
вероятностей логарифмически-нор
м ального распределения, т .  е. с ло
гарифмической шкалой ординат и =  
= lg (x-a) и шкалой по оси абсцисс, 
образо:ванной проекцией на эту ось 
кривой норм ального распределения. 

Параметр а определяется из 
уравнения 
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где xs, Xso, Xgs - ординаты кривой 
5, 50 и 95 % -ной обеспеченности. 

Кривая С. Н. Крицкого и 
М. Ф. Менкеля представляет собой 
модификацию биномиальной кривой 
путем трансформации признака рас
пределения исходного ряда (х) в но
вый ряд значений (z) 'С исполъзова
ниеы степенной функции z = axb, где 
а и Ь - параметры, подлежащие оп
р·еделению на основании опытных 
данных. 

Путеl\! такого преобразования 
получено се�1ейство кривых, имеющих 
своим нижнюл пределом величины 
признака, равные нулю. Иначе гово
ря, биномиальная кривая в резуль
тате указанного преобразования ог
раничивается областью положитель
ных величин. 

Синоним : трехпараметрическое 
гамма-распределение. 

Кривая Гудрича достаточно хо
рошо соответствует эмпирическим 
кривым обеспеченностей, 'Характери
зующимся значительной асимметрич
ностью (Cs > 2Cv) . Верхняя ветвь 
кривой Гудрича не имеет фиксИ1ро
ваююй границы, а нижняя ее ветвь 
не  уходит в область отрицательных 
значений и при Cs<2Cv (ее.пи толь
ко Cs>2,9Cv-0,9) , как это имеет 
место в случа1е биномиальной кри
вой. 

К:ривая Гудрпча в диффере,нци
а.1ьной фо•рме имеет вид 

у =  n(J., (х - Хо)п-1е- а(Х-Хо ) п ,  
а в интегральн·ОЙ форме 

где п - параметр, характе�ризующий 
асимметрию распределения; Хо - ми
нимальное значение х; а - параметр 
кривой. 

ТЕОРИЯ П Р О И СХОЖД Е Н И Я  
П ОДЗЕМНЫХ ВОД - система науч
ных представлений, объясняющих 
процессы нахождения вод в толще 
земной кqры. Предлюжены следую·· 
щие основные Т. п. п. в . :  

1 )  инфилътра�ционная; 2) конден
сационная; 3) ювенильная; 4)  погре
бенных вод. 

1 .  Инфильтрационная теори.q 
объяоняет накопление подземных вод 
процессом проникновения в земную 
кору вод атмосферных осадков. 

2. Конденсационная теория глав
ную роль в накоплении подземных 
вод отводит процессу конденсации 
во,дяных паров. 

3 .  Ювенильная теория трактует 
воз�южности возникновения некото
рого количества воды в толще зем
ной коры в результате выделения 
ее из некоторых минералов или рас
плавленной магмы. 

4.  Теория погребенных вод объ
ясняет наличие в некоторых ·случаях 
значительных скоплений подзем1ных 
вод геоло�rическими п:роцессами, об
ус.11овившими захоронение вощ древ
них водных бассейнов. 

ТЕО Р И Я  В ЕЛ И КАНО ВА ВОЗ
Н И КНО В Е Н ИЯ П ЕСЧА Н ЫХ 
ВОЛ Н - С'хема возникновения пес
чаных волн на дне потока, основан
ная на  р·ассмотрении воздействия нз 
песчинки пульсирующих скоростей 
потока. Для вывода зависимости, 
описывающей очертание дна потока, 
в условиях сформировавшихся пес
чаных гряд используется: 

а )  у:р•а1Внение баланса деформа
ц и и  русла в виде 

dp + dz = O dx dt ' 
где р - расход наносов на единицу 
ширины потока; х - �расстояние, от
считываемое по длине потока; z -
высота дна над некоторой условной 
плоскостью; t - время ;  

б) закономерность распределе-
ния пульсирующих значений скQрос
тей в турбул€нтном потоке, выража
емая ,в форме кривой но,рмального 
распределения Гаусса при условии, 
что коэффициент корреляции (r) 
между скоростями в двух точках 
убывает с увеличением расстояния 
по зависимости 

r = l - -( х2 ) 2 
z2 ' ( *) 

l - расстояние, при котором r =O;  
в) скорость движения частиц на

носов (и) , выражаема�я через ско
рость течения ( и) по соотношению 

- ' U = V - Vн = V - V - Vн, 
где и.!! - начальная сюорость влече
ния; v - осредненное з.начение ско
рости; и' - пульсация скорости; 

г) выражение для твердого сто
ка, в виде 

D soo _J::_ (аµ-�)аµ Р = -= е 2 ' у 2тс !J.o 

где D - средний диаметр частиц; µ, р - параметры, зависящие от скоро
стей потока, начальной скорости 
влечения и корреляционной функ
ции, определяемой по равенству ( * ) . 

В итоге объединения ука1занных 
условий и допущений вер�оятная 
скорюсть изменения высоты дна z пс 
времени t выражается в виде 

dz dp kD ([[= -dx == -1- 'f ( �, Е, v) , 
где l:_, в, v-параметры, зависящие от 
стаrгистических хара�ктеристик поТ>ока. 

Анализ пол,ученного решения при
вел М. А. Великанова к заключению, 
что плоское песчаное д1но при 1равно
мернО1м поступательном движении по
тока в силу одной лишь турбулент· 
ности потока за,кономерно превра 
щается в волшооqразное. 

Т ЕО Р И Я  ПОЛ ИА - схема фор
мирования песчаных волн (гряд) ; :раз
работана для условий плоскою, ра1В
номерного, установившегося потока . 

В качестве исходного положения 
в Т. П. использо.вано у,равнение 
баланса дефо1рмации русла в форме 

dp + dz = О ( *) dx dt ' 
где р - расход наносов на единицу 
ширины потока; х - расстояние, ,от
считываемое по длин€ потока; z -
высота дна над некоторой условной 
плоскостью; t - время. 

Поступление наносов в рассмат
риваемую область принимается про
порциональным твердому расходу 

1 
В= -cr- p, вынос наносов- пропорци-
ональным объему лежащих на дне 
НЗIНОСОtВ 

1 A = - (z - z0) , 't 

где z-zo - толщина слоя наносов. dp 
Учитывая, что dx =А-В, ис-

по.тьзуя равенство (*) , можно запи
сать дифференциальное уравнение 
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деформ ации р азмы в аемого дна, пред
�1оженное Полиа  

d2z + -1- dz +-1- dz = О 
dx dt cr dt 't dx • 

Реше.ние этого уравнения имеет 
вид 

z = ae-kt cos 2; (.х - ct) , 
где z - отметка дна ;  k и с - пара
метры ,  з ависящие от дли н ы  волны Л. 

См. т акже теория Экснера. 
Т ЕО Р ИЯ ЭКСНЕРА cxeYi a 

формирования песчаных волн (г:ряд) ; 
р азр аботана для условий плюского, 
1равноУi ер.но:го, установившегося по
тока. Для вывода уравнения, опи
сывающего очертание дна  потока , в 
ус .1·овиях сформировавшихся песча
ных гряд испо.1ьзуется : 

а) ур авнение баланса деформа
ции рус�а в фор�е 

dp + dz = О  r.'»j 
dx: dt ' 1  1 

где р - ·расход на,Н1осов на единицу 
ширины потока,  принимается про
порциональным средней скорости по
тока v; р = kv; х - р асстояние, отсчи
тываемое по длине потока; z - высо
та дна под неко11орой условной плюс
костью ; t - время ; 

б) уравнение нер азрывности, вы
раjЮающее постоянство жидкого раr'
хода (q) через единицу ширины по
тока 

'Vh = v (z1 - z2) = q = const, 
где Z1 н z2 - соответственно р1а<сстоя
ние поверхности и дна потока от 
УСЛОВНОЙ ПЛОСКОСТИ. 
- Объединив два приве.п.енных 
уравнения, имеем 

dz + qk Е:!_ _  О 
d t ( Z1 - Z2 )2 dX - • 

Реша я  это уравнение в пред
положении, что в начальный момент 
при t= O дно имеет синусоидальную 
ф орму 27tX z = а соs -л-

(где Л - длина волны, а - амплиту
да волны) , Экснер получает решение 
в виде 

z = а cos 2� [ х - kq t ] 
л (z1 - Z2) • 
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ТЕПЛ О ЕМКОСТЬ - количество 
тепла, п оглощенное телом прп повы
шении его температуры на 1° С. Т. ве
щества , рассчита1нную на единицу 
массы, назыв ают удельной Т. (кал/гХ 
Х гр ад) . 

Для газов р азличают теплоем
кость при постоянно.и давлении ер 
и постоянном обоеме Cv. В первом 
случае б.1агодар я  тепловому р асши
рению тела (изменению его геом ет
р ических размеров) совершается ме
ханическая :р абота� против внешних 
сил, во втором - нагревание тела 
происходит при неизменных его гео
метриЧrеских р азмер ах и вся тепло
та идет 1на уве.11ичение внутр енней 
энерlГИИ тела. Т. при постоя,нном дав
лении Ср всегда больше Т. при по
стоянном объеме с,,,. Теплоемкость 
воды с,,, при 1 5°С принимается за 
единицу. Удельная Т. воздуха при 
нормальном давлении (1 атм) и тем
пературе + 50�С ра:вн.а 0,24 кал/гХ 
Х гр ад. 

Удельная Т. при постоянном объ
еме Ср = О, 1 7  кал/r · град; для водяно
го пара Ср = О,44 и Cv=0,34 (при тем
пературе 0°С) . Произведение удель
ной Т на плотность тела называется 
объемной Т. 

ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВОДЯ НОГО 
ПАРА - см. Теплоемкость. 

ТЕПЛ ОЕМКОСТЬ ВОЗДУХА -
см. Теплое.мкость. 

ТЕПЛО ЕМКОСТЬ ТО РФА - теп
лоемкость трехфазной систе м ы, оосто
ящей из растительного вещества ,  во
ды и во3д.уха. Т. т. опр еделяется по 

формуле 

Ср = C1d + С2Р2 + СзРз, 
где С1 - удельна1Я теп.1оемкость сухо
го растител.ьного вещества; d - его 
плотность в грамм ах на 1 см3  дея
тельного слоя;  с2 - удельная тепло
емкость воды ; р2 - ее содержание 
в ГlрЗММЗ'Х на 1 013 деятельного слоя 
(объеМJвая в.1ажность) ; сз и рз - те 
же величи н ы  для воздvха, заключен
ного в порах торфа .  Вследствие ма
лой теплоемкости и плотности возду
ха, а также небо.1ьшого содержанп5" 
растительного вещества в деятельном 
слое болот Т. т.  определяется почти 
целиком его объемной в.1ажностью. 

Т Е ПЛОВО Й БАЛАНС П ОД-
СТИЛАЮЩЕ Й  (ДЕЯТЕЛ Ь Н О Й )  
П О В ЕРХНОСТ И  ВОДОСБОРА -
применение закона сохранения энер-

гни к исследов а,нию процессов влаго
и теплообм ена в пределах р ассмат
риваем ых участков  земной поверхно 
сти ( водосборов ) . 

Формой в ыр ажени я  теплового 
б аланса я вляется уравнение теплово
го баланса зем�ой поверхности в 
виде 

R = LE + P + B, ( *) 
где R - радиационн ы й  баланс;  Е -
испарение за в ычетом конденсации;  [, - скрытая теплота испарения ;  Р -
теплообмен с атм осферой;  В - те
пж:юбмен с почв ой.  

Для периода снеготаяния  

R =--= LE + L 'h + P + B, 
где L' - скрытая теплота таяни я ·  
h - с.пой воды в р астаявшем снеге: 

Обычно величина R, напр21влен 
ная  к подстилающей поверхности, 
nриню.1ается положительной (приход 
солнечной энергии) , а величины LE, 
Р и В - положительн ым и, если они 
н аправлены от п одспr.rrающей п оверх
ности (В - в низ, а LE и Р - вверх) , 
т. е. представляют собой р асход сол
нечной энергии, поступающей к под
стилающей поверхности. 

Соотношение (* ) может быть ис
IIользовано для р асчета испарения .  
З атраты тепл1а на  испарение н а  ос
новании ур а,внения (* ) с учетом з а
висимости Боуена выраж аются в ви 
де  ( в  мм /месяц)  

LE = ( R - B ) де 
tiO ( де + kдt)  

R - B  

( м) ' 60 l + k дe 
где Лt - разность температур испа 
ряющей поверхности и воздуха ; 
Ле - р азность максим альной уп
ругости водяного п а ра ( по  темпера
туре испаряющей поверхн ости ) и 
влажности воздуха ;  коэффициент k "= 0,48 при 11змерении е в мм и 
k = Q,64 при нзмерении е в мбар . 

ТЕПЛ О П РОВОДНОСТЬ см.  
К оэффицuе1-1 т теплопроводности. 

ТЕПЛ ОТА И С ПАР Е Н И Я  ( L)
количество тепла,  необходимое дл,я 
пе ;1евода жидкого или твердого тела 
в пар при неизменной тем пературе. 
Обычно имеется в виду удельная 
теплота исп а рения ,  рассчитанная на 

1 ; 89 З а ка з  No 530 

единицу м ассы вещества. Для воды 
при О0С L -= 597 к ал/г, при 1 00°С L = 
= 539 кал/г; для льда L = 677 кал/г 
(теплота испарения жидкой воды 
плюс теплота влавления) . При кон
денсации выделяется Т. и .  воды, а 
при сублим ации - Т. и. льда; это ко
личество тепла соответствеН1но назы -
вают rеплотой конденсации ( 597 
к ал/г) или тешютой сублимаuии 
( 677 калiг) . 

Синоним:  скрытая теплота испа
рения.  

ТЕПЛОТА КОНДЕ НСАЦ И И  -
количество тепла ,  в ыделяющегося 
при конденсации в одяного пара ,  рав
ное теплоте испарен и я  воды.  Т. к .  
при О0С равна  597 кал/г, п р и  1 00°C-
5L)9 кал/г. При  переходе водяного па 
ра непосредственно в твердое состо я 
н и е  (лед) Т .  к .  (сублим ации) п р и  
О0С р а в н а  6 7 7  кал/г ( 597 к ал/г -
Т. к. и 80 кал/г - теплота плавле
ния) . 

Т Е ПЛ ОТА ПЛАВЛ Е Н И Я  - ко-
.сшчество тепла,  которое нужно сооб
щить твердом у  телу, чтобы перевести 
его в жидкое сосгоя.ние при гой же 
температуре. Для льда при О0С Т. п. 
равна 80 к ал/г. 

Синоним : скрытая теплота плав
ления. 

ТЕПЛ ОТА СМАЧ И ВА Н И Я 
ГРУ НТА - тепло, выделяющееся при 
смачивании водой в полне сухой поч
вы. В ыделение тепла в процессе сма
чивания происходит вследствие того, 
что м олекулы воды, связываемы е  
частицами грунта,  переходя в непод
вижное состоя ние, тер яют присущую 
им кинетическую энергию, которая и 
выделяется в форм е Т. с. г. При свя 
зыва1нии  почвой 1 г воды выде.1яется 
около 80 кал тепла, что указывает 
на близость физической сущности 
процесса связывания воды и п роцес
са ее криста.1лизации при ледообра
зовании.  Вода, при связывании кото
рой почвой выделяется · тепло, назы
вается п рочносвязанной .  Она образу
ет на поверхности ч астиц почвы плен
ку толщиной в два-три диаметра \1 0 -
лекул воды и передви гаться м ожет 
только в парообразном сосrоя нии. 

ТЕРМИСТОРЫ - разновидность 
электрmермометров, у которых при 
меняются не п роволочные сопротив
ления,  а п олупровоДJники.  Электро
проводимость Т. ,  в отличие от прово
лочных сопротивлений,  с повыше:нием 
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температуры увеличивается (сопро
тивление умен ьш аетс я ) ; обладают бо
ле е в ысо юой , чем п р·о в олочн ы е  сопро
тив.11ени ;.� чувствительностью к изме
Н{'Н И Я М  температур ы , что позволяет 
п р и  их исr 1 0:1ьзовании применять ме
н е е  сложные изм ер ител .ьные устрой
ства .  

Т Е РМ И Ч ЕС К И Й БА Р  - а)  зона 
с более плотной водой, располагаю
щаяся внутри водое'l1 а  н а  г1р.а�нице 

соп рикосновения областей с прямой 
и обратной стратификациями ;  воз
н и к ает вследствие пер·емешивания вод 
с тем пературами выше и ниже тем -
пературы наибольшей плотности. 
При  этом смешении образуется 
слой воды наи большей плотности. 
Т. б.  р азделяет водную толщу озера 
на две изолированные области : теп
лоинертную, располагающуюся над 
более глубокими частями озерной 
котловины, и теплоактивную, распо
ложенную выше Т.  б.; б )  зон а повы
шенной плотности воды, простираю
щаяся вдоль берега водоем а. Возни
кновение ее связано с термическим и  
особенностями воды береговой зоны, 
формирующимися в результате сме
шения вод р азличной температуры .  

Т Е РМ И Ч ЕС К И Й  Р ЕЖ И М - сУI .  
Гидрологический режим. 

Т ЕРМОБАТА Р ЕЯ - прибор для 
измерения тем пературы по величине 
термоэлектродвижущей силы,  возни
кающей при разности температур 
спаянных между собой разнородных 
металлов. Исполь3уются спаи :  медь
константан, железо - константан, 
хроJtель - копель и др. Спай только 
двух пластинок указанных металлов 
обра3ует терм опару .  Систем а термо
пар ,  соединен н ы х  посл€довательно, 
обра3ует Т. Последовательное соеди
нение терм опар  в Т. позволяет дос
тигнуть зна чительного уве,1ичения 
чувствительности прибора.  Т. для из
мерения температуры воды в близи 
0°С изготовляются из термопар 
медь - константан. 

Т Е РМОГ ИДРОМ ЕТР - пр ибор, 
п редназначенный для измерения м а 
JI ЫХ скоростей тече.1шя воды, осно
ванный на использовании свойства 
н апреваем ых электрическим то1<ом 
металлической нити или проводника, 
помещенных в поток жидкости, из 
менять свое сопротивление в зависи
мости от инт�нсивности их охлюкде
ния ,  т .  е .  при постоянной те\'! п ерату -
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ре воды, от скорости течения ВОiд Ы ,  
обтекающей нить или полупроводник. 
Таким образом, измер я я  сопротив 
ление нити  или  полуп роводника, м ож 
но регистрировать скорость обтека
ющего потока воды . 

Т ЕРМОЗО НД ( ША РО ВО й )-
прибор для определения т�п:юпро
водности почвогрунта . Состоит из м е
таюrического шарика диа метром 
2 см, нулевого спая термопары ,  по
мещенного в эбонитовый футля·р , 
распределительной коробки и соеди
нительных п роводов, заключенных в 
резиновую изоляцию. 

К. · внутренней поверхности поло
r ·о  шарика припаян  «горячий спай» 
термопары и приклеена нагреватель
ная спираль. При пропуске чере3 на
гревательную спир �1ль электрического 
тока силой О, 1 +О,ЗА происходит н а 

грев шарового зонда . З а  и нтенсив-
1юстью н а гр е в а  н аблюдают по пока 
занинм гальванометра, к котором у  
подключают провода о т  термопар ы .  
При одной и т о й  ж е  силе тока ско
рость нагрева по�1ещен1 1ого в почву 
Т. будет тем больше, чем м еньше 
теп л о п р оводность окружающей среды ,  

Т Е РМОКАРСТ -- явления нерав 
номерного оседания или провала 
участков зем ной поверхности ,  проис
ходящие в ре3ультате вытаивания 
з а кл ю ч е н ны х  в грунте прослоек или 
линз подземного льда. Обр а3уюuщеся 
в результате Т. углубления обычно 
заполняются водой,  I Iревращаясь в 
М НО.ГОЧИСJJенные О3ера .  

См .  Озера терлюкарстоRые. 
Синони м :  м ерзлотный или по· 

лярный карст. 
ТЕРРАСЫ Р ЕЧ Н Ы Е  - более илп 

м енее гор изонтальны е уча стки поверх_  
ности на склонах  до.111ны ,  обра3овав
ш иеся в р€зультате п остепенного 
врезания русл а  реки в дно долины.  
Счет Т. р .  принято в ес т н  сни3у вверх; 
при этом со&ременное пойменное дно 
долин ы  час10 на3ывают пойменной 
Т. р . ,  выше леж ащие Т .  р .  - первой,  
второй, третьей и т. д. надпой.ме.нны
ми .  Т. р .  обычно сложен ы речны'vlи 
наносами и называются аJ1лювиаль
ными,  или террасам и  накопления .  
Пом и м о  Т. р . ,  свя3анных с процес
сами в рез а.ння р усла в дно долины.  
различают Т. р.  л о к а :1 ь н ы е ,  rзозника 
ющие под nлиянием местv.ых причин;  
среди локальных т е р р а с  различают: 
1 )  Т.  р .  подпруживания и 2) Т.  р . , 

свя3анн ые с уступами продольного 
1 1рофил·я р еки.  Помимо Т. р. , выде
.1яют террасы м орские, озе р ные, на 
горные. По стр.оению р азличают тер
р асы размыва, или структурные, ак
кумулятивные и см ешанн ы е. 

Т ЕР Р И Г Е Н Н Ы Е ОТЛ ОЖЕ· 
Н И Я  - соста вная часть 03ерных от
ложений,  форм ирующихся за  счет 
речных и эолов ых на носов и продук
тов абразии берегов.  

Т ЕХ Н И Ч ЕСКИ П ОДДАЮЩАЯ· 
СЯ И С ПОЛ ЬЗО ВА Н И Ю  ЕМ КОСТЬ 
ВОДОХРАН ИЛ И ЩА - емкость, ог
раниченная сверху норм альны м  под
порным уровнем, снизу - уровнем 
наибольшей технически допустимой 
сра ботки водохранилища.  

ТЕХ Н И Ч ЕС К И Е ЗАПАСЫ ВОД· 
НОЙ Э Н Е Р Г И И  - ч асть потенциаль
н ы х  запаоов водной энергии, которая,  
может б ыть получена в форме выра
ботки электрической энергии гидро
электростанциями с уче-гом потерь 
энергии при  ее пр1еобра3овании в тур
бинах, гелераторах и т. п .  И3меря 
ется в киловатт-часах или джоулях. 
Т. 3 .  в .  э .  в СССР составляют 2 1 00 
м лрд. кВт · ч. Экономически выгодные 
к использованию в с о r.1 р ем е ин ых ус
ловиях ресурсы водной энергии оце
ниваются в 1 1 00 млрд. кВт · ч .  

См .  также потенциальные запасы 
водной энергии. 

Т ЕХ Н ИЧ ЕСКО Е Д ЕЛ О  ГИДРО· 
Л О Г И Ч ЕСКО ГО ПОСТА - п аспорт 
каждого гидрологического поста, со
держащий план гла3омерной съемки 
учас�ка реки, охватывающего бли
жайшие излучины,  острова,  косы и 
другие речные образования,  оказыва
ющие влияние на  условия протекания 
воды в створе пост а ;  план участка 
поста ,  попереч1ный  профиль русла 
в створе поста до наивысшего уров
ня. профиль водом ерного поста, схе
му  устройства гидрометрическ·ой пе
реправы,  сведения о высотных отм ет
ках свай и реперов поста, а также 
др·угие докум енты и сведения,  харак
тери3ующие принятую методику из
мерений, обстановку · р аботы,  состоя
ние установок, устройств и сооруже
н ий .  

Т ЕЧ Е Н И Я В ОЗ ЕРАХ И ВО
ДОХ РА Н ИЛ И ЩАХ1 - перемещение 
r11щн ых м а•сс, осуществляющее пере
нос результируюших р асходов воды 

1 Аuтор А. В .  Караушев. 

l/s9* 

через фиксированные поперечники 
или части этих поперечников. Основ
н ы м и  в идами Т. в о. и в. явля ются: 
l) сточные (ино гда именуются сто
ковыми ) , 2) ветрпвые и 3) конвек
ционные. Первы е  связаны  с поступле
ниями водных масс из притоков и 
выходом их через замыкающий створ  
( чере3 ГЭС или  водосливы плотины ) .  
Та часть сточного течения, которая 
п роходит бе3 потерь через какой-ли
бо участок водоема, называется тран
зитным течением. Сточные течения 
имеют место при  наличии п родольно
го уклона,  т. е .  они осуществляются 
под действием градиента гидростати
ческого давления,  п оэтому  и х  можно 
называть градиентными. Ветровые 
течения формируются под влиянием 
ветра, при  этом течения, направлен
ные в сторону ветра и охватывающие 
нередко только поверхностные слои 
водоема, именуются дрейфовыми. 
Обратные компенсационные течения, 
осуществляющиеся под влиянием пе
рекоса водной поверхности ( сгонно
нагонной денивеляцин) , называются 
градиентными (или градиентными 
ветровыми ) ; они чаще всего охваты
вают придонные слои водоема .  При 
наличии на  одной  вертикали дрейфо
вого течения и градиентного проти
вотечения говорят о смешанном тече
нии. Течения ,  связанные с различием 
атмосферного давления в отдельных 
частях водоема. также называются 
градиентными.  

Конвекционные течения вызыва
ются плотностной неоднородностью 
водны х  м асс. Если на значительных 
участках водоема создается устойчи
вая плотностная неоднородность, при
водящая к вознюшовению п родоль
ного градиента давления ,  то образу
ются устойчивые комвенсационные 
Т , носящие характер градиентных. 
Вертикальная плотностная неодно
родность приводит к вертикальной 
конвекции ,  осуществляющей ·  перенос 
в виде отдельных порций (вихрей) 
более плотных объемов воды вниз 
ко дну. более легких вверх. Плотно
стная неодно родность может быть 
связана с термической неоднородно
стью водных м асс и различием кон
центрации растворенных или взве
шенных веществ (донные тяжелые 
потоки) .  
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Теченин ,  н аблюдаемые у бе регов 
водоемов, могут быть выделены под 
общим назв а нием прибрежных и 
классифицированы на вдольберего
вые, нормальные (к  береговой линии) 
и комплексные, имеющие нродольную 
и нормальную составляющие. Нор
мальная составляющая течения,  на
правленного к берегу, всегда вызы
вает обратное нормальное противо
течение. В формировании прибреж 
ных течен ий существенную роль иг
рают ветров ые волны , тра нсформ и 
рующиеся и разрушающиеся при под
ходе к берегу и передающие при 
этом часть своей энергии течению. 

ТВ ЕРДЫЙ РАСХОД - то ж е, 

что расход наносов. 
Т И П ИЗА Ц И Я  Р ЕЧ Н ЫХ ПОИМ 

ПОПОВА - в соответствии с типи 
зацией Г Г И  ( 1 969) г. речные пой .мы , 
если их поним ать как затапливаемое 
дно долин ,  можно подразделить на 
две основные категории:  l )  современ
ные поймы, созданные и псреформи
рующиеся под воздействием совре
м ен ного руслового процесса , т .  е. 
процес·са, развивающегося в усJюви
ях  существующего н ыне клим ата,  и 
2) унаследованные пой.мы, представ
ляющие собой либо реликтовые (ос
таточные)  образования  от деформа 
ций русла ,  происходивших в иных 
климатических условиях,  чем совре
м енные, либо имеющие не речное 
происхождение (например, участки 
ледниковых равнин ,  озерные пойм ы 
и т. п . ) . 

Современные поймы возникают 
как следствие плановых деформ аций 
р·ечных р усел. Поэтом у особенности 
их строения и гидра влики достаточ
но тесно увязываются с типами  рус
лового процесса . Выделяются сле
дующие основные типы пой м :  пой
мы рек с ограниченным меандрир о -
ванием , поймы рек со свободн ым 
меандрированием , незавершенным 
меандрированием, типа пойменной 
м ногор уканности (пойменные остро
ва) и русловой м ноr орукавности 
(русловые остров а ) . 

Поймы при  разных типах русло
вого процесса обладают различным 
строением п оверхности и различным 
периодом з атоп лен и я  и услови ями  
воз никновен и я  пойменных течений , а 
следовательно , и р езким характе::юм 
дефор\1 апий . Н аиболее п ростые схе
мы строения пойм 11 пой:-.1енны.х те-
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чений бывают при ограниченном ме
андрировании, н аиболее сложные 
( не согласующиеся с руслов ыми ) -
при  свободном м еан дриров а нии . В 
последнем случае для пойм харак
терно различие даже смежных участ
ков, наличие проток и сосредоточен
ных благодаря им течений со скоро
стнми, п р.евышающими русловые как 
в прирусловой ч асти, так и в глуби
не пойм ы , и вместе с тем на.шчие 
обширн ых аккум улирующих емко 
стей со слабыми течениями  или · их 
полным отсутст.вием . Условия воз
ниюновения течений являются общи
ми для ряда смежных излучин;  в 
этом случае обравуются так назы
ваемые пойменные .массивы. 

В зависимости от соотношения 
состава дюнных и взвешенных на·
носов возникают разновидности п ойм 
тех или иных типов ( 1 1овыillенные, 
пониженные и т. п . ) . Особенности пх 
строения бывают также обvсловле
ны рядом вторичных деформаци й  -
делювиальные выносы, бо .лотообр а 
зовательные п,р,оцессы, карст, тер:мо
карст и др . Это обусловливает воз
можность в ыделения разнов ид•ностей 
ппйм при тех или иных типах русло
вого процесса . 

Наиболее полн ый м атериал по  
особенностям строения и происхож
дения пойм был собран Р. А. Елс
невским ( геомор фологическа•я и ген<.с
тическая  типизация 1 935 г. ) .  При 
его анализе под углюм зрения вы
деления - соврем енных и унаследо
ванных пойм и их связей с русловым 
проц.ессом удается на йти место каж
дому типу пойм.  выделенных Еле
невским в схем ах типизаuии,  пред
ложенной И.  В. Поповым . 

ТИ ПОВАЯ СХ ЕМА Д Р Е Н И-
РОВА Н И Я  П ОДЗЕМ Н ЫХ ВОД -
гидрогеологический поперечный  раз 
рез речной долины,  типовой для дан
ного водосбора ,  на котором показа
н ы взаимное располо;кение водонос
ных горизонтов, хruр актер их связи 
с рекой , мощность и литология во
доносных пластов, минерализаuия 
в од и степень их участия в подзем 
ном п итании рек данного района 

ТИ ПОВОЕ В НУТР И ГОДО В О Е  
РАС П Р ЕДЕЛ ЕН И Е  СТОКА -- см . 
Внутригодовос распределение стока. 

Т И ПОВОЙ Г И Д РОГРАФ СТО
КА - осредн 0нн ы l1 за ряд лет хро
нологический график колебания сто-

ка в году, отр ажающий общие чер 
ты, свойственные годовому циклу ко
лебаний расходов и потому закон о 
мерно пр о являющиеся почти еже

годно . Построение Т. г. с. произво
дится путем осреднения омюр.одных 
фаз стока по величине расходов во
ды и врем ени их наступления . 

Т И П О В Ы Е  СХ ЕМЫ ДР Е Н И-
РОВА Н И Я  - обобще�н•ные п опереч -

ные гидрогеологические разрезы реч
ных долин выше гидрометрического 
створа, в отношении которого про
изводится оценка степени участия 
подземных вод в формировании 
стока реки. На Т. с. д. указывается 
положение отдельн ых воv:�.оносных 
пластов, увязанное с отметками 
уровня воды в реке, и степень их 
участия в подзем,ном питании ре1"и. 

Т И ПОЛО Г И Ч ЕС КО Е  ДЕШ И Ф
Р И РО ВА Н И Е  БОЛОТ - определение 
по аэрофотоснимкам типов болотных 
микроландшафтов , закономерностей 

их располюжения, характера и соста
ва  �растительного покро.ва, микрорель
ефа, обводненности р азличных участ
ков и элементов гидрографической се. 
ти на болотах . 

Т И ПОЛО Г И Ч ЕС КО Е  РА ЙО Н И

РОВА Н И Е - выявление, р азграни
че,ние и классификация типов яв.1е
ний, познание которых основано на  
изучении не единичного и индивиду

Jльнюго, а о бщего, евойственного все 
му выявл1еН1ному типу явлений . 

Т И ПЫ БОЛОТ - разделение бо
лот н а· группы по некоторым общим 
;зля них признакам. По комплексу ус
ловий водного и связанного с ним 
минерального питания, характеру ра
С1'ительности и высотному расположе
нию по отношению к окружающей 

местности различают три основных 
Т. б. : 

l .  Низинные болота, в питании 
которых, помимо атмосферных осад
ков, участвуют поверхностные и грун
товые воды. На низинных болотах 
произр астает требовательна я  к усJю 
виям мин.еральноrо питания (евтроф 
iНая) р астительность . 

Синоним : евтрофные, или травя
ные болота. 

2. Верховые болота, питание ко
торых осуществляется только за  счет 
атмосферных осадков. На верховых 
болотах произрастает олиготрофн а я 
растительность , мало требовательна я 
к содержанию питательных веществ 

9 З аказ No 530 

в почве . В. б. обычно имеют вьшук
лую фор му поверхности . 

Синоним:  олиготрофные, ил.и мо
ховые, болота. 

3. Переходные болота смешанно
го питания с мезотрофной расти
тельностью. 

Синоним: мезотрофные, или лес
ные, болота. 

К особой категории болот могут 
быть отнесены переувлажненные мине
ральные земли. 

По р асположению в рельефе 
мест:нюсти р азличают болота: поймен
ные, доли1Нные, склоновые, водорав
дельные и притеррасные . 

Т И П Ы  Л ЕД Н И КО В - см . Клас
сификация ледников. 

Т И ПЫ ОЗЕР ПО Т ЕРМИЧ Е
С КОМУ Р ЕЖ И М  У - классификация 
озер по сезонному распределению 
темпераТУiРЫ воды. Различают т:ри ос
новных типа ,(по Форелю) : 

l )  тропические (теплые) озера, 
имеющие в течение всего года по
верхностную температ)'lру выше 4° С 
и пр ямую термическую стратифика
цию; 

2)  ум,еренные озера, имеющие ле
том температуру воды выше 4° С и 
прямую термическую стратификацию, 
зимой - температуру от 0° до 4° С и 
обратную термическую стратифика
цию, а в переходные сезоны (весна,  
осень) - почти однородную тем пер а
туру от поверхности до дна в преде
лах 3-4° С (1гом отермия ) ; 

3 )  полярные (холодные) озера, 
им еющие круглый год температур у 
воды ниже или нескол,ько выше 4° С, 
но всегда с обратной термическо й 
с11ратификацией. 

Т И П Ы ОЗЕРНЫХ КОТЛ О-
В И Н  -- см. Классификация озерных 
котловин. 

Т И П Ы  ПОДЗ ЕМ НО ГО П ИТА
Н И Я  РЕК ( Р ЕЖ И МА ПОДЗ ЕМНО
ГО СТО КА В Р ЕК И )  - характерные 
соотношения взаимосвнзи речных и 
подземных вод, определ1яющие дина-
мику поступления подземных вод н 

реки.  
Выделяют следующие основв:ьtе 

Т. п. п. р . :  
1 .  П реuмущественн.о нисходящий. 

Характерен для гнд:равлически не 
связанных с рекой подземных вод; 
в этом случае происходит свободный 
сток подземных вод в русл,о реки. 
Оценку величины подземного стока 
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при таком Т. п. п. р. производят с 
учет:ом дебитов источников и коэф
фициенrга динамичности подземного 
стока. 

2. Преи.мущественно подпорный. 
Наблюдается при наличии гидрав.ли
ческой связи речных и подземных 
вод, когда вследст,вие подпора, воз -
1никающегю � В  пе�риоды половодья и 
паводков, п реюращается подземный 
сток в реки. Изменение во  в1ремени 
подземного и поверхностного стока 
в этом случае характеризуется асин
хронностью фаз, при которой м ак
симуму поверхностного стока соответ
ствует м аксимум стока подземного. 

3. Смешанный ( подпорно-нисхо
дящий) . Может иметь место пrри на
личии �неполной гидравлической ·авя
зи р.ечных и подземных вод. В этом 
случае подпор со стороны речных 
вод не  Пiрекращает, а лишь умень
шает приток пО1Дземных в.од в rpe�y 
в периоды половодь,я и паводrоов. 

Т. п. п. р. можно опр1еделить пу
тем анализа типовых схем дрениро
вания. 

Т И П Ы  РУС ЕЛ ВОДНЫ Х  ПО
ТОl(ОВ - к.лассификэция русел вод
ных потоков, применяемая при реше
нии раз·л1ичных ,гид:рrавлических задач. 

Различают русла призматические, 
характеризующиеся неизменностью 
геометрических размеров их попереч
ного профиля по длине, и непризма
тuческuе, с изменяющимися размера
ми  их поперечного профиля по дли
не. Если поперечный профиль .р�усла 
очерчивается криrвой линией (напри
мер, квадратичной параболой.) , опре
деляемой в любом сечении одним и 
тем же у�равнением, то та1кое rрусло 
иногда называют цилиндрическим. 
Uилиндрическое русло по своим свой1-
ствам аналогично руслу П1ризJМати
ческому. 

По форме поперечного Пiрофиля 
р азделяют русла правильной формы 
и русла неправильной формы. К рус
лам правильной формы относят пря
моугол1ьные, трапецеидалыные, треу
гольные, параболические и др. ;  гид
равлические элементы потока в лю
бом поперечном сечении таких русел 
являются непрерывными функциями 
глубины потока для всего диапазона 
изменения глубины. 

В отношении уклона  дна (i) рус
ла открытых потоков можно �разде
лить на три категории: 1 )  ру.сла с 
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пря/rtым уклоном дна, совпадающим 
с направлением течения потока ( i > 
> О) ; 2) горизонтальные русла ( i = O) 
и 3) русла с обратны.м уклоно.и дна 
( i < O) .  

Т И П Ы  РУСЛ ОВО ГО П РОЦЕ� 
СА - классификация форм речных 
русел и тра·нспорта н1аносов в 1р1ав
.тичных гидравлических условиях и 
на различных стадиях деятельности 
потока. Наиболее полной схемой типи
зации руслового процесса яв,,�,яется 
классификация, �разработанная в ГГИ. 
В этой схеме в ка:чест,ве основных 
типов �руслового процесса выделяют: 

1. Ленточногрядовый, при кото
ром все деформации русла� сводятся 
к сползанию по нему в течение всего 
года о!диночных ленточных гряд, за
нимающих всю ширину русла и вы
зывающих периодическое повышение 
и понижение дна. 

2. П обочневый, являющийся еле
.дующей стадией развития ленточно
грядового. Он возникает в том слу
чае, когда ленточная гряда в связи 
с ухудшением в межень условий 
транспорта наносов, оказывается пе
рекошенной. Наиболее возвышеннаlЯ 
прибреж·ная ее часть обсыхает, и 
движение nряды пре�ращается. На 
участке между двум,я 'смежньщи по
бочнями в этот период начинается 
небольшой� подмыв берегов в связи 
с искрИ1влением оси потока, обтекаю
щего побючни. Этот размыв ликвиди
руется наползанием побочня в после
дующие пол1оводья. 

3.  Ограниченное ,цеандрирование 
возникает при дальнейшем уменьше
нии транспортирующей способности 
потока, вследствие чего побочни за
крепляются и приостанавливают свое 
движение даже в половодье. Возни
кающий в межень размыв берегов на 
участках между смежными побочнями 
ликвидируется в половодье непол
ностью, и развиваются излучины 
русла. При этом,  если долина реки 
узка1я или ее теР1Расы сложены труд
норазмыв аемыми грунтами,  излучины 
rне получа1Ют существенного развития 
и их деформации сводятся к посте
пенному сползанию без изменения 
форм и размеров. 

4. Свободное .меандрирование 
возникает при отсутствии факторов, 
препятст,вующих перемещению русла 
реки в плане. В этом случае разви
ваются излучины сложных  очертаний, 

которые в начал,ьной стадии сполза
ют, а затем деформи1руются в плане 
по сх1еме р азворота излучины вокруг 
относительно неподвижных точек, 
р асположенных в зоне сопряжения 
участков русла с различной кривиз
Н•ОЙ. В конечной стадии развития из
лучина приобретает фо•рму петли с 
хорошо выраженным перешейком, ко
торый может быть прорван потоком, 
посл·е чего цикл развития излучины 
повтюряется. 5. Незавершенное меандрирова
ние осуществляется в условиях хоро
шо затапливаемых пойм, когда цикл 
развития излучины нарушается обра
з,ованием спрямляющего потока. 

6. Осередковый, возникающий не
посредственно из л,енточногрядового, 
если поток оказывается сильно пере
груженным донными наносами. В 
этом случае образуется распластан
ное русло, по которому движутся ли
бо расчлененная ленточная гряда, 
либо ряды этих гряд; возвышенные 
части гряд, обсыхая в межень, обра
зуют осер,едки, которые в условиях 
длительной межени могут пре.вра
щаться в остр,ова. При наличии боль
ших уклонов образуют очень подвиж
ные гряiдЫ и блуждающие русла. 

ТОЛ Ч ЕЯ - см. Ветровые волны. 
ТО П И-сильно переувлажненные 

участки болотных м ассивов, характе
ризующиеся разжиженной торфяной 
залежью, постоянным или периодиче
ским высоким стоянием уровней воды 
и непрочной рыхлой дерниной р асти
тельного поr<>рова. В ыделяют Т. за
стойные, Т. с фильтрационным движе
нием воды и Т. проточные с движе
нием воды поверх растительного по
крова в периоды максимального ув
Jrажнения болотных м ассивов. 

ТОРОСЫ-нагромождение смерз
шихся льдов, характеризующееся 
большой неровностью ледяного по
крова. Т. возникают в результате 
nодвижек и сжатия ледяного по
крова. 

ТОРФ- органические отложения, 
формирующиеся в учювиях застойно
го ИЗбЫ'JiОЧНОГО у.влажнеНИЯ ИЗ ОСТаТ
КОВ неполностью р азложивШИ'ХСЯ бо
лотных растений, продуктО1в их раз
Л•ожения (гумуса) 1И  минеральных ве
ществ (золы) . Гу.иус - бесст1р,уктур
ное органическое вещество (коJiлоид) , 
придающее Т. коричневую окраску и 
пластичность. В неосушенном сос'ГОЯ-

9* 

нии Т. характеризуется содержа·нием 
воды в предмах 85-95% (по весv) . 

ТРА В Я Н Ы Е  БОЛ ОТА - см . Ти
пы болот. 

ТРА Н З ИТ Н Ы Е  Р ЕК И  - реки (и 
их участки) , водный режим которых 
не  соответствует физико-географиче
сюим у1словиям территорий, по кото
рым они пр.отекают, так как сформи
рован в иных областях. Например, 
реки, получающие питание от таяния 
ледников и высок.о·горных снегов и 
протекающие по засушливым и пу
стынным тер1риториям. 

Синоним, не используемый в гид
рологии : экзотические реки. 

ТРА Н З ИТ Н Ы Е Т ЕЧ Е Н ИЯ - см. 
Течения в озерах и водохранилищах. 

ТРА Н С П И РАЦИО Н Н Ы й  КОЭФ
Ф И Ц И Е НТ - то же, что коэффици
ент транспирации. 

ТРА Н С П И РАЦИЯ - 1 )  процесс 
испарения воды, происходящий как 
сл�дствие жизнедеятельности расте
нии через устьица листьев. Интен
сивность Т. опр·еделяется не только 
фи�ическими факторами (температу
рои и влажностью воздуха, солнеч
ной радиацией и пр.) , но и физиче
скими особенностями растения; 2) ко� 
личест,во воды, испаряющейся в про
цессе Т. 

Менее употребительный синоним : 
продуктивное, или физиологическое, 
испарение. 

ТРА Н С П ОРТ И РУЮЩАЯ С ПО
СОБНОСТЬ ПОТО КА - предельный 
расход наносов, который способен 
транспортировать поток. Т. с. п .  за
висит от гидравлических характери
стик потока (укл•она, скорости, глуби
ны и др . )  и оостава наносов. В слу
ча1е пр,евышения расхода наносов 
над величиной Т. с. п. происходит 
процесс выпадения наносов, при об
рат·ном соотношении поток размы
вает русло. 

Для оценки Т. с. п. имеется ряд 
эмпирических формул, например, фор
мула Е. А. Замарина вида (в  кг/м2) 

р = 0,022 ( : )з12VRi (*) 
при 0,002 � w � 0,008 м/с; 

1 1 " ( Rvi р = v v -w-
npи 0,0004 -<: w < 0,002 м/с, 

где v - средняя скорость течения 
в м/с; R - rидравлическ,ий радиус, м; 
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i - уклон потока; w - оредневзве
шншая гидравлическая крупность 
взвеше1:-tных на носов, м /с. 

Из зависимости (*) следует выра· 
жение для неэаиляющей скорости 

- �Vз рwз1� 
Vн = 0 , 022 ""JfR[ "  

ТРАНСФОРМИРОВА Н И Е  АЭ-
РОС Н И МКА - преобразование перс
пективного или планового аэросним·  
ка в горизонтальный аэроснимок за_  
даНiного м асштаба. 

ТРА Н СФОРМ И Р О  В А Н Н Ы А 
СТО К - сток, р аспределение шоторого 
во времени, а соответственно и его 
наибольшие и наименьшие величины 
видоизменены по сравнению с этими 
характеристиками в их первоначаль
ной форме. Явление Т. с. возникает 
в процессе стекания воды по скло
ну, в результате которого гидрограф 
водообразования трансформируется в 
гидрограф притока к русловой сети, 
в свою очередь последний в процес
се движения воды по  русловой сети 
трансформируетсп в гидрограф стока 
в рассматриваемом створе. Термин 
Т. с. применяется также для обозна
чения явления изменения хар актера 
распределения стока во времени под 
действием водо�ранилищ, озер и дру
гих емкостей, обеспечивающих вырав
нивание с11ока во вреиени по ср авне
нию со стоком рек, 1не испытывающих 
влияние этих ф акт,оров. В этом вто
ром его понимании термин Т. с.  сов
падает с понятием зарегулированный 
сток. 

В результате трансформации сто
ка водохранилищами происходит сни
жение максимального расхода прито
ка и увеличение продолжительности 
п аводка. Учет Т. с. позволяет умень
шать размеры водопропускных соо
ружений (водос.1ивов, водопусков, 
труб, м остов и т. п . ) . Степень транс. 
форм ации паводочного стока п:ри з а
данной регулирующей емкости вода. 
хранилища зависит от ф ормы графи
ка прито�ка, типа водосборного соору _ 

жения и формы кривой объемов. Яв
ление Т. с. описывается дифферен
циальным уравнением водного ба
ланса 

dh 
dh 

Q - q = (f) lП ' (*) 
где ro ж- изменение объема воды в 
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водохранилище за время dt с изме
нением его глубины на величину dh; 
Q, q и ro - соответственно приток к 
водох1ранилищу, сброс из него и 
площадь водной поверхности. 

Способы приближенного !Решения 
уравнения (*) с целью учета транс
формирующего влияния имеющих1ся 
перед водосборным сооружением ем 
костей основаны на использовании 
уравнения (* ) ,  записанного для ко
нечных интервалов времени Лt. По
следние ус;<шавливаются столь малы
ми, чтобы р асходы притока и оброса 
можно было считать изменяющими
ся линейно 

(*')  
Здесь индексы означают, что  р ас

ходы притока (Q) и сброса (q) ноды 
и объемов водах•ранилища ( W) бе
рутся соответственно на начало и 
конец каждого ра,счетноnо интерва1.1Iа 
времени. В ура,внении (*') два не.из
вестных: иск·ом'>IЙ сбросный р асход 
q11 и объем воJ�ОХJранилища W11 на 
конец интервала, поэтому оно ре
шается подбором, используя допол
нительно уравнение кривой объемов 

w = j (q) .  (*") 
Помимо детальных воднобалан

совых ра1счетов трансформации с ис
пользованием зависим остей ( *') и 
( *'') , позволяющих определ·ить все 
ор,динаты графика сбросных расхо
дов, применяются приближенные рас
четные формулы, которые позволяют 
определить только м аксимальный 
сбросный расход. 

См.  также форл1улы для расчета 
макси,иального зарегулированного 
расхода. 

ТРЕНД - медленное, постепен-
ное изменение случайной переменной 
в течение рассма,триваемого периода. 
Т. м ожет быть выделен и проанали
зирован методом наименьших квад
ратов. В простейшем случае Т. при
нимается линейным . 

Т Р ЕХМЕРНАЯ BOLll НА - волна, 
элементы которой изменяются во 
всех т:рех измере,ниях. 

ТР ЕЩИ Н Н Ы Е  ВОДЫ - подзем
ные воды, находящие·ся в трещинах 
изверженных и плотных осадочных 
(песчаники, известняrки и пр.) пород. 

ТРЕХПАРАМ ЕТ Р И Ч Е С  К О Е 
ГАММА- РАСП Р ЕД ЕЛ Е Н И Е  - см. 
Теоретические схемы кривых обеспе
ченностей случайных величин, исполь
зуе.ttые в гидрологии. 

Т Р И П ТО Н  - неживой компонент 
сестона, состоящий из отмерших час
тиц сестона вместе с органическими 
и неорганическими включениями ино
го происхождения .  

См.  также гидробионты. 
ТРОй НАЯ ТОЧ КА - см. Диа

грамма состояния воды. 
ТРО ПОСФ Е РА - часть атмосфе

ры до высоты 8- 1 7  км от поверх
ности земли (в за1висимости от ши
роты местности) , характеризующаяся 
падением температуры с высотой. 

ТРОСЫ Г ИДРОМЕТР И Ч Е-
С К И Е - название стальных канаrгов, 
применяемых для оборудования ги
дрологических постов и станций. Дл,я 
подвеса гидрометрических в1ертушек 
и дру1гих приlборов с электрической 
сигнализацией применяется Т. г. с 
сердечником в виде изоли.рованного 
меднаго проводника - «токопроводя
щей жилы», такuй Т. г. изго
товляется по техническим усло
виям. При гидрометрических р а
ботах разл,ичают Т. г. хо
довой, по которому перемещается ги
дрометрическая Jiюлька, лодка или 
паром, и Т. г .  разметочный - более 
тонкий, применяемый для отсчета по 
нему расстояний от постоянного на
чала в гидрометрическом створе. 

ТРОХО ИДАЛ Ь НАЯ ТЕОРИЯ 
ВОЛ Н - теория глубок о водных волн, 
согласно которой форма волны пред
ставляет собой трохоиду, т .  е .  кри
вую, описываемую какой-либо точкой 
внутри круга радиусом R, катящего
ся (без скольжения) по прямой. Ра
диус r, конец которо:го описывает 
трохоиду, называе1'ся р адиусом про
изводящего круга, в отличие от ра
диуса катящегося круга R. Диаметр 
производящего круга трохоиды пред
ставляет собой высоту волны, длина 
окружности ка1ящегося круга -
длину волны 'А, а промежуток вре
мени, необходимый для полного обо
рота круга,- период волны -с .  Со
гласно Т. т. в .  частицы воды во вре
мя волнения не совершают поступа
тельного движения, а колеблются 
около центров равновесия, описывая 
равномерным движением круговые 
орбиты в течение периода волны. 

Для трохоидальных волн 
27tr 

rz = r0e - -л.-

где rz - радиус производящего кру
га на глубине z от поверхности ; r0 -
радиус производящего круга на по
верхности ; е - основание натураль
ного ,rюгарифма.  

Из указанного равенства следу
ет, что с глубиной волнение быстро 
з атухает и пр актически глубин а рас
пространения трохоидальных волн не 
превосходит длины волны. Д.1ина 
волны, период и скорость р аспро
странения волн на  всех глубинах оди
наковы: линейна.я же скорость частиц 
по орбитам уменьшается с г.11убиной 
по тому же закону, что и радиус ор
бит. 

Из теор.и.и вытекают следующие 
основные формулы: 

... !� -. Гl  't = v -g- = o,s v л , 
... (gЛ v-c = V 2тс = 1 , 25 Л , 

где с - скорость распростр анения 
во.лны. 

Орбитальная скорость, т .  е .  ли
нейная скорость в ращения частиц во
ды по круговым орбитам значительно 
меньше скорости распространения 
волн и выражается формулой 

тсh V = 7 , 
где h - высота волны. 

Высота волны, по трохоидальной 
теории, не связана с остальными эле
ментами, за исключением предельного 
случая, когда волна становится ци
клоидальной и когда соотношение 
между высотой и длиной волны оп
р еделяется равенством 

h 2R 1 m = т = 2тт.R == 7 = 0,32. 

Потенциальная и кинетпческая 
энергия трохоидальной волны равны 
друг другу, и в сумме полная энер
гия волны выражается формулой 

h2 Е = 1 8 л, 
где v - плотность воды. 
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ТУРБУЛ Е Н Т НАЯ ВЯЗ КОСТЬ 
величина, характеризующая внутрен
ние (:Опротивления, возникающие в 
жидкости при турбулентном режиме 
ее течения.  

Синоним:  виртуальная вязкость. 
См. Вязкость жидкости. 
ТУР БУЛ Е НТ НАЯ ТЕПЛ О П РО-

ВОДНО СТЬ - теплопроводность в 
воде (воздухе) , обусловленная тур
бу.1ентным перемешиванием. Превы
шает м олекулярную теплопровод
ность в тысячи раз.  

ТУРБУЛ ЕНТНО Е ДВ И ЖЕ Н И Е  
Ж ИДКОСТИ - движение, при кото
ром частицы жиююсти, осуществляя 
перемещение в направлении течения 
всего потока, одновременно соверша
ют отклонение от него по сложным 
искривленным траекториям . Т. д. ж. 
иногда неточно называют вихревым 
движением жидкости. 

Характерной особенностью 
Т. д. ж. является пульсация скорос
тей и давлений, т. е. непрерывно про
исходящие изменения их в каждой 
точке потока ; эти пульсации носят 
в определенной мере случайный ха
рактер. Пульсационные изменения 
скорости можно рассматривать как 
наложение на осредненную во време
ни скорость в точке изменчивых по 
величине и направлению пульсацион
ных добавок. При осреднении за  до
статочно продолжительные промежут
ки времени эти пульсационные добав
ки будут равны нулю. Пульсацион
ное движение обусловливает обмен 
смежных слоев жидкости, или, иначе 
говоря, процесс турбулентного пере
мешивания. Турбулентные пульсации 
различают по частоте: 1 )  низко час
тотные пульсации, отвечающие наи
бо.1ее крупным вихрям, переносимым 
в турбулентном потоке, и меющим ли
нейные размеры порядка глубины по
тока и более; 2)  высокочастотные 
пульсации, связанные с распростра
нением вихрей малых размеров; пос
ледние могут находиться внутри 
крупных вихрей и заполнять прост
ранства между ними. 

Турбулентный поток называется 
однородным, если все осредненные 
характеристики скоростного поля оди
наковы во всех точках потока. Иначе 
говоря, однородный турбулентный 
поток характеризуется равноправием 
всех точек, отсутствием привилегиро-
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ванны:х точек. Если коэффициенты 
корре.1яции между скоростями со
храняют свое значение при любом по
вороте системы координат, то та,кой 
турбулентный поток называют изо; 
тронным. Иначе 1·оворя, изотронныи 
турбулентный поток хара,ктеризуется 
равноправием ·различных напра1вле
ний, отсутствием привилегированных 
направлений. 

При Т. д. ж. в пото�-:� существу
ют две области: 1 )  область собствен
но турбулентного р·ежима и 2) об
ласть пограничная, непс:;:J(..ДLi!'\еНIНО 
прилегающая к стенкам, в котор.ой 
благода1ря силам трения возн,икаоот 
вихри, р аспросТtраняющиеся затем в 
толщу всего потока. Пограничную 
область называют турбулентным по
граничным слоем. 

Переход лам ина1рного движения 
в турбулентное осуществляется пр

u
и 

критическом значении числа Реи
нольдса. 

ТУРБУЛ Е НТ Н О Е  П ЕР ЕМ ЕШ И-
ВАН И Е  - перемешива1ние масс жид
кости ( газа) , происходящее в про
цессе ту:рбулентного движен.ия, при 
котором частицы жидкости движутся 
по разнообразным извилистым тра
екториям. Важным следствием беспо: 
рядочных турбулен,тных дв.ижении 
является вертикальный и ·горизон
тальный (.в продюлъном и поперечном 
направлениях) обмен (перемешива
ние) жидкости, что приводит к пере
носу количеств движения, тепла, вла
ги (в  атмосфере) , взвешенных твер
дых частиц, растворов и т. д. 

Вертикал:ьный тур булентный об
мен описывается ур авнением, подоб
ным урав·нению молекулярной диф
фузии. Например,  для переноса раст
воренного или взвешенного вещества 
уравнение имеет В•Ид 

ds q = - k dz ' 
где q - :результирующий р асход ве
щества (в единицу времени) через 
единицу выделенной в потоке пло
щадки, имеющей нормалью ось z; 
s - конценТlрация вещества; k - ко
эффициент цропорциональности, на1-
зываемый коэффициентом турбулент
ной (или виртуальной) диффузии, 
см2/с (т. е. совпадает с размерностью 
кинематического коэффициента вир
туальной вязкости) .  По величине k 

�.�' tt может в сотни и тысячи раз превы
шать коэффициент молекулярной 
диффузии. 

См .  также касательное напряже
ние в турбулентном потоке. 

ТУРБУЛ Е НТ Н Ы Й  ТЕПЛООБ-
М Е Н  М ЕЖДУ П ОДСТИЛАЮЩЕЙ 
П О В Е РХ НОСТЬЮ И АТМОСФ Е
Р О Й  - обмен тепла между подсти
лающей поверхностью и атмосферой, 
происходящий вследствие турбулент
ного перемешивания воздуха;  опре
деляется количеством тепла, которое 
подстилающая поверхность получа,ет 
от атмосфер ы  или отдает ей. Это ко
личество тепла зависит от соотноше
ния температуры подстилающей по
верхности и а11мосферы. В условиях 
установившегося турбулентного те
плообмена поток тепла (Q) может 
быть описан уравнением dt Q = cppk dz ' 
где ер - тешюемкостъ воздуха при 
постоянном да1влении; k - коэффици
ент турбулентного перемешивания; 
t - температура воздуха ;  р - пл•от
ность воздуха. 

Поток тепла положителен (Q > O) ,  
т. е .  направлен вв�рх, если гра1диент 
температу1ры в атмосфере ('\') вблизи 
того уровня, на котором рассчитыва
ется Q, больше р авновесного ('\'о) ; 

УГЛ ОМ Е Р  ОТНОСА ТРОСА -
приспособление в виде транспортира 
с от.весаУI или размеченной на гра
дусные деления горизонтальной рей
ки, позволяющее измерять угол от
К.1']Jонения т:роса от вертикального по
ложения. 

у 

УД ЕЛ Ь НАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗ
ДУХА (q) - отношение массы водя
ного пар а  к массе влажного воздуха 
в том же объеме; выражается в грам 
мах водяного пара на 1 г либо на 
1 кг влажного воздуха, т. е. является 
относительным числом. Величина q 
с давлением влажного воздуха 
(р мбар) и упругостью водяного па
ра ( е мб ар) связана соотношением 

q = 0,622 � r/r = 622 _!__ г !к г. р р 1 

УД ЕЛ ЬНАЯ ВОДООТДАЧА -
количество воды, свободно вытека
ющей из 1 м3 породы. 

поток тепла отрицател.ен (Q < O) ,  т. е. 
направлен вниз, если стратификация 
атм осферы устойчивая (у<у0) .  При 
безразличной стратификащии Q = O. 

Практически расчет вел1ичин тур
булентного теплообмена (в кал/ (см2Х 
Х сутки) ) производится по эмпириче

ским зависимюстям, например, ,вида 

Q = 5,85 (!200 - iп) Х 
Х ( 1  + Q,72W200) , 

где tп - температура поверхности; 
t200 - температур а воздуха на высоте 
200 см; w - 1скорость ветра на высо
те 200 см. 

Синоним:  турбулентный поток 
тепла. 

ТУРБУЛ И М ЕТРЫ - приборы, 
пр·ед,назначенные для изучения кине
матической структуры турбулентных 
потоков, законом е;рностей распрост
ранения в них тепла и взвешенных 
частиц, а также для определения ко
эффициента.в турбулентной вязкости 
и диффузии, размефов структурных 
турбулентных образований и ряда 
других хар актеристик. 

Т ЫЛ С Н Е ГОТАЯ Н И Я  - изоли
ния нулевой высоты снежного по
крова, отделяющая на земной поверх
ности р айоны, охваченные снеготая
нием, от районов, где снег сошел 
полностью. 

УД ЕЛ Ь НАЯ К И Н ЕТИЧ ЕСКАЯ 
Э Н ЕРГИЯ П ОТОКА - см . Удельная 
энергия потока. 

УД ЕЛ Ь НАЯ П ОТЕН ЦИАЛ Ь НАЯ 
Э Н ЕР Г И Я  П ОТОКА - см . Удельная 
тергия потока. 

УД ЕЛ Ь НАЯ Э Н ЕРГИЯ - энер
r�ия, отнесенная к единице веса. Для 
открытых потоков жидкости числен
но совпадает с напором. 

УДЕ.ГI Ь НАЯ Э Н ЕР Г И Я  ДАВЛ Е
Н ИЯ - см. Удельная энергия потока. 

УД ЕЛ Ь НАЯ Э Н Е Р Г И Я  ПОТО
КА (Е) - энергия жидкости, проте
кающей в единицу врем.ени через 
данное живое сечение, отнесенная к 
единице ее В·еса и выр аженная над 
некоторой горизонтальной плоско
стью сравнения р av2 E = z + --=t + 2g ' 
где z - высотное положение рассма-
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трива.емоrо сечения потока относи
тельно условной горизонтальной пло
скости; р - rидродинамическое дав
ление; v - 1оредняя скорость потока 
в даtНном сечении; а - коэффициент, 
учитывающий влияние неравномер
ности распред€ления с1юр�0стей тече
ния по живому сечению на живую 
си�лу пот1ока; v - вес единицы объема 
жидкости; g -- ускорение свободного 
падения. 

В формуле первый член зависит 
от полюжения потока относительно 
плоакости сравнения (удельная энер
гия положения), второй представляет 
собой удельную энергию давления, 
а сумiМа их - удельную потенциаль
ную энергию потока. Последний член 
представляет собой удельную кинети
ческую энергию потока. Для медлен
но изменяющегося движения форму
лу можно написать и в другом виде 

av2 E = z1 + h + 2g , 
где z1 - расс11оя1ние наинизшей точки 
дна .в данном сечении до плоскости 
сравнения; h - наибольша1я ,глубина 
потока в данном сечении. При дви
жении жидкости У. э. п .  уменьшается 
вниз по течению за счет энергии н а  
преодолrение сопротивлений. 

УД ЕЛ ЬНАЯ Э Н ЕР Г И Я  СЕЧ � 
Н ИЯ (Э)- энергия потока в даннюм 
сечении, вычисленная относительно 
горизонтальной плоскости сравнения, 
проходящей через наинизшую точку 
дна, 

Э 
= h + av2 

2g • 

Изменение удельной энергии се· 
чения с изменением глубины по

тока. 
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Поток может обладать одним и 
тем же запасом энергии ( Э) при 
двух значениях глубины (h) , одна из 
юоторых иеньше кр,итической г.пу�бины 
(/i1) ,  а втора1я больше (h2) .  

УДЕЛ Ь Н Ы Й  В ЕС ПОЧ ВО-
ГРУНТА (v) - отношение веса образ
u а  почвогрунта к его объему в есте
ственных условиях. 

В системе СИ единицей У. в .  п . 
яв.1яется 1 Н/м3, т. е. У. в. п .  такого 
вещества, 1 м3 которого весит 1 Н. 
Аналогично в системе СГС за еди
ницу У. в .  п .  принимается У. в. п .  
такого вещества, 1 см3 которого ве
сит 1 дина.  Раньше часто вместо 
У. в. п . использовался термин объем
ный вес почвогрунта .  В настоящее 
время предпочтительнее использова
ние термина плотость почвогрунта . 
При этом следует иметь в виду, что 
в системе СИ за единицу плотности 
принимается плотность такого веще
ства, масса которого в 1 м3 равна 
1 кг (т. е. кг/м3) . В системе С ГС за 
единицу плотности принимается плот
ность вещества, масса которого в 
1 см3 равна 1 г ( т. е. r /см3) . Плот
ность воды в системе СГС равна 
1 г · см-3 при 4°С. 

Между У. в. п. (V) и его плот
ностью (р) существует соотношение 
v = pg, где g· - ускорение свободного 
падения. 

УДЕЛ Ь Н Ы Й  Д ЕБИТ СКВАЖИ
НЫ ( КОЛ ОДЦА)- количество воды, 
получаемое в единицу времени н а, 1 м 
понижения уровня воды в сква жине 
(колодце) . 

УДЕЛ Ь Н Ы Й  МОДУЛ Ь ПОД
ЗЕМНОГО СТО КА - расход водо
носного горизонта на единицу его 
е!Vl'КОСТИ.  

УД ЕЛ Ь Н Ы Й  ОБЪЕМ - отноше
ние единицы объема какого-либо ве
щества к единице массы; веJшчина ,  
обратная плотности; раз:\!ерность 
СМ0/Г. 

УД ЕЛ Ь Н Ы Й  РАСХОД - см .  
Единичный расход воды. 

УДО Б Р ИТЕЛ Ь Н О Е  ОРОШЕ-
Н И Е - внесение удобрений в почву 
вместе с оросительной водой. 

УЗБО И - речные долины, сохра
нившиеся в пустынных районах Сред 
ней Азии как реликтовые формы от 
более увлажненных эпох или разра
ботанные сов:ременными 'Jlранзитными 
реками, русла которых в пос.педую
щем значительно уклонились от преж-
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него наiПравления. Служат .1ожбина
ми стока времен;ных водотоков. Тер� 
мин У. применяется и в качестве 
собст,венного наименования некото
рых наиболее крупных долин этого 
типа. Например, узбой - долина 
древней реки, соединяющей Сарыка
мышское озеро с Каспийским морем; 
Келифский У. - солончаковая долина 
и цепь солончаковых котловин в юго" 
восточной части Туркмении. где в 
настоящее время проложен Каракум
ский канал. 

УКАЗАТЕЛ Ь УРО В Н Я  ВОДЫ
стрелочно-шкаловый уровнемер, поз
воляющий отсчитывать высоту уров
ня ВОДЫ с точностью до 1 СМ при ам 
плитуде до 1 О м и фиксировать наи
низшее и наивысшее его положения 

Указатель уровня воды. 

между сроками наблюдений. Переме
щения поплавка в У. у. в" находя
щегося на поверхности воды, пере
даются при помощи троса поплавко
вому колесу, которое в свою очередь 
с помощью редуктора приводит в 
движение стрелки, положение кото
рых может быть определено на ци
ферблате. Поплавковое колесо с ре
дуктором и циферблат со стрелками 
заключены в цилиндрический кожух, 
устанавJI1иваемый на верхний обрез 
защитной трубы, в которой находи
тся поплавок с противовесом . 

УКЛ О Н  ВОД Н О Й  ПОВ ЕРХ-
Н ОСТИ - падение напора на едини
цу длины потока;  для условий от
крытых водных потоков опредеЛ1я
ется как отношение разности высот
ных отметок уровня воды на рас-

сматрившемом участке к длине этого 
участка. 

УКЛ О Н  П О П Е Р ЕЧ Н Ы Й  (iпоп)
уклон в направлении поперек русла. 
У. п .  возникает 1на з акруглении пото
ка под действием центробежной еи
лы, при перекосах уровня, вызванных 
подпором от впадающих притоков 
или от различных русловых образо
ваний (островов, кос и пр.) , на  фш
заiХ подъема и опада. паводка у пой
менных участков русла и т. д. 

УКЛ О Н  П Р ОДОЛ Ь Н Ы Й  ( i) -
уклон в направлении динамической 
оси русла. 

В гидравлике различают понятия 
гидравлический уклон, статический 
уклон, пьезометрический уклон (в ус
лювиях открытого потока - уклон 
свободной поверхности) и уклон дна, 
представляющие собой соответствен
но падение на единицу длины гид
родинамического, ли,щростатического и 
пьезометрического напоров и линии 
дна потока.  

УП РОЩЕН НАЯ Г Е Н ЕТИЧ Е-
СКАЯ ФО РМУЛА СТОКА - ха1рак
теризует м ruксимальный модуль стока 
как наибол1Ьшее зна1чение средней ин
тенсивности rцритока в русловую сеть 
за  время добега1ния воды по главно
му водотоку. Эта формула получа
ется из генет,ическ·ой форму.1ы стока, 
исходя из предположения, что с уве
личением неравномерности ширины 
водосбора усиливается регулирующее 
влияние русловой сети, которое при
мерно компенсирует увеличение мак
симального модуля стока, происхо
дящее с ростом неравномерности ши
рины водосбора�. 

У П РУГ И Е  ЗА ПАСЫ А РТЕ-
З ИАНСК ИХ ПЛАСТОВ - запасы во· 
ды, :высвобождающиеся при вскрытии 
водоносного пласта и снижении пла
стового давления в нем при откачке 
(или самоизливе) за счет объемного 

расширения воды и уменьшения по
ровоrю пространства самого пласта. 

УП РУГОСТЬ В ОДЯ Н О ГО ПА
РА (е)- парциальное давление во
дяного пара, содержащегося в воз
духе; выражается, ка1к и давление 
воздуха, в миллибара,х или в мил
лиметрах. 

Воздух считается насыщенным 
в том случае, когда парциальное дав
Jrение водя,�юго пара достигло .воз
можной при данной температу:ре мак
сим а-льной величины. Эта величина 
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называется максимальной У. в. п . ,  
или давлением насыщающего пара 
(Е) . 

У П РУГОСТЬ НАСЫЩ Е Н ИЯ -
м аксимальная упругость водяного па
ра,  находящегося при данной темпе
р атуре в ра1Вновесии нащ плоской по· 
верхностью воды; з ависит от темпе
ратуры водяного пара ( равной тем
перату:ре влажного воздуха) , увели
чивается с ростом температуры. Над 
переохлажденной водой '6ол1Ьше, чем 
над льдом при той же температуре; 
н ад выпуклой водн�ой поверхностью 
больше, чем над плоек.ой; на1д вог
нутой меньше, чем над плоской. 

Синоним : насыщающая упру-
гость, упругость водяных паров, на
сыщающих пространство. 

УРАВ Н Е Н И Е  БАЛАНСА ВОЛ
Н О В О Й  Э Н ЕР Г И И  - уравнение, ха
рак11ер·изующее изменение потока 
вол.нювой энергии по направлению 
движения волны за единицу времени. 
По В.  М. Маюкавееву, это уравнение 
может быть записано в виде 

� ( 'h2 ) +� ( 1h2 V ) -
дt 8 дх 8 

- Ri + R2 = 0. 
Здесь h - высота волны; у -

объемный нес .воды; t - время; х ___;, 
расстояние по направлению движения 
�олны; V - групповая скорость волн;  
Rt _:__ осредненное во времени коли
чество энергии, подводимое за  едини
цу времени извне к объему воды 
dxH · 1 (Н - глубина водоем а в дшн-
ном пункте) ; � - осредненное во 

времени количество энергии, теря
емое в единицу в,реме·ни в том же 
объеме воды dxH · 1 в связ·и с р аз
личного рода1 процессами гашения 
энергии. Приведенное уравнение от
носи'Гся к призме воды, ограниченной 
двумя  вертикальными плоскостями, 
параллел:ьным и  движению ,волны и 
р ассекающими водоем �от поверхно
сти до дна. Расстояние между этими 
плоскостями р авно единице. Дл� ус
тановившегося волнения 

д ( 'h2) дТ 8 = 0. 

Физический смысл У. б. в. э. за
ключается в том, что количество 
энергии, прошедшей в единицу вре-

270 

мени через последующее сечение, 
равняется количеству энергии, про
шедшей чер1ез предыдущее сечение, 
плюс количество энергии, подведен
ной 11звне на участке от одного се
чения до другого, и минус потеря 
энергии на трение в пределах того 
же участка . 

УРАВ Н Е Н И Е  БЕРНУЛ Л И -
матем атическое выражение закона 
сох:ранения энер.гии применительно к 
условиям протекания жидкости. В 
условиях движения элементарной 
струйки жидкости, лишенной Тlрения 
(идеальная жидк•ость) , У. Б. имеет 
вид 

Р1 vy Z1 + - + -2 = Zz +  
"'( g 

+ .E.2- + v � 
"'( 2g , ( *) 

где z1 и z2 - высота1 положения р ас
сматрива1емой с11руйки жидкости в 
сечениях 1 и 2 на1Д горизонтальной 

Р1 Р2 
ПЛОСIКОСТЬЮ сраВiнения; -

,
- и -

.
- -

величины пьезоме11ричеокогю напо
ра (давления) в оечениях 1 и 2; 

v2 v2 1 2 u 

2g и -тg - скоростнои напор 

в сечениях 1 и 2 при скоростях те
чения, ранных соответственно v 1  и 
v2; g - ускорение свободного паде

ния. 
Каждый член У. Б.,  записанного 

в форме (*) , имеет размерность энер 
гии в единице веса жидк·ости, что 
эквивалентно �размерности длины. 
Вследст.вие этого составляющие У. Б. 
ха·рактеризуются высотами (напор а
ми) и называются соответственно 
высотой положения, или геодезиче
ским напором (z) , пьезо,иетрической 

высотой, или напором ( � ) , и ско-

ростным напором, или высотой ( ;;) . 

Иначе У. Б. можно трактовать как 
сумму трех удельных энергий: потен
циальной энергии положения {Z) , 

энергии давления ( � ) , кинетиче-

ской энергии ( ;; ) . Так как пьезо

метрический напор и высота положе
ния представляют потенциальную 
энергию (в отличие от кинетической 

энергии, заключенной в скоростном 

напоре) , то сумма ( � + z )  назы

вается потенциальным напором. 
Если энергию движущейся жид

кости выразить относительно едини
цы объема,  то получим У. Б. ,  выра
жающее удельную объемную энергию 

v2 Еоб = 1z + Р + Р т ,  
а раздет� � последнее выражение на  
р, получим значение удельной энер
гии на единицу массы 

р v2 Е = gz + - + -м р 2 • 
При движении вязкой жидкости 

удельная энергия ( z + f + �� )  
в сечениях 1 и 2 будет различаться 
на величину потери энергии на  пре
одоление сил сопротивления на  этом 
участке. 

Для речного потока (струи ко
нечных размеров) У. Б.  имеет вид 

2 
z + ..Е!_ +  aV1 = z + � +  

1 "'( 2g 2 "'( 2 + aV2  + h 
2g W '  

где а - корректив при исчислении 
удельной кинетической энергии, за
висящий от распределения скорости 
по сечению и превышающий единицу, 
для речных потоков обычно прини
мают а =  1 ,  1 ;  hw - потеря энергии на 
преодоление сощротивлений между 
сечениями 1 и 2. 

УРАВ Н Е Н И Е  БУССИ Н ЕСКА -
см. Уравнение Сен-Венана. 

УРАВ Н Е Н И Е  ВОДНОГО БА
ЛАНСА - выраж.ение, определяющее 
соотношение между количеством во
ды, поступившей за  какой-либо пе
риод времени через рассматриваемый 
контур и выходящей за его пределы 
с уче'ГОМ изменения запасов воды в 
объеме, ограниченном этим конту1ром. 
Учет возможных направлений посту
пления воды для указанных условий 
приводит к слеJJ:ующему соотноше
нию. 

Приходную часть У. в. б .  в объе
ме, ограниченном произвольным кон
туром, будут составлять атмосфер
ные осадки х, конденсация влаги в 

пределах рассматриваемого объема 
z, подземный приток w и поверхно
стный приток у. Расходование влаги 
из р ассматриваемого объема может 
осуществляться путем испарения с 
поверхности воды, снега, почвы, р ас
тительного покрова и транспирации 
z2 подземного оттока воды w2 и по
верхностного оттока воды У2· Превы
шение приходной части баланса над 
расходной вызовет увеличение запа
сов влаги ( и2) ; обратное соотноше
ние, очевидно, может произойти толь
ко за счет уменьшения запасов вла
ги ( и 1 ) .  В этом случае общее урав
нение баланса влаги для произволь
ного контура и произвольного про
межутка времени запишется в виде 

Х = ( У2 - У1 ) + (z2 - Z1)  + 
+ (w2 - w1 ) + (и2 - и1 ) , 

или, объединяя результат действия 
прямо противоположных факторов 
(испарение - конденсация, приток 
отток, прибыль - убыль запасов во
ды) , можно записать 

x = y + z ±  w ± и. 

Применительно к отдельным ча
стным случаям это общее выражение 
может существенно видоизмениться. 
Так, для достаточно больших водо
сборов часто можно пренебречь под
земным притоком и подземным сто
ком. Для многолетнего периода из
менение запасов влаги в пределах 
речных водосборов колеблется около 
некоторого среднего положения и 
потому из итогового балансового со
отношения для такого отрезка вре
мени выпадает из рассмотрения. При 
применении У. в .  б .  к небольшим 
периодам времени и к условиям ма
лого изменения влаги в рассматри
ваемом объеме может оказаться су
щественной роль конденсации.  Вооб
ще, степень дифференциации У. в .  б. 
и состав входящих в него слагаемых 
определяется сущностью рассматри
ваемой задачи . Иногда в гидрологи
ческой литературе некоторые формы 
записи У. в .  б. именуют дифференци
рованными У. в. б. ,  что не вытекает 
из смысла р ассматриваемого уравне
ния, ибо оно всегда с той или иной 
степенью детальности дифференциро
ванно относительно его составляю
tцих. 
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УРА В Н Е Н И Е  Г ИД РОСТАТИ-
К И  - уравнение, определяющее ги
дростатическое давление несжимае
мой жидкости (Р) , оно имеет вид 

где Ра - давление на свободной по
верхности, называемое начальным ги
дростатическим давлением ; у - плот
ность жидкости ; h - глубина погру
жения точки, относительно которой 
вычисляется гидростатическое давле
ние. Давление Р' = yh, равное весу 
столба жидкости высотой h с единич
ной площадью сечения, называется 
избыточным. 

УРА В Н Е Н И Е  ДЕФО РМА Ц И И  
РЕЧ НОГО РУСЛ А - аналитическое 
выражение связи между деформа
цией русла и изменением расхода 
донных наносов по длине потока; при 
оценке деформации на единицу ши
рины русла имеет вид 

1 дqт + дz О ( *} ]-=-;- дS дt = ' 
где qт - расход донных наносов на 
единицу ширины pycJ1a (в  плотном 
теле) в начале рассматриваемого 
участка; в - коэффициент пористо-

сти грунта (для песка в =+) ; S -
длина рассматриваемого участка; z -
средняя отметка дна в пределах 
участка в начальный момент време
ни t. 

Из У. д. р .  р. следует, что дефор
мации размыва соответствует увели
чение, а деформации намыва-умень
шение твердого расхода по длине 
потока. 

ДЛя всего речного русла или 
выделенной в потоке полосы ( струи) 
с меняющейся по длине шириной В 
зависимость (*) примет вид 

--1 - � + В � = О (* ') 1 - Е дS дt ' 

где Qт = q тВ - твердый расход струи 
или всего потока, так же как и ши
рина В, меняется по длине потока и 
во времени. 

Уравнение ( * ') обычно использу
ется в расчетных построениях для 
оценки русловых деформаций.  

В практических расчетах \'равне
ние (*') применяется в форме"' конеч
ных разностей, решенных относитель-
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но приращения дна Лz 

д 1 Л Qт Лt 
Z = Т=7 ВсрЛS ' 

где ЛQ т - разность величин твердог(} 
расхода в начальном и конечном се
чениях расчетного участка струи или 
потока ; Вер - средняя на участке 
ширина струи (потока) ;  ЛS - длина 
участка;  Лt - расчетный интервал 
времени. 

УРА В Н Е Н И Е ЗА ПАСА - то же, 
что уравнение неразрывности приме
нительно к оценке запасов воды в. 
руслах рек. Этот термин использу
ется американскими гидрологами. 

УРАВ Н Е Н И Е  Л О Р Е НТ ЦА -
интеграл уравнений Рейнольдса для 
частного случая равномерного уста
новившегося продольно-однородного 
движения жидкости при условии 
расположения максимальной скюрости 
на поверхности потока 

v �� + и' v' = g i ( h - у ) ,  
где v - коэффициент физической вяз-

дu 
кости; � - градиент осреднен-
ной скорости течения по глубине по
тока ; u'v' - продольная и поперечная 
составляющие пульсационной скоро
сти ; g - ускорение свободного паде
ния; i - уклон;  h - глубина потока� 
у - координата рассматриваемой точ
ки, отсчитываемая от поверхности. 

Считая первый член, характери
зующий величину физической вявко
сти, м алым по сравнению со вто
рым, характеризующим турбулент
ную вязкость, запишем У. Л. в виде 

u'v' = gi (h - у) .  
Учитывая, что последнее выра

жение, характеризующее турбулент
ную вязкость, может быть представ
лено в виде и' v' = kи2, имеем 

2 gi ( ) и = т h - y , 
или 

U = -v � V7ii = C lihi� 

т. е. формулу Шези (и - средняя 
скорость течения) . 

УРАВ Н Е Н И Е  МАГНУСА - эм 
пирическая зависимость, устанавли-

вающая связь упругости насыщаю
щих паров (es мм)  с температурой 
испаряющей поверхности ( t) 

7,45t 
es = 4,6 · 1 0  2зs+t. 

УРАВ Н Е Н И Е  Н ЕРАЗРЫВ НО-
СТИ - м атематическая формулиров
ка условия сплошности жидкости 
nри ее движении, осуществляемом 
без образования пустот в занимае
мом ею пространстве. 

В общем случае ( неустановив
шегося движения) У. н .  имеет вид 

д Q + � = О 
дs дt ' 

если на рассматриваемом малом 
участке русла нет бокового притока, 

д Q д(J) 
as- + дt = q, 

и если имеется боковой приток, где 
q - боковой приток на единицу д.тш
ны. 

Синоним: уравнение непрерывно
сти, уравнение сплошности. 

УРАВ Н Е Н И Е  Н ЕУСТА НО В И В
Ш ЕГОСЯ ДВИЖЕ Н И Я  - аналити
ческ'ое выражение зависимости укло
на водной поверхности (!) от измене
ния скорости течения (v) во времени 
( t)  и по длине потока (х) , а также 
от величины потерь энергии на  прео
доление сил сопrр,отивления в усло
виях неустановившегося медлен.но из
меняющегося движения 

l = i - дh = -1 ( v�+�) + дх g дх дt 
v2 

+ C2R ' 

где i - уклон дна ; h - глубина по
тока; g - ускорение свободного па
дения; С - коэффициент Шези; R -
гидравлический радиус. 

Основными допущениями при 
выводе У. н. д. являются рас
смотрение одномерной задачи (т. е. 
учет влия.ния только средней по се
Чению продольной скорости v) и 
предположение, что силы сопротивле
ния при неустановившемся движении 
выражаются тем же законом,  что и 
при установившемся и даже при рав
номерном движении. 

Пе:рвые два члена в правой ча
сти называются инерционными. 

При отбрасывании их У. н. д. 
превращается в уравнение Р'авномер
ного движения (формула Шсзи) , а 
при отбрасывании только одного чле-

дv 
на дТ У. н. д. переходит в уравне-

ние неравномерного (установившего

ся) движения. 
Обычно при исследовании рас

пространения волн паводков и по
пусков, кр'оме участков, находящихся 
в непосредственной близости от ГЭС 
и районов резко изменяющегося се
чения русла, инерционными членами 
пренебрегают. 

См .  также уравнение Сен-Венана. 
УРАВ Н Е Н И Е  ОЛ ЬДЕКО П А 

формула для о·пределения среднего 
мно:голетнего испарения с поверхно
сти речных водосборов (z) по средним 
многолетним з.начения:vr осадков, вы
падающих в пределах рассма1тривае
мой территории (х) , и испаряемо
сти (zo) 

Z = Z0 th ( � ) ,  
где th - символ гиперболического 
тангенса, изменяющегося от О до 1 ,0. 

УРАВ Н Е Н И Е  Р Е Г Р ЕСС И И  -
vравнение, выражающее статистиче
�кую зависимость одной переменной 
величины (у) от другой (х) , для слу
чая прямолинейной корреляции име
ет вид 

- cry ( - ) y - y = - r  х - х ,  
ах 

где х, у - средние значения величин 
х и у; О"х и <Jy - среднеквадратиче
ские отклонения величин х и у; r -
коэффициент корреляции. 

У. р. широко применяются для 
характеристики связи между различ
нымп гидрологическими величинами, 
н<11ходящимися м ежду собой в корре
лятивной зависимости. 

УРАВ Н Е Н И Е  Т Е П Л О ВО ГО БА
ЛАНСА - к�оличественное соотноше
ние между величинами тепловых по
токов, входящих в пределы раосмат
рнваемого контура и выходящих за 
его пределы с учетом изменения за
паса тепла в объеме, ограниченном 
этим контуром. 

При составлении ура1в·нения теп
лового баланса необходимо осущест-
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вить учет всех потоков тепла, погло
щаемых рассматриваем ым водным 
объектом или расходуемых им через 
п.тюскости раздела, ограничивающие 
его от окружающего прост;ранства. 
Элементами теплообмена между вод
ным объектом и окружающей средой 
являются : 

Sc p - поглощаем ая подстиJ1аю-
щей поверхностью (водой, снежным,  
ледяным покровом)  суммар1ная (пря
мая и рассеянная) солнечнаrя р адиа
ция ; 

Sиа - погл.ощаемое подстилаю
щей поверхностью встречное длинно
во.пновое излучение атмосферы ;  

S и в  - потеря тепла подстилаю
щей поверхностью путем длинново1Л
нового излучения ;  

Sта - обмен тепла с атмосферой 
путем конвекции, молекул,ярной и 
турбулентной теплопроводности; 

Sин - тепло, з атрачиваемое на 
испарение или .выделяемое при кон
денсации; 

Sтд - теплообмен с дном ;  
Sпр - тепло, приносимое водой 

притоков и источников; 
Sст - тепло, выносимое поверх

ностным и подземным стоком ;  
So c - тепло, поступающее от 

дождевых осадков ил.и затрачивае
мое на таяние снега; 

Sл-тепло, выделяемое при обра
зованrии льда или затрачиваемое при 
его таянии н а  м есте (в пределах дшн
ного водоема или в пределах рас
сматриваемого учас11ка) ; 

S л и  - тепло, з атр ачиваемое на  
таяние льда, внесенного н а  р ас•сма1т
риваемый участок реки или водоем 
приток·а�ми; 

Sнэ - тепло, выделяемое при р ас
сея1нии кинетической энергии. 

Помимо указанных элементов 
теплообмена, на  температуру воды 
влияет: тепл·о, выделяющееся при 
биохимических процессах; тепло, по
ступающее из недр земл,и; отражен
на1я от берегов сумм арная солнечная 
радиация и т. п . ;  но существенного 
влияния эти источники тепла обыч
но не оказывают и поэтому в тепло
вом балансе не учитываются. Теплю, 
выделяющееся при движении жид
кости за счет сил Тiрения (Sнэ) , на
чинает играть заме-гную роль лишь 
при окоростях течения, превышающих 
0,4-0,5 м/с ,  на,блюдающихся в реках 
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и сильно проточных озерах и водо
хранилищах. 

Составляющие теплового баланса 
Scp, Sиа, Sпр, Sкэ всегда положитель
ны; Sив, Sс т и Sлп всегда� отрица
тельны ;  ост.а1Льные составляющие мо
гут обусловливать как увеличение, 
так и уменьшение запаса тепла в 
водной массе. Тепловой поток S:ви 
положителен при конденсации и от
рицателен при испаре�нии.  Если теп
л овые потоки Sта и Sтд направлены 
от водной м,ассы в а11м осферу или 
Jштосферу, то они будут иметь от
•рицательный знак, при о.братном по
токе тепла - положительный знак. 
При образовании льда тепловой по
ток Sл будет положителен, при тая
нии - отрицателен, величина So c по
ложительна при дождевых осадкаос и 
от,рицательна при снеге. 

Сrопоставляя положительные и 
отрицатель.ные тепло.вые потоки, мож
но найти величин,у результирующего 
теплового потока S, характеризую
щую изменение тешюсодержания в 
рассмат:рива1емом объеме воды за  
промежуток времени -с .  При увеличе
нии содержа1Ния тепла в озере вели
чина S положительна, а при ум ень
шении - отрицательна. 

Учитывая изложенное, уравнение 
теплювого баланса· для некоторого 
периода времени i; может быть запи
сано в вщце 

Scp + Sиа - Sив ± :Sта ± Sик ± 
± Sтд + Sпр - Sст + Soc ± Sл -

- Sлп + Sкэ ± S = O. 

Во многих случаях нет необходи
мости учитывать все перечисл1енные 
ооставляющие теплового баланса. Так, 
.в теплый период года, а на незамер
зающих водных объектах и в течение 
любого периода можно пренебречь 
теплотой образования и таяния льда 
Sл,  Sлп .  Применительно к условиям 
бессточных озер отпадает тепловой 
ПОТОК S с т · 

Часто можно пренебречь теплом, 
приносимым притокам и  (Sпр) , дож
девыми осадками (So c )  и з атрачивае· 
мым на таяние льда, приносимого 
притоками (Sлп) . На глубоких озе
рах (глубиной > 20 м) можно не учи
тывать и член Sтд, так как годовой 
ход температуры у дна таких озер 
сильно сглажен и потому теплообмен 

между водной массой и ложем очень 
мал. На мелководных озерах, особен
но в период ледостава, роль теплооб
мена  с дном возрастает и пренебре
гать членом Sтд уже нельзя. 

Для периода, когда на  водоеме 
отсутствуют ледяные о6р азования, 
основную роль в тепловом балансе 
играет сумма�рная солнечная р адиа
ция Scp ,  излучение атм осферы Sиа, 
излучение воды Sи в , р асход тепла на 
испарение Sис и турбулентный тепло
обмен водной м ассы с атмосферной 
Sта· 

При наличии снеж,но-ледяного 
пок�рова и установившегося в его 
толще теплового режима тепловые 
потоки, характеризующие теплообмен 
с атмосферой (Scp ,  Sна, Sис ,  Sта) ,  
можно заменить одним потоком Sт л с 1  
выражающим тепловой поток от во
ды в атмосферу сквозь снежно-ледя
ную толщу. Допускаемая при такой 
з амене неточность, являющаяся след
ствием неучета части солнечная ра
диации, проникающей в воду, стано
вится существенной лишь весной, 
когда после схода� ·снежного покрова 
некоторая часть солнечной р адиации 
начинает проникать сК'возь лед в 
воду. 

Если уравнение теплового бал:ан
са составлrяется для годового перио
да, то составляющие Sтд  (теплооб
мен с дном)  и Sл (тепло, выделяе
мое при образовании льда или затра
чиваемое при его таянии) в него не 
войдут, так как в течение года теп
лоотдача дну компенсируется прихо
дом тепла от него, а тепло, выделяе
мое при образовании льда, компен
сируется затратами тепла при его 
таянии. 

Для периода весеннего снеготая
ния уравнение теплового баланса 
снежного покрова имеет вид 

Scp + Sиа - Sив ± Sта ± Sик = 

= Sсн1 
где Sсн  - итоговая величина прихо
да тепла к снегу. 

В этом случае теплоприход от 
почвы обычно невелик и им можно 
пренебречь. Приток тепла за  счет 
жидких осадков также достаточно 
м ал и может не приниматься во вни
мание. Обычно не учитывается и 
тепло, расходуемое на изменение тем
пературы снега . 

При составлении уравнения теп
лового баланса все его составляющие 
должны быть выражены в одинако
вых тепловых единицах: в виде 
количества тепла (кал, ккал, 
ткал) или в форме  теплового 
потока, отнесенного к единице 
поверхности (кал/ ( см2 . ,сутки) , 
кал; ( см2 · год) , ткал/см2 · сутки) ) .  

УРА В Н Е Н И Е  С Е Н-В Е НАНА 
У. С.-В. обычно называют систему в 
виде двух совм естно решаемых диф
ференциальных уравнений, определя
ющих связь между гидравлическими 
характеристиками потока и силами, 
действующими на массу движущейся 
воды в условиях неустановившегося 
потока 

. дh v2 + 1 rav 
to - as= c2R -g ;i·"дt + 

�1- " 

(*)  
ди) + д Q  _ О  
дt дs - • ( *' )  

Строго говоря, У .  С . -В .  является 
лишь первое уравнение системы, т. е. 
уравнение динамического равновесия, 
определяющее уклон потока, при ко
тором все внешние и внутренние си
лы, действующие на поток жидкости, 
включая и силы инерции в условиях 
неустановившегося движения, находя
тся в равновесии. Второе уравнение 
систем ы  является уравнением нераз
рывности; в практике гидрологиче
ских расчетов оно известно и как 
уравнение водного балакса участка 
реки. 

В этих ура1внениях i0 - продоль-
u дh 

ныи уклон дна. потока; io-as = 1 -

уклюн водной поверхности, выражен
ный в форме разности между укло
ном дна и изменением глубины (h) 
вдоль потока; s - координата рас
стояния, отсчитываем.ого вдоль пота: 
ка; v - средняя скорость потока ; С
коэффициент Шези; R - пщраrвли·· 
ческий радиус; t - время; g - уско
рение свободного падения; ro - пло
щадь живого сечения; Q - расход 
воды. 

Из уравнения (* ) следует, что в 
условиях неустановившегося движе
ния поверхностный уклон потока 
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формируется под действием следую
щих сил: 

а) сопротивления 
v2 Q2 

C2R = К2 ' 

где К - модуль расхода; 
б) инерции, возникающей в ре

зультате изменения скорости в дан
ном сечении с течением времени, 

1 дv 
g дt '  

в) инерции, возникающей вслед
ствие изменения скорости по длине 
потока 

v дv 1 дv2 
-g as= 2g as · 

В условиях установившегося те
чения инерционный член, характери
зvющий зависимость элементов дви
Жения от времени, исключается, и 
уравнение ( * )  принимает вид 

. dh v2 
l = to - rs = c2R + 

+...!!._ dV 
g ds • 

Наконец, для условий неизменно
сти кинетическон инерции по длине 
потока исключается инерционный 

v дv 
член g дs, и уравнение (*) стано-

вится тождественным уравнению 
Шези 

v2 1 = c2R • 

Уравнение ( * ' )  означает, что раз
ность расходов воды на границах 
участка за единицу времени равна 
изменению объема воды на участке. 

УРА В Н Е Н И Е  ТУРБУЛ ЕНТНОЙ 
Д И ФФУЗ И И  дифференциальное 
уравнение, определяющее процессы 
перемешива1ния в турбулентном пото
ке, в частности, процессы разбавле
ния растворов и переноса взвешенных 
ча1стиц (наносов) . У. т. д., записанное 
в системе прямоугольных коо.рдинат 
х, у, z, имеет вид 

t!!_ = _л_  [ _i_ (л �) + dt 1 дх дх 

+ 
д� (А �� ) + :г ( Л �� ) ] -

wдs 
- ау  
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где 
ds дs дs дs + 
ж = ат + vх дх + vy ay 

дs + vz (fZ , 

где s - концент/l)ация растворенных 
или взвешенных веществ; t - время; 
g· - ускорение свободного падения;  
у - плотность воды; А - коэффици
ент турбулентного обмена ;  w - гид
равлическая крупность взвешенных 
частиц; vx, Vy, Vz - компоненты 
вектора скорости . 

У. т. д. получено в 1 93 1  г .  
В. М. Маккавеевым. В гидрологии 
оно применяется при решении задач 
о разбавлении растворов и сточных 

вод в разных потоках, о взвешивании 

наносов и т .  д. Для потока, харак

теризующегося отсутствием попереч: 
ных течений и постоянством ус

u
ловии 

взвешивания вдоль поперечнои оси 

v = ·v = rдs = 0. у ' z дz 

Если движение установившееся 
и равномерное, а также имеет место 
установившееся распределение вдоль 
течения мутности, то 

�=.Е!_ = О. 
дt дх 

При указанных ограничениях 
У. т .  д. принимает вид 

L _!!__ А � - w ds = О. 
1 dy dy dy 

Интегрирование этого уравнения 
непосредственно дает выражение 
вертикального профиля мутности . 

УРАВ Н ЕН И Е  ТУРБУЛ ЕНТНОЙ 
Т Е ПЛ О П РОВОДНОСТ И  - диффе
ренциальное уравнение, определяю
щее процессы переда.чи тепла в тур
булентных потоках. В системе пря
моугольных Еоординат имеет вид 

dA 

= 
_JJ_ 

Г j_ 
(А д

Н ) 
+ 

dt 1 L ax дх 
д 

( 
д9 

) 
д ( дА ) ] +ау- А ау- + Тг  ,л аг , 

где 
dA __ дА V дА + V д8 + 
df - дf + Х дх У, ду 

дВ + Vz az ' 

0 - температура; t - время; g - ус
корение свободного падения;  у 
плотность воды; А - коэффициент 
турбулентного обмена; Vx, vy, Vz -

компоненты вектора скорости. 
У. т. т. получено В. М. Макка

веевым. В гидрологии используется 
для решения задач по термике реч
ных потоков. 

Применительно к задаче расче
та охлаждения или нагревания с по
верхности или от дна равномерного 
установившегося потока, характери
зующегося незначительным искрив
лением в плане ( vy = Vz = O) . У. т. т. 
принимает вид 

d0 g Аср d20 
dx =7 "(Vcp -;гуг · 

Здесь в целях дальнейшего уп
рощения местная скорость v и мест
ный коэффициент турбулентного об
мена А заменены их средними зна
чениями по вертикали Vcp и Аср .  

УРАВ Н Е Н И Е  УСТА Н О В И ВШ Е
ГО СЯ Н ЕРАВ НОМЕРНО ГО ДВИ
ЖЕН ИЯ - анал1Итическ,ое .выражение 
эа1висимости уклона водной поверх
ности (!) от изменения скорости те
чения (v) по длине потока (х) и от 
величины потерь энергии на  преодо
ление сил сопротивления в условиях 
неравномер1ного медленно изме1Няюще
гося движения 

. dh d ( v2 ) vz 
/ = l - dx = dx 2g + С2 R ' 
где С - коэффициент Шези; R. - гид
равлический радиус; h - глубина по
тока; i - уклон днаt 

Иногда в первом числе правой 
части учитывают корректив скоро
сти а. 

УРАВ Н Е Н И Е  Ш ЕЗ И  - см. Фор
мула Шези. 

УРА В Н Е Н И Е  Ш Р Е йБ ЕРА -
одна из форм выражения уравн1ения 
водного баланса речноtГо бассейна за  
м1ноголетний период; применительно к 
задаче расчета величины с:реднеrо 
мноr�олетнего испарения У. Ш. име
ет вид 

где z - величина, среднегодового ис
парения с поверхнюсти речного бас
сейна; х - •среднегодовая сумм а осад
ков; Zo - м аксима1Льно в озможное 
испарение (испаряемость) . 

1 О З аказ № 530 

В отношенми величины ноrрмы 
стока (у)  У. Ш.  имеет вид 

-� 
у = хе .х • 

См. также уравнение Ольдекопа. 
М. И .  Будыко, выразив макси

мально возможное испарение через 
величину радиационного баланса (R.) 
и соединив уравнения Шрейбера и 
Ольдекопа в форме среднегеометри
ческоrо их значения, получил выра
жение вида 

Z = v�xl( \ - e-�L)th х� ,  

где R. - поток радиационного тепла, 
ккал; L - скрытая теплота испаре
ния, равная 0,6 ккал; х - среднего
довая сумма осадков; th-гипербо· 
лический тангенс. 

УРА В Н Е Н И Е  ШТЕ Н Б ЕРГА-за
висимость, характеризующая интен
сивность истир ания ча.стиц на,носов 
(уменьшение их линейных р азмеров) 
по М·ере пrродвижения вниз по тече
нию потока, 

d = d0e-'PX,  
где d - средний диаметр частицы на
,носов на  расс11оянии х от начального 
створа; d0 - начальный диаметр ча
стицы ( пр и  х = О) ; е - основание на
туральных лога1Рифмов; ер - коэффи
циент �истирания наносов. Дл,я харак
теристики истирания частиц в гидро
люгии используются и дру1гие зависи
мости. 

УРАВ Н Е Н И Я  НАВЬ Е-СТО К-
СА-уравнения движения вязкой жид
кости, отличающиеся от уравнений Эй
лера чл:енами, учитывающими силы 
вязкости. При за1Писи в проекциях 
на оси х, у, z прямоугольных коор
динат первая ст.рока системы имеет 
вид 

dvx 
=

Х - -l_ др 
+ v v2v df р дХ Х' 

где р - давление; Х - проекция ус
корения массовых сил; t - время: 
р - плотность жидкости; Vx - проек· 
ция вектора. скqрости на  ось х; v -
кинематический коэффициент вяз
ко1сти, 

2 a2v х azv .х + д2vх V Vх = дх2+--ауг дz2 • 
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Уравнения в проекциях на оси у 
и z имеют аналогичный вид. 

УРАВ Н Е Н И Я  РАВ НО В ЕСИЯ 
Ж ИДКОСТИ - уР'авнения, опреде
ля:ощие условия равновесия сил, 
деиствующих в жидкости, на.ходя
щейся в СОСТ·ОЯНИИ покоя. У. р. ж. 
могут быть записаны относительно 
системы прямоугольных координат 

х, у, z. Если принять, что на жид
кость действует одна массовая сила
сила тяжести - и расположить пло
скость xoz на поверхности жидкости, 
то из системы уравнений сохранится 
лишь одно уравнение в проекции на 
,ОСЬ у 

у _ _  1 др = 0 р ду ' 

где У - проекция ускорения массовой 
силы, в данном случае это ускоре
ние силы тяжести ; р --'- плотность 
жидкости; р - гищростатическое дав
ление. Интегрирование этого уравне
ния дает основное уравнение гидро
статики, определяющее закон распре
деления давления внутри покоящейся 
жидкости. 

УРАВ Н Е Н И Я  РАС П Р ЕДЕЛ Е-
Н ИЯ СКОРОСТ Ей ПО В ЕРТИ КА
Л И - аналитические вы1ражения про
филя осредненных во времени ско
роt:тей течения по г л.убине потока. 
В теориях движения речного потока 
и, в частности при рассмотрении ско
ростного поля потоков, перемещения 
взвешенных наносов, тер1миюr водое
мов и других вопросов, связанных с 
необходимостью оценки турбулент
ного перемешивания, наиболее широ� 
ко применяются : 

1 )  квадратичсская па:ршбола с то
ризонтальной осью Базена; 

2)  логарифмические уравнения 
Ясмунда-Никурадзе, Кармана; 

3) степенной закон; 
4) эллиптическое уравнение Ка

раушева. 
Кроме тшо, известны тригоно

мет:рическая юривая Великанова, .ку
бическая парабола с горизонтальной 
осью Гончарова,, параболы высших 
степеней с вертикальной осью Пран
дтля, Отта, Коллупайло, логарифми
ка. Моисеенкю и др. 

В р аботах В .  И .  Маккавеева и 
А. В. Караушева предпочтение от
дается параболическому И эллипти
ческому законам р аспределения ско-
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ростей течения по вертикали, в рабо
тах М. А.  ВеJшканова, И .  Л .  Ра
зовского, К. И .  Россииского и дру
гих - логарифмике, в работах 
И.  И .  Леви - степенной функции. С 
точки зрения согласования с матери
алами полевых гидрометрических и 
лабораторных измерений большинст
во формул приводит к удовлетво
рительным результатам .  Однако при 
общем удовлетворительном согласо
вании с материалами измерений ука
занные зависимости характеризуются 
различными заканомерностями распре
деления по вертикали градиентов ско
рости и, следовательно, коэффициен
тов турбулентного обмена. Эти вели
чины непосредственно определяют 
вид зависимостей, характеризующих 
закономерности распределения в по
токе переносимых им примесей (на
пример, наносов) или распределе
ния его свойств (например, темпера
туры) , и поэтому часто использова
ние той или иной зависимости неко
торыми исследователями связывается 
с тем, в какой мере она (зависимость) 
удовлетворяет некоторым исходным 
требованиям в отношении распреде
ления величин градиентов скорости и 
коэффициентов обмена .  Так, по  
А.  В .  Караушеву, наиболее целесооб
разной является зависимость, удов
летворяющая следующим условиям:  

1 )  скорость у поверхности долж
на иметь максимум и монотонно убы
вать ко дну до величины, отличной 
от нуля ; 

2) абсолютные значения гради
ента скорости должны быть наиболь
шими у дна, но на линии дна гра
диент не должен р авняться беоконеч
ности (так как это приводит к необ
ходимости принимать бесконечно 
большим касательное напряжение у 
дна1) ; 

3) градиент скорости у поверх
ности должен равнятся нулю; 

4) для коэффициента турбулент
ного обмена формула распределения 
скоростей по вертикали должна при
водить к кривой, не имеющей ну
левых значений во всех точках пото
ка, включая дно и поверхность. В 
полной мере указанным условиям 
удовлетворяет уравнение эллипса 
Караушева.  

Из логарифмического и степен
ного распределения скоростей по 
вертикали, а также из дру1гих фО!р· 

мул полуэмпирических теорий тур
булентности следует, что коэффициент 
турбулентного обмена имеет наиболь
шее значение в средней части потока 
и уменьшается в направлении дна и 
поверхности . 

УРАВ Н Е Н ИЯ Р Е й НОЛ ЬДСА 
уравнения установившегося пульса
ционного движения вязкой несжимае
мой жидкости, в которых каждая 
составляющая истинной ( актуальной)  
скорости Vx представлена в виде 
суммы осредненной скорости Vx и 
пульсационной добавки v� 

Указанное представление истин
ной скорости через ее среднее значе
ние отличает У. Р.  от уравнений 
На1вье-Стокса, которые записывают
ся относительно значений истинной 
скор.ости. При записи ·в проекциях на 
оси х, у,  z прямоуrол:ьных координат 
пврва1я строка1 имеет вид 

д (- - ) д (- - ) дх 
VxVx + ау VxVy + 

+� (v v ) = Х 
- -1 др + 

дz х z .  
р 
дх 

Здесь Vx, v11, Vz - компоненты 
вектора скорюсти; Х - проекция уско
рения масоовой силы; v - кинемати
ческий коэффициент вязкости; р -

давление; р - ПЛОТН•ОСТЬ. 

Уравнения в проекциях на оси 
у и z имеют а налогичный вид. 

УРАВ Н ЕН ИЯ СВЯЗИ - эмпири
ческие зависимости, выражающие со
отношение между суммарным испаре
нием с поверхности речных водосбо
р·ов (z) , количеством атмосферных 
осадкоJЗ (х) и потоком радиационно
го тепла (R) или пропорциональной 
ему величины м.аксимального испа
рения (zo) . Такого рода связями яв
ляются ура·внения Ольдекопа, Шрей-

I O* 

бера, Будыко и другие аналогичные 
зависимости. 

Используя зависимости указанно
го вида и уравнение водного баланса, 
м ожно выяс.нить взаимосвязь между 
элементами в-одного и теплового ба
лансов в условиях речных водосбо
ров для среднемноголетних условий.  
Отмеченное обстоятельство и позво
лило эти эмпирические уравнения 
объединить под общим названием 
У. с. 

УРАВ Н ЕН ИЯ ТУРБУЛ ЕНТНО-
ГО Д В ИЖЕ Н И Я дифференци-
альные уравнения , определяющие 
турбулент1ное движение жидкости в 
зависимости от действующх сил; при 
за1писи в проекщн1х на  оси х, у, z 
прямоугольных координат пер'Вая 
строка систем ы имеет вид 

rде 

dvx - Х  g др + 

([Г

-

-
-:г

дх +L [� (л �) +  1 dx дх 
+� (л �) + ду ду 

+� (л �) ] дz дz ' 

dvx _ дv х + дv х + -;п- - аг  vx -a,x 
дvу дvz + v -- + v  --

У ду z dz ' 
где Vx, v11, Vz - коrм поненты вектора 
скорости; t - вре.111я; р - давление; 
v - плотность воды, g - ускорение 
свободного падения; Х - проекция 
ускорения массовой силы; А - коэф
фициент турбулентного обмена {вир
туальной вязкости) . Предполагается. 
что А может изменяться в простран
стве. 

Уравнения в проекциях на оси 
у и z записываются аналогичным об
разам. 

У. т. д. получены В А. Маккаве
евым в 1 93 1  г. Аналитическое и чис;· 
лен1ное интегрирование У. т. д. выпол-
1няется в предположении допустимости 
пренебрежения (для конкретных ус
ловий течения) теми или иными чле
нами и при использовании граничных 
условий, учитывающих напряжения 
на внешних границах потока.  Чаще 
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всего рассматривают случай прямоли
нейного (v11 = Vz = O) и установивше-( дv дv ) 
гася равномерного дZ = дх = 

О 
движения открытого потока. 

Примем ось х р шсположенной на 
свободной поверхности, а ось у пер
пендикул.я,рной оси х и направленной 
сверху .вниз; ввиду м аJЛости продоль
ного уклона 1 можно считать ось у 
приближенно совпадающей с направ
лением силы тяжести, т. е. с нор
м аJiiью к земной поверхности. Ось z 
горизонтальна, перпендикул�Я1рна д�вум 
первым осям  и одному из берегов 
лотока. В этом случае 

Х = g sin (J. � gl, 
где g - ус1{орение свободного па1де
ния. 

Пренебрегая изменением дав.ле
др 

ния вдоль оси х, т. е. дх = 0, полу-

чаем 

1 +_к_ [_!___ (л �) + g 1 ду ду 

+ д
� (А 

�� ) ] = 
О. 

На�конец, применяя динамическое 
уравнение для р авном�р·ного устаню
вившегося потока, имеющего к тому 
же большую шири.ну и сохраняющего 
приближенное постоянство глубины 

и скорос
.т� вдоль оси z ( �� � О) , 

имеем 

11 + !!:.___ (л dv ) = О  
dy dy • 

Это уравнение, в час11ности, ис
пользуется для установления законо
мерности распредмения око;рости те
чения по вертикали в поперечном се
чении открытого широкого, прямо
угольного ра1вномерного установивше
гося потока. 

УРА В Н Е Н ИЯ Э АЛ Е РА Д В И
Ж Е Н ИЯ Ж ИДКОСТИ - дифферен
циальные уравнения, уст·анавливаю
щие связь между силами (тяжести и 
давл.ения) , действующими н а  движу
щуюся жидкость, и силами ИIНерции. 
П:ри выводе уравнений Эйлера жид
кость П!ринима1ется идеальной и силы 
соп,ротивления не учитываются. Запи
сываются относительно прямоуголь-
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ной системы координат х, у, z. Урав
нение в проекции на ось х имеет вид 

где 

dvx = X - -l_ дp 
dt р дх ' 

dvx _ � + � + dt - дt V.x дх 
дvу дvz + Vy ду- + Vz---;JZ , 

rде t - В1ремя;  р - плотность жид
кости; р - давление; Х - проекция 
ускюрения м ассовых сил на ось х; Vж, 
v11, v z - компоненты векто:р·а1 скоро
сти.  Уравнения в п:роекциях на оси у 
и z записываются аналогичным оЦра
зом. 

УРА Н И Н  (натриевая соль флюо
ресцеина) - фJiiюоресцирующий кра
ситель, в сухом виде пар.ошок кра�е-
11ого цвета. Вод�ный р аствор уранина 
флюоресцирует под воздействием сол
нечного света желто-зеленым цветом. 

УРЕЗ ВОДЫ - гра1ница воды у 
берега� водоем а.  

См. также береговая линия. 
УРОВ Е Н Ь  ВОДЫ - высота по

верхности воды, отсчитываемая отно
сительно некоторой постоянной пло
скости сравнения. 

УРО В Е Н Ь  ВЫСОКИХ ВОД 
( УВ В )  - высота наивысшего уровня 
воды в данном году или за  м ноголет
ний период. Для УВВ наивысшего за 
м ноголетний период значительной 
продолжительности (.порядка 50- 1 nu 
и более лет) применяют термин вы
сокий исторический уровень (ВИУ) . 

Обор сведений о ВИУ и УВВ по 
м•е1.жам. сделанным населением на  со
оружениях или оставляемым водой 
на бе:регах рек, р астител1ьности и 
т. д" в дополнение к систематиче
ским наблюдениям, ведущимся на 
гидро.iiогических станциях и постах, 
rюз1воляет получить более полные 
данные о величине наивысших в мно
голе�ней перспективе расходов воды. 

УРО В Е Н Ь  НУЛ ЕВОГО РАСХО
ДА - высота уровня воды в ра•ссмат
риваемом сечении, при которой тече
ние воды через сечение прекращается. 
При р асположении гидром етрическо
го •створа на перекате У. н. р. соот
ветствует высоте дна в этом створе, 
а при ра1сположении его на� плёсовом 
участке - высоте nребня ниже лежа
щег.о пЕJр·еката. 

,1 

1 

УРО В Е Н Ь  Д И НАМИ Ч ЕС К И Й  
( В  КОЛОДЦЕ) - уровень воды в 
колодце, устанавливающийся в нем 
во время откачки. 

УРО В Е Н Ь СТАТ И Ч ЕС К И Й  ( В  
КОЛ ОДЦ Е) - у1ровень воды, уста
навливающийся в колодце при отсут
ствии 011качки. 

УРО В Н ЕМЕРЫ - обобщенное 
назв.ание приборов и установок для 
измерения высоты уровня воды п уте.VI 

визуального от•счета или автомати
IIесюой записи как функции времени. 
Предлага1ется некоторыми авторами 
вместо термина водомерный пост. 
При этом термин «уровнемер» упот
ребляют, когда имеют в виду собст
венно прибор или измерительную 
установку для изм.Е:1р·ения высоты 
уrровн;r воды, а термин «гидрологи· 
ческий пост» - когда имеют в виду 
м ест•о па1блюдения и низшую произ · 
водственную ячейку гидрометеоiроло
гичеокой сети пунктов наблюдений .  

У., К'ак и водомерные пасты, П!Jff· 
меняемые для наблюдений уровенно· 
го режима рек, овер и водохрани
лищ можно разделить на  че гыре ти
па. 

I. У. с визуальным отсчетом . 
Т I .  У. с автоматической записью. 
I I I . У. с передачей значений вы-

сот у;ровней связи или по ращио с 
автом атической записью на месте 
приема. 

IV. У. автоматической сигнализа
ции. 

У. типа I бывают: а) реечные, 
б) свайные, в) �реечно-свайные, г) пе
редаточные мостовые, д) указатели, 
е) отметчики. 

У. типа  11  и I I I  - см. Самописцы 
уровня воды. 

УРОЧ И Щ Е - 1 )  одна из низших 
таксономических географических еди
ниц, составная (морфологическая) 
часть ·географического ландшафта; 
разделяется на фации; 2) в широком 
смысле - любая часть мест•ности, от
личная от окружающих (конкретный 
овра1г, холм, лес, поле и т .  п . ) .  

УСКОРЕ Н И Е  ЧАСТ И Ц  ЖИД
КОСТИ ( а) - изменение во в,рем ени 
вектора ск.орости движения рассмат
риваемого объема (частицы) жид-
кости: dv 

а = ([[ · 
Пер.емещаясь на бесконечно ма

лое расстояние за бесконечно ма-

.11ый промежуrок времени, частица 
жидкости будет подвер1жена ускоре
нию по двум различным причинам :  
1 )  вследствие течения врем ени без
относительно к движению этой части
цы в пространстве; 2) вследствие ее 
движения в пространстве безотноси· 
тельно к т�ечению времени. Иным и 
словами, полное ускорение состоит 
из двух слагаемых:  1 )  выражаемого 
в форме ча•с11ной производной ско:ро
сти по времени и 2) выражаемО1Го 
частной цроизводной сюорости по рас
стоянию в направлении движения, 
умноженной на расстояние, пройtп.еН'" 
ное в единицу времени в течение 
бесконечно м алого промежутка вре
м ени. 

В общем сл1учае вектор скорости 
имеет 'tри  компонента по каждому 
координатному на1правлению (х, у, z) , 
каждый из котQрых является также 
функцией времени и пр.ост,ранства1. 
В этом случае компоненты ускоре
ния м огут быть записаны в следую
щей форме:  

dvx _ дv.х + дv.х дх _ 

а.х = --;п- --ы- дХ аr -
дvх + дv.х = -аг- v a;:- .  

Аналогичным образом составляю
щие ускор.ения запишутся дл,я осей у 
и z. В этих уравнениях частные про
изводные выражают местные, локаль-

ные ( �� х)  и конвекционные ( �:х) 
компоненты ускорения ч астицы жид
кости, выделяемые из полного, или 
субстанционального компонента уско
рения, и представляют соответственно 
изменение •скорости по времени нс
за,висимо от простра1Нст.ва и в про
странстве независимо от времени. 
Если течение установившееся, м ест
ные члены равны нулю; если течение 
равномерное, кюнвекционные члены 
равны нулю. П,р и  установившемся 
равномерном движении нет ника1кого 
ускорения. 

УСЛ ОВ НАЯ В Ы СОТА - превы
шение данной точки местности, соору
жения, установки щтбора и т. д. 
над некоторой произнольно выб:ран
ной, неизменной по ,высоте пло
скостью, принимаемой за начальный 
уровень отсчета .  
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УСТА НО В И В Ш Е ЕСЯ ВОЛ Н Е-
Н И Е  - см. Волновое движение жид-
1\,Ости. 

УСЛ О В Н О Е  И С ПАРЕ Н И Е - см. 
И спаряе.мость. 

УСТА НО В И В Ш Е ЕСЯ ДВ ИЖЕ
Н И Е  ЖИДКОСТ И - движение, при 
l'·отором уровень свободной поверх
ности и расход в данном сечении по
тока не изменяются с течением вре
мени. У. д. ж. может быть .р авномер
ным и не;р.авномерным .  

УСТО И Ч И В Ы й  Л ЕДОСТА В 
ледостав, не прерываем ый вскрытием 
в период от момента его установле
ния до р азрушения. Характерен для 
рек, распо.пюженных в р1а,йонах, где в 
течение холодного периода не наблю
дается сколько-нибудь значительных 
оттепелей. 

УСТАНОВЛ Е Н НАЯ МОЩ-
НОСТЬ ГЭС - сумма мощностей ус
тановленных на станции генераторов 
при номинальном коэффициенте мощ
ности. 

УСТЬ Е - место впадения реки в 
море, озеро (водохра1нилище) , дру
IГУЮ реку или место, в котором вода 
.р еки полностью ра:стека1ется по по
верхности суши, ,расходуясь на ис
па.рение и просачивание в почву, или 
полностью разбирается на орошение, 
водоснабжение и т. п .  Если река не 
доносит свои воды до моря, озера 
или щругой реки, У. называют иног
да слепым концом. 

См. также устьевая область реки. 
УСТЬЕ СКВАЖИ Н Ы  - место пе-

1ресечения сква·жины с земной по
верх1ностью. 

УСТЬЕВАЯ О БЛАСТЬ РЕКИ -
переходная зона, на протяжении ко
торой ·гидрологический режим, свой
ственный реке, постепенно пер·еходит 
в морской .  В пределах У. о.  р. выде
ляют приустьевое взморье и при.мор
ский участок реки. 

Приморский участок реки делится 
на Пiриустьевой и устьевой. При�сп " ·  

вой участок реки имеет речнои pt:· 

1 
Зcm!Japцti · 1 

1-------..v � / 
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llpeiJ!Jcmьeeoe l Предустьевое . Устьевой gча.с- ! Пр.�стье� пространст-. взморье l mo/C' дельта рехu 1 воu частох 
во моря / 

� ' , р 1 ш J 
1 ! Лриморсхий "'JЧастон реки 1 

Устивал область 

Схематизированные типы устьев рек. 

жим, только временами н арушаем ый 
сгонн�0 -наг1онными и приливо-отливны
ми явлениями. Его верхJНий створ на
ходится на Г1Р'а1нице проникновения 
этих явлений, нижний - в месте 
р.авделе,ния реки на .рукава, а при од
но�рукавных устьях и эстуариях - в 
сеченю1, где постоянно наблюдается 
смешение речной и морской воды. 

1 

"Jl 
. "". ·. 

Районирование устьевой области 
р еки. 

Устьевой участок реки распрост
раняется от нижнего створа пред
устьевого участка до приустьевого 
взм орья.  Приустьевое взморье зани
мает пространство от нижней грани
цы устьевого участка до зоны, даль
ше которого влияние реки на морской 
режим уже не прослеживается .  

В зависим ости от хар актер а про
исходящих процессов и типичных 
очертаний в плане устьевые области 
достаrгочно Кiрупных рек разделяются 
н а  следующие типы: 

1) одно рукавная, ( Риони, Амур 

и притоки крупных рек, о бр.а.зующих 
с.ам,остоят.ельное устье) ; 

2) воронкообразная (эстуарий) 
(Обь, Енисей, Хатанга, Мезень, Юж
ный Буг, Днепр) ; 

3) островная (Дон, Печора, Се
верная Двина, Индигирка, Яна, Ко
лыма, Нева) ; 

4) лопастная ( Кура, Урал) ; 
5) многорукавная, ветвящаяся 

(Волга, Терек, Амударья, Лена) ; 
6} блокированная, или лиманная 

( Кубань, Камчатка, Западная Дви
на, Днестр) .  

Иногда для краткости У. о .  р .  
именуется устьем реки, в этом смыс
"1е приведенная классификация р ас
сматривается и как классификация 
устьев рек. 

УТ Е ПЛ ИТЕЛ ЬНО Е О РО Ш Е-
Н И Е  - полив ·сельскохозяйственных 
растений водой, темшwатура которой 
выше температуры почвы; применяет
LЯ для ускорения роста растений .  

УХВОСТЬ Е  - скопление наносов 
1:1 форме косы в нижней по течению 
части острова или осер.едка, возни
кающее вследствие наl.liичия зоны 
пониженных скоростей, образующейся 
при их обтека1нии. 

См. также приверх. 
УЧАСТОК Г ИДРОЛ О Г ИЧЕ-

СКО Й СТА Н Ц И И - участок русла 
реки и долины, оборудова1нный необ
ходимыми установками и устройст
вами для произ•водства стациона;рных 
гидрологических наблюдений. У . .  г .  с. 
должен быть прямолинейным хотя бы 
на протяжении пятикра.тной м ежен
ной ширины русла, с однообразны
ми по длине участка шириной, глу
биной, продольным уклоном и с от
носительно слабым воздействием пе
ременного подпора. 

УЧ Е Н И Е  О СТО КЕ - раздел 
гидрологии, в ко'Т'ором рассм атри
ваются закономерности формирова
ния стока  во всех его формах - по
верхност1ный, подземный, склоновый, 
русловой - и методы р асчета. элемен
тов водного режим а. В этом смысле 
У. о с. является частью инженерной 
гидрологии. 

УЩЕЛ Ь Е - см. Долина реки. 

ф 
ФАЗОВО-ОДНОРОД Н Ы Е  В Е-

Л И Ч И Н Ы  СТО КА - характеристики 
стока� ( расходы воды, объем ы стока 

и пр . ) , наблюдающиеся в разные го
ды .и относящиеся к одинаковым фа
зам годово�го цикла стока. К этой 
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кwтеr101рии от1носятся м ак сим альные 
годовые р асходы В<Jды весеннего по
л.оводья, еж·егодные Оlбъемы стока за 
одни и те же сезоны, средние годо
вые расходы воды и т. д. 

ФАЗ Ы  С Н ЕГОТАЯ Н ИЯ - част
ные периоды снеготшяния, раэличаю
щиеся 1степенью пок�рытия снегом ис
пользуемой территории. Выделяют 
(по П.  П. Кузьмину) фазы сплошного 
снежного покрова с проталинами, за
нимающими не более 2,5 % площади, 
пестрого ландшафта с проталинами, 
занимающими от 2,5 до 50 % площа
ди, и схода отдельных пятен снега 
с проталинами, занимающими от 50 
до 97,5% площади. Главную роль в 
формировании общего объема талых 
вод играют первые две фазы снего
таяния. Взятые вместе, они образуют 
основной п�риод снего'Dа.яния. В те
чение этого периода в открытой м ест
ности в среднем сходит около 80 % 
накопленных запасов снега. 

ФАЗ Ы  СТОКА - отдельные эле
менты процесса формиров ания гид
рографа стока.  П:ри1Менител,ьно к ус
ловиям стока со скЛ1онов р азличают 
(по А. Н. Бефани) : 

1 )  полный сток, отвечающий то
му случаю, КiOff'дa в формировании 
расходов принимает участие вода" 
стекающая оо всего склона; 2) неполный сток, характерный 
для начальной стадии формирования 
гидрографа, 1<0гда в формировании 
расходов принимает участие сток 
лишь с нижней части склО1На. 

Кроме того, Бефани выделяет 
формы завершенного и незавершенно
го стока. 

Завершенный сток наблюдается 
в том случае, когда добегание волны 
стока завершается раньше, чем обра
зовавшийся слой воды израсходуется 
на впитывание. Следовательно, завер
шенный сток характеризуется участи
ем в стоке всей площади склона. 
Иначе говоря, полный сток всегда 
будет завершенным, а неполный мо
жет быть и завершенным и незавер
шенным . 

Незавершенный сток наблюдается 
в том случае, когда верхняя часть 
склона не принимает участия в фор
мировании расходов в рассматривае
мом замыкающем створе не только в 
фазе подъема, но и в фазе спада. 

Таким образом, неполный завер
шенный сток характеризуется непол-
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ным участием склона в формирова
нии максимума, но завершением до
бегания на  спаде, значит - полным, 
хотя и неравномерным участием 
склона в образовании гидрографа 
стока. При неполном незавершенном 
стоке гидрограф формируется стоком 
не со ,всей площади склона, а лишь 
с той, которая расположена ниже гра
ницы, откуда в этих условиях волна 
стока достигает замыкающего створа. 

Применительно к условиям сто
ка в пределах гидрографической сети 
Бефани выделяет : 

1 .  Полный русловой сток, наблю
дающийся на мельчайших бассейнах 
с общим ( склоновое t с + русловое t р )  
временем добегания, меньшим про
должительности однофазового водо
образования (Т) . 2. Развитый сток ( сток в корот
ких водотоках) , наблюдающийся при 
времени добегания русловой волны, 
меньшем, чем продолжительность 
склонового притока ( t р < Т 0) . Оче
видно, в этом случае в формирова
нии расхода принимает участие весь 
бассейн, н.о в процессе добеrания 
суммируется только часть црит.ока со 
CKЛOliOB. 

3. Замедленный однотактный 
сток, наблюдающийся при tp > То, 
т. е. в том случае, когда период рус
лового добеrания превышает время 
однофазового склонового притока. 
Однотактный сток возможен в слу
чаях, когда время добегания не на
столько велико, чтобы до его истечения 
возник новый приток со склонов. Ра
сход в этом случае формируется 
притоком только с части бассейна, 
но в процессе добегания суммируют
ся все ординаты !Гидрографа склоно
вого стока� 

4. Многотактный сток образуется 
на значительных по велич11не бассей
нах, когда по причине большой про
должительности добегания в форми
ровании расходов принимают участие 
воды двух или нескольких следую
щих друг за другом суточных коли
честв дождя (или таяния) . Эта фор
ма стока возникает, как правило, при 
tp > 1 суток. Многотактному стоку 
отвечает обычно однотактный гидро· 
граф стока, многотактный же гид
рограф образуется при близком сле
довании друг за другом тактов при
тока от ряда стокообразующих дож
дей, когда последующий приток на-

лагается на спадовую ветвь стока 
вод предыдущего дождя. 

ФА КТО РЫ СТО КА - элементы 
внешней физико-географической ер.е
ды, определяющие величину и осо
бенности формирования С'Гока в даiН
ном бассейне. Ф. с. можно разделить 
на клиАtатические (осадки, исп а ре
ние, температура воздуха) и прочие 
физико-географические, отражающие 
особенности подстилающей поверх
ности (почвенно-геологические усло
вия, степень обл,есенности, заболочен
ности и пр.) . 

Кроме того, Ф. с. делятся на зо
нальные (климатические) ,  азональные 
(площадь водосбора, длина реки и 
пр.)  и интразональные, или внутризо
нальные, связанные с данной зоной, 
но в то же время несколько варьиру
ющие внутри нее (например, леси
стость, заболоченность и пр. ) . 

ФАРВАТЕ Р  - полоса глубин в 
руспе реки, наиболее бл1агоприятных 
для проводки судов, часто пони
мается как линия наибольших глу
бин вдоль реки. 

ФАРГА ЗАКО Н - совокупность 
эмпи,рических положений, отражаю
щих закономерности во вз·а�Имор ас
положении плановых очертаний рус
ла и глубин в равнинных реках, 
сформулированных в следующем 
виде. 

1. Линия наибольших глубин 
вдоль по течению реки стремится при
жаrrься к вогнуто�у берегу; песок и 
ил с другой С'ГО!р·оны откладываются 
в форме пляжей или широких отме
лей на Пiр•ОТИВОПОЛОЖНОМ выпуклом 
берегу. 2. Самая глубока1я часть плёса и 
сам ая мелкая часть пе:р·еката сдви
нуты по ОТIН·ошению к точкам :наи
большей кривизны вниз по течению 
приблизительно на 1 14 длины плёса 
плюс переката. 

3. Плавному изменению кривиз1ны 
соmветствует плавное измеwение глу
бин; всякое резкое изменение кривиз
ны сопровожда,ется резким измене
нием глубин. 

4. Чем кривизна б ольше, тем 
бо1льше и глубина плёса·. 

5. С увеличением длины кривой 
при данной ее кривизне глуби.на сна
чала возрастает, а потом убывает, 
для каждого участка реки существу
ет некоторюе среднее, наиболее бла)" 

rоПiриятствующее глубинам значение 
длины кривой. 

Синоним : закономерности Фарга. 

ФАЦИЯ - 1 .  В физической гео
графиrr - мелкая состаtВная часть 
ландшафта, как, например, отдель
ные склоны воз.вышенностей, доста
точно одно;юдные поля, лесные уча1ст
ки и пр. По Н. А. Солнцеву, «должна 
обладать на всем своем пространстве 
одинаковой литологией, однооб
разным рельефом и получать одина
ковое количество тепла и влаги (на
ходиться в одинаковых гидротерми
чеоких условиях) . При та.ких усло
виях совершенно неизбежно на ее 
пространстве будут господствовать 
однообразный микроклимат, сформи
руется только один вид почвы и рас
положится только один биоценоз». 
Ф .  образуют более сложные комп
лексы - географические урочища, 
большей частью связанные с круп
ными формами рельефа или с комп
лексом повторяющихся мелких форм, 
но они могут быть связаны также со 
сменой литологии.  2. При изучении 
русловых образований - совокуп
ность слоев аллювиальных отложе
ний, характеризующихся одинаковыми 
условиями образования, сходным по
рядком напластовывания и составом 
образующих их пород. Среди речных 
Ф .  различают русловые, образовав
шиеся в русле, и пойменные, возни
кающие вследствие отложения нано
сов при затоплении поймы .  В свою 
очередь, �русЛtовые Ф .  делятся на  стре
жневую, пристрежневую, береговых 
отмелей и т. д . ;  пойменные - на Ф .  
береговых валов, затонов и староре
чий, притеррасных потоков и т. д. 

Ф Е НОМ ЕНОЛ О ГИЧ ЕСК И Е  
УРАВ Н Е Н ИЯ - р1едко встречающее
ся наи:vrенО1вание уравне·ний Рей
нольдса, в котор ых эффект турбу
.'!ентного сопротивления за  счет ре
ально существуIQщих в потоке пуль
сациО1нных скоростей представлен 
коэффициент·ом турбулентной вяз
кости. 

Ф ИЗ И КА ВОД СУШ И -см. Гид
рофизика. 

Ф И З И КА МОРЯ - см. Гидрофи
зика. 

Ф И З И КО- Г ЕОГРАФ И Ч Е С К И Е  
УСЛ О В И Я - комплекс природных 
v·словий, о пределяющих наличие и хар•а1ктер водных объектов на  каfКОЙ
либо территории, а та1Кже р азвитие 
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гидрологических процессов как в от
деJ11Ьных водных объектах, так и по 
территории. Среди Ф.-г. у .  выделяют 
гидрометеорологические (кл им а тиче
ские) факторы и факторы подстила
ющей поверхности. Гидрометеороло
гические факторы (осадки, испаре
ние) определяют поступление воды 
в пределы рассматриваемого объекта, 
факторы подстилающей поверхности 
(строение почвогрунтов, уклоны зем
ной поверхности, растительность и 
пр . )  - интенсивность стекания .воды, 
потери стока и в неКЮ'Го�рой мере рас
пределение его во времени. 

Ф И З И Ч ЕСКАЯ ГЕОГРА Ф И Я  -
см. География. 

Ф И З И Ч ЕСК И Е  И ВОД Н Ы Е  
СВОЙСТВА ПОЧВ И ГОР Н ЫХ 
ПОРОД - свойства почв и горных 
п ород, характеризующие их состав, 
строение и водные свойства .  

Основными характеристиками 
почв и горных пород с точки зрения 
их водных свойств являются скваж
ность, юапилля:рное всасыва�Ние, 
удельный и объемный вес, водопро
ницаемость, водоотдача, дефицит вла
ги (недостаток насыщения) . 

Ф И З И Ч ЕСКО Е В Ы В ЕТР И ВА-
Н И Е - р аэрушение м онолитных гор
ных пород на  отдельные обломки, со
хр1а.няющие неизменным химический 
состав. Ф. в. осущест.вляется под 
влиянием резких колебаний Т€мпера
тур, приводящих в уСЛ10виях нерав-

, а) 

х 

р аспадается на соста1Вляющие ее ми
нералы, .называется гранулярным, или 
минеральным выветриванием, а рас
пад горной породы на отдель.ные об
Jrомки того же сложного минерало
гического состЗtва, что и исходная 
м атеринская порода,- глыбовой ста
дией выве11ривания. Ф. в. совершает
ся одн•овременно с химическим выве-
11риванием, выступая в фо.рме едино
го 11/роцесса .выветрива111ия. 

Ф ИЗ И Ч ЕСКО Е  И С ПАР Е Н И Е  -
все виды испарения с естественной 
поверхности, обусловленные действи
ем чисто физических, а не физиоло
гических процессов (испарение с от
крытой водной поверхности, с по
вЕ4Jхности воды под покровом лишен
ной растительности, или с почвы под 
растительным покровом) . 

Термин применяется, когда при 
рассмотрении испарения с ·поверхно
сти, имеющей .растительный покров, 
хотят исключить транспирацию и вы
делить часть, обусловленную толъхо 
физическими цроцессами. В агроно
м ической литераrгуре иногда под Ф. и. 
понимают только испарение с почвы 
r.од р астительным покровом. 

у 

Ф И З И Ч ЕСКО Е ПОЛ Е - прост
ранство, в пр·еде\Лах которого распре
делена какая-ли16о физическая вели
чи1на, обычно меняющая свои значе
ния при п�реходе от одной точки 
пrространства к другой. Примера1ми 
Ф. п. могут быть температура в пре-

х 
Схема, иллюстрирующая преобразование век
торного (а) физического поля в скалярное ( 6) . 

номерного р асши1рения различных ча
стей горной породы к появлению 
многочисленных трещин. Скопление 
воды в этих трещинах при перемен
ном зам,ерзании ее и таянии льда 
ускоряет процесс .раврушения (мо
р озное выветривание) . В качестве 
фактора Ф. в .  может действовать 
и корневая система р астений. Стадия 
Ф. в., при которой горная порода 
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делах ка1кого-либо пространства,  дав
ление воздуха в �азличных точках 
земной поверхности, скорость ветра 
в различных точках аrгм осферы, ско
рость течения в живом сечении пота 
ка, гидродин.амическое и гидростати
ческое давление :В потОG\:е и пр. 

Различают: 1 )  скалярное Ф. п., 
характеризующееся тем, что в каж
дой точке такого пол.я р ассматри.ва-

емая физическая величина м ожет 
быть описана одним числом, та1к:ово, 
нап1ример, поле температур или дав
лений;  2) векторное Ф. п. - простран
ство, занятое такой физической ве
личиной, распредел�ение которой ха
рактеризуется тремя числами - век
торrом. Таково, .например, силовое по
ле, поле скоростей или ускорений 
жидкости в потоке. Если изменения 
по величине и направлению вектор
ной физической величины характери
зуются в каждой точке трехмерноrо 
пространс11ва девятью вел1ичинами (с 
учетом каждого из трех составляю
щих вектора) , в этом случае го·ворят 
о тензорном поле. 

Соотношение между способами 
исследования скалярнюго и векторно
го Ф. п. иллюстрируется следующим 
анализом (по Р. Р. Чугаеву) . «Опе
рир.овать с векторным полем значи
тельно сложнее, че�\1: со скалярным. 
Поэтому векторное поле (например, 
поле сил) при его изучении заменяют 
особым ска1Л1ярным полем . При этом 
т<�кюе скаля;рное поле (заме.няющее 
векторное) представл.яют линиями 
равного значения особой функции V, 
являющейся скаляром и называ
емой потенциальной функцией, или 
просто потенциалом (потенциалом 
тех векторов, поле которых мы изу
чили; можно различать потенциал 
сил, потенциал окоростей и т .  п . ) . 

Функция V должна зависеть 
только от координат х, у, z (ино:гда от 
времени) ; частные же производные 
по координатам, взятые в различных 
точках скалярного поля, должны да
вать величины проекций рассматри
ваемых векторов в соответствующих 
точках векторного поля. _ 

Рассмотрим для примера рельеф 
поверхности земли. В каждой точке 
этого рельефа имеет место некоторый 
уклюн земной поверхности,  ·который 
-.южно представить вектором, на
правленным в,доль линии наибольше
го ската�. В связи с этим рельеф по
вер хности зе�ли можно рассматри
вать как поле у�клонов i (поле ве·к
торов� выражающих уклоны) . ·  

Обоз,начим теперь через z отметку 
поверхности земли и проведем на 
г.лане нашего рельефа горизонтали, 
т. е. линии z = const. Очевидно, от
метка z зависит толык.о от координат 

х и у; кроме того, величина z обла
дает еще сл·едующим свойствuм: 

дz . дz 
дх 

= 
- t.x, ду = - iy ,  

где ix и i11 - компоненты i .  Отсюда 
ясно, что скалярная величина явля
ется потенциальной функцией вектор
ного ПОЛЯ у1КЛIОНОВ. 

Хорошо известно, что в п,рактике 
рельеф 1М1естности всегда представля
ют именно эквипотенциал,ами Z =  
= coпst ,  причем и з  рассмотрения 
этих линий ( горизонталей) .1егко 
можно установить веJJJичину вектора 
в любой точке земной поверхности». 

Аналюгичным образом векторное 
поле скоростей можно заменить ска
,1яр.ным полем, хар1а1Ктеризующимся 
потенциалом скqрости. 

Ф И КТ И В Н Ы Й  РАСХОД ВО-
ДЫ - термин, употребляем ый при 
обработке измерrений р асхода воды 
поплавком ;  ра.сход, получаемый как 
произведение площади живого сече
ния на поверхностную скорость те
чения. Пеrр1еход от Ф. р. в. к истин
ному осуществляется путем умноже-
11шя этой величины на переходный 
коэффициент, отражающий соотно
шение междv ними.  

Ф И Л ЬТ РАЦИОН НАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА БОЛОТНЫХ М И КРО
ЛАНДШАФТО В - зависимость через 
единицу длины фронта� стекания 
(единичного расхода) от уровней 
грунтовой воды на болоте; выража
еТ'ся обычно ,в форме графической 
С'ВЯЗИ.  

Ф ИЛ ЬТРАЦ ИО Н Н Ы Е  СВО Й-
СТВА ПОРОД - vсобенности пород 
в отношtнии способности прово;:щть 
через себя воду. Различают: 1 )  во
донепроницаемые, или водоупорные, 
породы, �например, скальные породы 
в усл1овиях не нарушенного монолит
ного залегания или весьм а ме.11кuзер 
нистые грунты, например, ГJLина; 
2) водопроницаемые. 

При исс.ледова1Нии меха1низма 
фильтрации водопроницаемые породы 
з отношении филы.р•а1ционных свой1Ств 
иногда делят на однородные и неод
нородные. В в.одюпроницаемых поро
дах первой кате�гории фильтрацион
ные свойства для всех точек одина1-
ковы; в пародах второй категории 
�ти свойства зависят от положения 
точки. Далее, водопроницаемые, од
нородные породы могут быть изо-
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трапными и анизотропными. В изо
тропных породах фил,ьт:рационные 
свойства не зависят от направления 
движЕ;ния подземных вод. Tar<, на
пример ,  г�рунт, образованный из ша
ров од.iного и того же диам1етра, яв
ля1ется однородным изотропным грун
том ; если бы грунт был образован 
пз параллелепипедов одного и тото 
же размера и одинааюво ориентиро
ьанных, то он был бы однородным, 
но анизот,ропным.  В природных усло
:виях всегда имеет место более или 
менее существенное отклонение от 
указанной теоретической схемы де
J!ения пород по их филырациопным 
свойствам. 

Ф И Л ЬТРАЦИ О Н Н Ы Й  Л ОТОК
устанавка, применяемая ДJIЯ изуче

ния фильтрационных свойств торфя
ной залежи. ГJ�редставляет собой пря
моугольный метал1Лический ба1к дли
ной 1 00-- 1 50 см, шириной 50 см, вы
сотой 60-80 см, укреПЛ€НН ЫЙ с од
ной ст,ороны на rюризонта"1ьной оси 
специальной рамы, а с другой опи
рающийся на1 верт,икалъный винт, 
вращая котqрый МОЖIНО ПОДН>'IТЬ и 
опустить этот конец лотка, придаsая 
его дну необходимый уклон. Внут,ри 
лоток разделен медными сетками на 
три отсека. При производст,ве опытов 
в средний отсек помещается исследу
емый монолит т1орфа, а верхний и 
нижний заполняются водой. 

В средней части лотка к его дну 
приварены поперечные пластИtнки 
высотой 1 0  м м  для исключения пе
редвижения воды по дну лотка под 
монолитом. В торцевой стенке ниж
ней части лотка, опиrрающейся на 
винт, в�онтирован кран, которым 
регулируется количество воды, выте
кающей из лотка. Подача воды в 
верхнюю камеру производится из 
специальноr о напорного бачка и ре
гулируется краном . Для определения 
отм1еток дна и у;рю1вня воды в лотке 
используются иrольчатые рейки, за
креплен�ные на  pa!l1e лотка верхним 
и нижним отсеками. Лотки сходной , 
Т<онс rрукции используются для оп
р едел1ения фильтрационных свойств 
шуги. 

Ф И Л ЬТРАЦИЯ - 1 )  ста�ия про
сачивания воды в почву, при которой 
продвижение ее пр1оисходит под пре
обладающим действием силы тяже
сти со скоростью, соответствующей 
коэффициенту фильтрации данного 
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почвогрунта:. Дейст,вием капилляр
ных сил, играющих г.лавн,ую роль в 
начале просачива1ния на этой стадии, 
можно пр,енебречь ; 2) движение во
ды в грунтах в условиях заполнения 
ею всех пор грунта, в отличие от 
впитыва1ния, когда вода при своем 
движении не заполняет всех пор 
грунтщ. 

См. также просачивание воды. 
Ф И Л ЬТР ДЛЯ ОЧ И СТКИ ВО

ДЫ - устройство, н котором осуще
ствляется движение воды через ес
тественную пористую среду или спе
циальную загрузку из з�рнист1ого 
(ил,и пористого) материала. 

Ф И Л ЬТР ОБРАТН Ы Й - устрой
ство, состоящее из ,ряда слоев пес
чано-гравелисто-галечного матер.иа
л,ов с увеличивающейся крупностью 
з1ерен в направлении пути фильтра
ции ; применяется для предотвра
щения выноса фильтрационным по
током частиц грунта сооружения 
(земля1ной плотины ) или его оано
,вания. 

Ф И Л ЬТРОВАЛ Ь НАЯ СТАН-
Ц И Я  - сооружение, в котором с ис
пользова.нием процесса, фильтрации 
осуществляется очистка воды, исполь
зуемой д1Ля питьевого, промышлен,но
rо или хозяйственно-бытового водо
енабжения. 

Ф И Л ЬТРОВАЛ Ь Н Ы Й  П Р И БО Р  
l< УП Р И НА - пр ибор дл,я ускоренно
r о фил1ьтрования проб мутности под 
давлением; состоит из цилиндриче
ского баллона емкостью l л, уста
навливаемого над воронкой с сет
кой ; при фильтровании на эту сетку 
укладывается смоченный в воде бу
!\', ажный фильтр. Проба воды вли
sается ,в балл�он, после чего в неr о 
1шсосом нагнетается воздух. Давле
ние в баллоне �реrулируется в зави
симости от мутности воды и состава 
наносов; предельное давление поряд
ка 3 атм. ПродоJiжительность филь
трования при м утности менее 50 г/м1 
для проб объема 6 л 1 5-20 мин. 
При очень мелких нанооаос и при 
мутности более 200 г/мз фильтрова
ние под давлением становится мало
?.ффективным. 

Ф ИО РДЫ - морские, глубокс. 
вдающиеся в -сушу, узкие и часто 
р1авветвленные заливы с крутыми 
или отвесными высокими берегами. 

Часто смежные Ф. соединяются друг 
с друтом своими ответвлениями, обо-

т \ 
собляя высокие и скалистые фиор
довые острова. 

Ф И РН - скопл1ения сне:га, под
вергшегося под влиянием оттепелей 
и последующеrо замерз,ания пере
КJристаллизадии в фирновые зерна� 
Фирновые зе�р,на и скопления их в 
форме более и1ли менее значительных 
алрегатов, образующих Ф" переслаи
ваются прослойками наста (ледяных 
корок) . Обл1а:стъ р аспространения Ф. 
образует фирновый бассейн, или зо
ну питания л1едника .  Поверхность 
фирнового бассейна пос11оянно по
крыта снегом , под J{IОТорым на зна
�ительной глубине находится кри
сталлический лед ;щдника; между 
слоем снега. и кристалJiического лъда 
расположен переходный слой фирна 
и фирнового льда. 

Ф И Р Н О В Ы Е  З Е Р НА - частицы 
снега•, перек:ристаллизовавшеrося и 
ор,осше�ося в более или менее круп
ные ледяные зерна под влиянием от
тепелей и посл:едующего замерзания, 
а также в резул,ьтаrге давления в�х
них слоев снега на, лижние. Ф. з. 
Х8jра1Ктеризуются плотностью поряд
ка 0,3-0,5. В процессе дальнейшей 
переJ<iристалл1изации Ф. з. пер1еходят 
в фирновый лед плотностью порядка 
0,8-0,85, а затем в чи<Стый прозрач
ный юриста1Ллический лед ледника 
плотностью 0,88-0,9 1 .  

Ф И Р НОВ Ы А БАССЕ Й Н -см. 
Фирн. 

ФИТОБЕН ТОС - совокупность 
растений ,  обит1ающих на дне rюдое
мов.  

Ф ИТО Г Е Н Н Ы Е  ОТJЮЖЕ Н ИЯ
см . Биогенные отложения. 

Ф ИТО ПЛ А Н КТО Н - см. План
ктон. 

ФЛ ЮАЦИ О Н Н Ы Е  П ОДЗ ЕМ-
Н Ы Е  ВОДЫ - воды, проникающие 
в rорные породы по крупным трещи-

У.В.Б. 

понур 

нам и пустотам в фО!рtМе своеобраз
ной мел�кой ручейк,овой сети, в отли
чие от фильтрации по мелким капил
лярам и порам. 

ФЛ ОТАЦИЯ - технология выде
ления из сточных вод тонкосуспенди
рованных и коллои�дных веществ при 
помощи аэрации. 

ФЛ Ю В И О ГЛЯ ЦИ АЛ Ь Н Ы Е  ОТ
ЛОЖЕ Н ИЯ - отложения, сформиро

ванные потоками, которые возникли 
при таянии ледников в конце эпохи 
оледенения . В непосредственной бли
зости от края таявшего ледника отла
гались более nрубые вал,уН1но-галечные 
обломки и грубо отсортированные пес
ки, образова,вшие извилистые возвы
шеннl)сти в форме валов (так назы
r; аемые озы) или неправильно и бес
порядочно расположенные ва1Лы и 
увалы (таlК называемые камы) , раз
деленные котловинами. Ф.  о.  в ос
новном состав,11яют 'ГIР'УНТЫ, образо
вавшиеся в результате !Разлива вод, 
обiравовавшихся от таяния ледников 
на территории, относительно удален
ной от ледника. В этом случае более 
отсорти1рюванные тонкозер1нистые 
грунты отла,гались в виде р азнозер· 
нистых песков , супесей и суглинков. 
Последние обычно называют пок�ров
ными суrJI1инкам:и, поскольку они ПО· 
крываю• р анее отложившиеся чет
не�ртичюые 06разов1а1Ния. 

Синоним: водно-ледниковые от-
ложения. 

ФЛ ЮГЕР В И Л ЬДА - прибор 
д<Л,я определения направления п ско
рости ветра'. Направление ветра фик

сируется по положению вращающей
ся на вертикальном металлическом 
стержне флюгарки, а скорость вет
р,а - по отклонению от вертикального 
положения железной доски, свободно 
вращающейся на горизонтальной оси . 

Ф Л Ю l(ТУАЦИ И - беспорядоч-

Рисберма 
� 

Флютбет водосливной плотины . 
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l<Ые, случайные отклонения перемен
ной величины в положительную и 
отрицаrгел1ьную области от среднего 
значения или сгл1аженной кривой 
(например, колебания по величине и 
нап.равлению скорости течения воды, 
изменения давления или ускорения 
в К1а.кой-либо точке турбулентно,го 
потока) . В этом случае чаще гово
рят о пульсации скорости (давления, 
скорости, ускар1ения ) . 

ФЛ ЮТБ ЕТ - совокупность эле
ментов гидротехническою сооружения 
создава1емых для обеопечения у стой· 
чивости плотины, восщшним ающей 
напор воды. Ф. позволяет организо
ванно и безопасно для плотины осу
ществлять пропуск как расходов во
ды, так и потока грунтовых вод. 

Ф. делится на слмующие части: 
1 )  понур - водонепроницаемое 

покрытие, создаваемое в верхнем 
бьефе для удлинения пути филь-
11рации грунтовых вод и д.,1я нредо
хрwнения от р азмыва поверхностным 
потоком участка ложа реки, примы
кающего к соо1ружению. Длина по
нур а приним а1еТ'СЯ в пределах одно
го-двух напоров; 

2) водобой - конструкция, вос
принимающая энер;гию во,ды, падаю
щей из верхнею бьефа�, и гасящая 
напор филь1'рационного потока; 

3) рисберма проницаемая 
часть Ф" в пределах которой выкли
нивается фильтрационный поток и 
снижаются скорости поверхностного 
потока; располагается за водоGпем.  

ФОРМА В Ы РАЖЕ Н И Я  КОН
Ц Е НТРАЦИ И РАСТВОРОВ - см.  
Гро.мм-молекулярная 1 1  грам,и-эквива
лентная фор.иа выражения концентра
ции растворов. 

ФО РМУЛА БАЗ ЕНА - э м пири
ческая зависимость, отражающая 
связь окюростного коэффициента фор
мулы Шези (С) с коэффициентом ше
роховатости (у) и гидравлическим 
радиусом (R) 

87 С = -----
1 1 + ... 1-r R 

ФО РМУЛА ДАРСИ закон 
фильтрации жид,кости в пористой 
среде в условиях ламинарного режи
ма течения. По Ф. Д" скорость филь
трации (v) пропорциональна величи
не пьезометрического уклона (i) 
290 

V = ki, 
где k - коэффициент фильтрации, 
численно равный скQрости фил.ьтра
ции при уклоне, равном единице, и 
имеющей размерность см/с. Числен 
ное значение k зависит от характера 
грунта, главным образом от его по 
ристости . 

В ог.1ичие от формулы Дюпюи, 
Ф. Д. дает окорость фильтрации в 
любои точке области филыращш при 
любом (плавно или резко изменяю
щемся) характере движения. 

ФО РМУЛ А  ДЮ П Ю И - зависи
мость, выражающая среднюю ско
рость ( v) в Бе\р·тиыа�Льном сечении 
плоского плавно изменяющегося (а  
также для параллельноструйного) 
фильтрационного потока в за'виси
мюсти от уклона щривой деr:tрессии 

в этом сечении ( ��) и коэффици
ента фильтрации (k)  

dh V =  - k ds 

См.  также формула Дарси. 
ФО РМУЛА КУЗЬМ И НА ДЛ Я 

РАСЧ ЕТА И С ПАРЕН ИЯ С П О В Е РХ
НОСТИ С Н Е ГА - эмпирическа�  за 
висимость, имеющая вид 

Е = (4,2 + 2,2w1000) (еп - е) , 
где tv1 0�0 - скорость ве11ра на высоте 
флюгера ( 1 0  м) , м/с; еп - упругость 
водяных паров, насыщающих прост
рансrво при температуре испаряющей 
поверхности; е - абсолют·ная влаж
ность воздуха·; Е - измеряется в 
мм/месяц. 

ФОРМУЛА ЛАГРАНЖА - см. 
Неустановившееся движение. 

ФО РМУЛА МА Н Н И Н ГА - эмпи
рическая зависимость для коэффици
ента Шези (С) ,  имеющая вид 

С = -1 RIJ6 
п ' 

где п - коэффициент шерохова1 ости; 
R - гндравлический радиус, ко-:-орый 
для открытого речно :  о потока может 
быть заменен средней глубиной. 

ФО РМУЛА М Е Р ИА НА - см. 
Сейши. 

ФО РМУЛА ОЛ ЬД ЕКО ПА - см. 
Уравнение Ольдекопа. 

ФО РМУЛА ПАВЛО ВСКО ГО -
эмпирическая зависим·ость для коэф
фициента Шези ( С) ,  имеющая впд 

т 

' "1'� 1 

\ С = -1 RY 
п ' 

где п .J..!коэффициент шероховатости; 
R - гид влический радиус; у - по
казатель тепени 

Y - 2,s vп - o, 1 з 
- o,1�VR (Vn - 0, 1 0) , 

или приближе�но при R< 1 м 

y 9 1 ,5 V!i, 
при R > l м 

У =  1 ,з vп. 

Ф. П. применяется главным об
разом для каналов. 

ФО РМУЛА П Р ЕД ЕЛ Ь НО Й  И Н
ТЕНСИ В Н ОСТИ СТОКА - характе
ри1Зует м аксима1Льный модуль стока 
как наибольшее значение qредней ин
тенсивности водюобразования на. во
досборе за  суммарнюе бассей1новое 
время добегания воды от наиболее 
уда1Л�ен�Ной точки водосбора до замы
кающего створ а�. Эта формула не-
11осредственно вытекает из генетиче
ской формулы стока ПIРИ условии, что 
интенсивность водообр1а1зования со
храняет постоянную величину за 
бассейновое время добегания. Ф. п. 
и. с. имеет вид 

Q = 1 6,7r_pi"F, 

где ер - коэффициент стока; i"- на•и· 
больша1я средняя инrгенсивность осад
ков, определяемая з.а, бассейновое 
время добе:гания 't мин; Р - площадь 
водосбора, км2• Использована А. И. 
Чеботаревым и Б. И. Серпик для по
строения схемы расчета дождевых 
максимальных расходов воды, вклю
ченной в СН 435-72. 

ФО РМУЛ А  СТО К  СА - аналити
ческое выражение зависимости ско
рости падения минеральных частиц 
в жад!кюсти ( w) от р а�диуса частицы 
(r) и ее плотности (рн ) ,  от плотности 
жидкости ( рж )  и коэффициента вя.з
кости ( v) жидкости 

W = 2r2g (�- 1 )  
9-v Рж ' 

где g - ускорение свободного паде
ния. 

Указанная зависимость примени
ма  к частицам диаметром от 0,0002 
до 0,2 мм. 

ФО РМУЛА С ЕДДО НЛ - см. Не
установившееся движение. 

ФО РМУЛА Ш ЕЗ И  - выражает 
зависимость окорости течения ( t.') от 
гид1равлического р адиуса (R) и гид
ра:влическю:го укJLона (i) при равно
мерном режиме движения воды и ·  
и1меет вид 

v = c V Ri, 
где С - коэффициент Шези, имею
щий размерность м0•5 /с2 и учитызаю
щий влияние шероховатости русла на  
скорость течения.  

Синоним: уравнение Шези . 
ФО РМУЛА Ш Р ЕИ Б ЕРА - см . 

Уравнение Шрейбера. 
ФО РМУЛА ШТРИ КJI ЕРА - эм

пирическая зави1симость для опреде
ления коэффициента� шероховатости 
р1усла (п) по величине среднего диа
метра наносов (d) , слагающих по
верхность русла на  ра1есматривае:мом. 
уча1Стке, 

n = kd1lз, 
где k - коэффициент, численное зна
чение которого, по В.  .М. Мак:кавее
ву и А. В. Караушеву, может быть 
принято р авным 0,03. 

ФО РМУЛ Ы ДЛ Я РАСЧ ЕТА И С
ПАР Е Н И Я  С ВОД Н О Й  ПОВ ЕРХ
Н ОСТИ - эмпиР'ические зависимости, 
используемые для вычисления испа
рения с водной поверхности.  

Наибольшее распространение 
имеют формулы, в которых величина 
испарения определяется в зависимо
сти от �разности упрутости водяных 
паров и скорости Ве11ра 

E = (eп - ez) f (v) ,  ( *) 

где еп - максим альная  упругость па
ра  при темпераrгуре поверхности во
ды; ez - упругость пара ( абсолютная 
влажность) на высоте z; f (v) -функ
ция скорости ветра .  

Для функ<Ции 

f(v) = Е еп - еz 
предложено м ного ВЫ!Ражений, боль� 
шинство из которых имеют вид: 

f1 (v) = av + b, или 
/2 (v) = vn , 
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№ 1 
форму-

л ы  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
1 0  
1 1  
1 2  

В ид формулы 

Е = 0 , 5d ( 1 + 0 , 2Vф) 
Е = 0 , 4d ( 1 + О , 2vф ) 
Е = 0 , 4  (е� - е�00) ( 1 + О ,  1 25vф) 
Е = 0 , 82dO·B 
Е = О , бd2 1 З  ( 1 + О , 2Vф ) 
Е = О ,  001 8  ( 25 + t ) 2 ( 1 00 - е)  
Е = 0 , 35 (еп - е200) ( 1 + 0 , 53v200) 
Е = 0 ,  1 2v2oo (ео - е2о.о_) ___ _ 
Е = q (е� - е;00) V 1 + 0 , 1 5v� 

Е = 0 , 1 5  (еп - е200) ( 1 + 0 , 72v200) 
Е = О , 1 3 (еп - е200) ( 1 + О , 72v200) 
Е = 0 ,  1 4  (еп - е200) ( 1 + О , 72v200) 

Автор 

Майер i 

/ 

Майер - Тихомиров 
Давыдов 
Давыдов 
Поляков 
Иванов 
Пенман 
Лайхтман, Тимофеев 

/ 

Крицкий, Менкель, Рос· 
синский 

Зайков 
Браславский, Викулина 
Указания по р асчету 

испарения с водной 
поверхности 

П р и м  е ч а н  и е. Е - испарения в мм/сутки (в формулах 6 и 9 в 
мм/мес) ; d - дефицит влажности воздуха, мм;  v - скорость ветра ( в  м/с) на 
высоте флюгера ( vФ )  или на высоте 200 см; еп - упругость водяных паров, 
насыщающих пространство при температуре поверхности воды, мбар; е200-аб
солютная влажность воздуха на высоте 200 см над поверхностью водоема, 
мбар ;  t - среднемесячная температура воздуха, 0С ; е - относительная влаж-
ность воздуха, % . Величины е� и е;00 в мм. 

где а и Ь - численные коэффициен
ты; п - показатель степени (по дан
ным различных авторов, измс.няю
щийся от 0,5 до 1 ) .  

В некоторых расчетных зависимо
стях разность упругости водяных па
ров ( еп - ez) заменяют дефицитом 
влажности воздуха (d) . Этим исклю
чается необходимость определения 
температуры поверхности воды, све
дения о КJоторой необходимы для оп
ределения величины ел . 

Для о,бщего уравнения ( * )  пред
лож,ено много конкретных выраже
ний, некоторые из них приведены в 
таблице. 

ФОРМУЛ Ы ДЛ Я РАСЧ ЕТА 
МАКСИМАJI Ь Н О ГО ЗАР ЕГУJ1 И РО
ВАН НОГО РАСХОДА - аналитиче
ские зависимости, позволяющие опре
делять величину максимаJJiьн:ого за
регулированного р асхода (Q' макс) . 
При пос11роении формул используется 
схематизация гидрографав притока 
по треугольнику. трапеции, параболе 
и т. д. и схематиза�ция гидрографов 
сбросных расходов на подъеме в виде 
пр5!мой, вогнутой или выпуклой па
рабол, эмиriтичеекой кривой и т. д.  
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Д. И. Кочери1н, П(рИНЯВ допуще
ние о трапецеидальной и треуголь
ной формах ги..щрографов притока и 
о прямолинейном возрастании гидро
графов сбросных расходов, получи.11 
фор.мулы: 

а) для 11рапецеид3JЛЫЮГО ПIДJрО
графа притока 

, S - W  
Qмакс = --S---,- ' 

Qмакс 
-2 

( *) 

б)  для треугол�ЬНО!ГО гидрографа 
притоюа, 

Q�акс = Qмакс ( 1 - � ) . 
А. В .  Огиевский предлоЖил обоб

щенную фо.рмулу для грапеции и 
'Греугольник а 

Q�акс = ( 1  + ci) ( 1 - � )  Qмакс• 
(*') 

Применение формул (* )  и (*') 
ограничено условием 

W a.S 
> -г:;:-;: .  

( 

\ 
'fJpи меньших величинах W' по 

указа�ым формут1м имеем Q'макс > 
> Qма , что в действительности не 
может ыть. Указанное ограниченме 
являете следствием принятой схема
тизации 'гидрографа �сбросных расхо
дов. 

В при�еденных за1Висимостях: S
объем прИтока. Qмакс - максималь
ный расход притока; W - регулирую
щий объем водохранилища; t - цро
должительность стояния м аксималь
ного расхода притока (при схiмати-

t 
зации его по трапеции) ; а = Т , где 

Т - продолжител�Ьность паводка� Из
вестны также формулы Д. Л. Соко
ловского, И. А. Железняка, Г. А. Але
коеева� В. П. Цингера и др. 

См. также трансфор,иирующий 
сток. 

ФОРМУЛ Ы ДЛ Я РАСЧ ЕТА 
МАКСИМАЛ Ь Н Ы Х  РАСХОДОВ ВО
ДЫ - эмпирические зависимости, ис
пользуемые для вычисления макси
м альных расходов воды в случае от 
сутствия данных непосредственных 
гидроме11рических измерений. По осо
бенностям структуры и методам 
обобшения маrrериалов и наблюдений, 
используемых для обобщения пред
л1а1rаемых реком1ендаций, все доста
точно многочисленные з ависим ости 
можно р.авде.лить на три группы: 

1 )  формулы редукционные, выра
жающие зависимость модуля макси
мального стока от площади водое,бо
ра или времени добегания; 

2) формулы объемные, основан
ные на геометрической схематизации 
формы гидрографа половодий и па
водков в виде треугольника, двух 
парабол или других фигур; 

3)  генетические схемы и методы, 
в основу которых положен анализ 
формирования стока, учитывая его 
виды, хара1Ктер действия его факто
ров и т. д. 

Формулы первых двух групп в 
настоящее время имеют · основное 
практическое применение, и парамет
ры их .установлены для большей .  тер
р итории СССР. Генетические методы 
находятся в стадии •разработки. Ука
занн0е деление имеет несколько ус
ловный характер, поскольку четкую 
границу между тем или nным реше� 
нием часто установить трудно. В за
висимоспг от генетической природы 

;расоматриваемых ма1Ксим альных �расходов воды можно выделить формулы для расчета :  1 )  дождевого стока 
2) снегового стока. 

' 

ФОРМУЛ Ы РАСХОДОВ ВЛ Е
КОМ ЫХ НАНОСО В  - эмпирические 
зависимости для 1ра1счета расхода 
влекомых на.носов (R кг/с. Примером 
подобных зависимостей может слу
жить формула Г. И. Шамова 

V- ( Vcp)з R = 0,95B dcp - х Vнп 

(
dcp) '/, Х ( Vcp - Vнп) Н • ( *) 

Здесь В и Н - ширина и глубина 
реки, м; d - диаметр частиц, слагаю
щих ложе реки, м; Vcp - средняя ско
рость течения реки, м/с; Vнп - непе
редвигающая скорость, пр.и кото
рой частицы донных наносов прекра
щают свое движение, м/с 

Vнп = 3, 7 d'lэH'l6• 

Формула (*) применима для пес
чаных донных наносов диаметром не 
менее О, 1-·О,2 мм. Изве<.:тны также 
формулы В. Н. Гончарова, И. В. Еги
азарова, ЛИВТа и др. 

Формула ЛИВТа имеет вид 

R = 0,01 5 (Vср)з d (vcp - Vнп) ,  Vнп 

где Vнп - вычисляется по формуле 
Гончарова .  

ФОРМУЛ Ы РАСЧ ЕТА ЭМПИ
Р И Ч ЕСКО Й О Б ЕСП ЕЧ Е Н Н ОСТИ
соотношения, используемые для уста.
новления эмпирической обеспеченно
сти членов статистического ряда': 

= т - 0
,
5 1 00 % р п о '  

р = -т- 1 00 °% 
п + 1 ' 

т - 0 , 3  100 %  р = п + 0 ,4 о ,  

( *') 
(*") 
(* '" ) 

г.де п - число членов ряда; т - но
м·ер члена ряда, в котQром з,начения 
·рассматрива«�мой величины ра.споло
жен� в убывающем порядке. 

Формула (*") выведена в пред
положении, что имеющийся в нашем 
распоряжении ряд, охватывающий 
пi·летний период, среди др.у:гих п-лет
них периодов, состшвляющих гене-
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ральную совокупность, характеризу
ется по,вышенной водностью высоких 
расходов и пониженной водностью 
низ1ких. Следоваrгельно, црименение 
э-гой формулы дает запас в сторону 
преувеличения при 'Р асчетах htакси
мальных расходов воды. Поэтому 
форму.т�а ( *") рекомендуется в нор
мах проектирования для в ычпсления 
эмпирической обеспеченности. 

Формула ( * ') , наоборот, выведе
на в предположении пониженной 
водности высоких расходов воды и 
повышенной - низких. Наконец, фор
мул а  ( *"') основана на предположе
нии, что рассматриваемый пi-летний 
период по водности занимает медиан
ное положение среди других п-летних 
периодов. Формула. ( *"') наиболее 
часто применяется для расчета годо
вого и сезонного стока, минимальных 
расходов и др. 

ФО РМЫ И В ИДЫ П ОЧ В Е Н-
НОЙ ВЛАГИ - Нiа оанове обобщения 
имеющихся достаточно многочислен
ных кл1ассификаций почвенной влаги 
А А. Роде выделил следующие ос
новные каrгегории почвенной влаги : 

1. Кристаллизационную. 
1 1 .  Твердую - лед. 
1 1 1 .  Парообразную, передвигаю

щуюся в почве активно в фирме во
дяного пара в направлении с.го гра
диента, пассивно - вместе " токами 
воздvха. 

fv. Прочносвязанную, удержи-
вающуюся на поверхности почвенных 
частиц адсорбционными силами и об
разующую тонкую пленку толщиной 
в два-три диаметра молеh.ул воды. 
Передвигается только в парообраз
ном состоянии. 

V. Рыхлосвязанную. Образует во
круг почвенных частиц пленку, до
стигающую десятков диаметров м о
леку.п воды. 

VI. Свободную. Может встре
чаться в виде: 

1. Подвешенной, характерным 
признаком которой яв.тяется отсутст
вие гидростатической ·связи с водо
носными горизонтами. Встречается в 
следующих видах: 

а. Стыковая каппиллярно-подве
шенная. Удерживается капиллярными 
силами. Встречается преимущественно 
в крупно- и среднезернистых почвах 
и г:рунта1х в виде р азобщенных 
скоплений воюруг точек соприкосно
вения твердых частиц при влажности 
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почвы не выше наименьшей влагоем
кости. Характерно отсутствие гидро
статической сшюшности. 

б .  Внутриагрегатная капи.ллярно
подвешенная. Заполняет капirлляры, 
пронизывающие почвенные агрегаты, 
при влажности почвы не nыше наи
меньшей влажности. 'У"держиваеп:я 
капиллярными силами. 

в .  Насыщающая каnи.-4.лярно-под
вешенная. Встречается в поверхност
ном гQриз•онте среднезернистых почв, 
целиком заполняет порооое простран
ство. Возникает в почвах, являющих
ся сухими к моменту начала процес
са формирс.вания насыщающей ка
пилJiярно-подвешенной влаги. У дер
живается капиллярными <.:илами. 

г. Сорбционно-замкнутая. Встре
чается в тонкозернистых почвах или 
в более Nрупных порах в виде мик
роскопления, пзолированных между 
собой перемычками из связной воды, 
а также в интервале влажностей 
между наименьшей влагоемкостью и 
влажностью разрыва капиллярной 
СRЯЗИ. 

2.  Подпертой гравитационной. 
Встречаются в следующих видах: 

а .  Подперто-подвешенная капил
ЛJ.рная. Встречается при влажности 
выше наименьшей влагоемкости в сло
истых отложениях в мелкопористых 
слоях, расположенных над бо.1ее лег
кими (крупнопористыми) uтложения
ми. Удерживается капиллz1рными си
лами. 

б. Подпертая капиллярная. Встре
чается в почвах любого мt::ханическо
го состава в виде влаги капиллярной 
каймы в интервале влажности от 
наименьшей до полной влагоемкости. 
Удерживается кшпилля'Рными ,силами. 

3. Свободной гравитационной, ха
рактеризующейся передвижением 
исключительно под влиянием силы 
тяжести. Выделяются следующие ти-
пы:  

а .  Просачивающаяся, находнщая
ся в состоянии нисходящего движе
НИ$1 в слоях с влажностью в интер
вале наименьшей до полной влагоем
кости. 

б .  Влага водоносных гиризинтов. 
Грунтовые, почвен,но-грунтовые 1: 
почвенные воды, насыщающие поч
венную или грунтовую толщу до ве
личины ПОJ1НОЙ влагоемкостч. 

ФОРСИ РОВА Н Н Ы И  ПОДПОР
Н Ы Й  УРОВ Е НЬ ( ФП У) - подъем-

\ 
ный �овень выше норм ал,ьного, вре
менно допускаем ый в верхнем �ьефе 
в чрез ычайных условиях эксплуа
тацю1 Гидротехнических сооружений. 

ФОТО ГРАФ ИЧ ЕС К И И  МЕТОД 
О П Р ЕДЕЛ Е Н ИЯ ГРАНУЛОМЕТ
Р И Ч ЕСКО ГО СОСТАВА НАНО
СОВ - определение колнчества ча 
�тиц наносов различной крупности по  
фотографии определенной площади 
донных отложений или наносов, вы
деленных из пробы мутности. 

ФОТО ПЛАН - фотографическое 
изображение местности, полученное 
путем м онтажа трансформированных 
аэроснимков. 

ФОТОСИ НТЕЗ - процесс созда
ния зелеными ра,стениями (содер.жа
щим и хлорофилл) органических ве
ществ из неор�ганических (углекисло
ты и воды) при помощи световой 
энергии. Ра,стения, осуществлнющие 
фотосинтез, называют фототрофными. 

ФОТО СХ ЕМА фотографиче-
ское изображение местности, получен
ное путем монтажа нет:рансформиро
ванных аэроснимков. 

Ф РАКЦИОМЕТР - прибор для 
гр анулометрического анализа речных 
наносов ; при помощи Ф. проба нано
са разделяется на фракции по круп
ности частиц от 1 ,0 до 0,05 мм. Ф. 
представляет 1собой стеклянную труб
ку с внутренним диаметром 48-50 мм 
и длиной J 565 м1М1 Эта трубка на 
r•ерхнем кoнrIJe имеет воронкообра1з
ное р асширение, а на нижнем-ко
нусное сужение внутренним диамет
ром 13 мм .  Трубка имеет две метки : 
верхняя метка сделана на расстоя1нии 
50 мм от верха воронки, нижняя -
на расстоя,нии 1 440 мм от верхней. 

ХЕМО Г Е Н Н Ы Е ОТЛ ОЖЕ-
НИЯ - составная часть озерных от
ложений, возникающих в результате 
химических реакций, щротекающих в 
водоем ах; состоят главным образом 
из известковых образований, так как 
широко р аспространенный в природе 
углекислый кальций (СаС03) являет
ся очень мало растворимой солью, и 
потому легко выпадающий из раст
вора в осадок.  

Благоприятные условия для хи-

Разделение н аносов или образца 
грунта на фракции по крупности про
изводится по времени падения частиц 
различной крупности на различное 
расстояние от верхней метки Ф. Ула
вливание частиц, опустив..uихся за  ус
тановленное время на различное ра� 
С'� ояние, производится в стекл'l нных  
трубках, надеваемых на суп.снный 
конец Ф. Стеклянные трубки между 
собой соединяются резиновыми труб
ками, перекрываемыми зажимами. 

Ф РОНТ ВОЛ Н Ы - см .  Элемен
ты волн. 

ФТО Р И РОВА Н И Е  ВОДЫ -
введение в питьевую воду соединений 
фтора, для улучшения се гигиениче
ских свойств. 

Ф РУДА В ЕХА - рейка с деле
ния,м и для измерения высот ,волн. 
Д.11я устойчивости в вертикальной 
плоскости веха на нижнем конце, по
груженном в воду, имеет груз, от ко
торою вниз опускается веревка 
(линь) , несущая на конце легкую ра
му,  обтянутую холстом . Н аличие 
этой рамы, погруженной в зону 1не
значи11елъных колебаний частиц воды 
при волнении, обеспечивает лучшую 
устойчивость вехи при волнении. Оп
ределение ,высот г�р·ебней и ложбин 
вели П'Р'Оизв.одится по надводной ча
сти вехи. Ф. в. пригодна дл�я произ
водства измерений в открытой части 
водоема, где она на период на1блюде
ния устанавливается с судна. 

См.  волномерная веха. 
ФУНКЦИ Я ВЛ ИЯ Н ИЯ см. 

Кривая добегания стока, интеграл 
Дюамеля. 

ФУТШТО К - то же, ч-го водо
мерная рейка или наметка. 

х 
мической садки углекислого кальция 
�:оздаются в водоемах засушливой 
зоны ( Каспийское, Балхаш, Иссык
Куль и др.) , воды которых насыщены 
углекислым кальцием;  с повышением 
концентрации вследствие испарения 
или за  счет поступления новых пор
ций СаС03 начинается его садка.  

В озерах северных зон,  воды ко
торых не насыщены углекислым каль
цием, садка, обусловленная климати
ческими условиями, не наблюдается. 
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В отложениях озер зоны избыто
чного увлажнения часто наблюдает
ся повышенное содержание железа 
(Fe) и образование железно-марган
цевых и марганцевых руд. 

Х ЕМОСИ НТ ЕЗ - црюцеес обра
зования 01рганических веществ из не
органических, при котором восстано
вление углекислоты происходит за 
счет химической энергии, получаемой 
при окислении некоторых минераль
ных веществ ( аммиака, сероводоро
да и др.) , осуществляется хемосинте
зирующими бактериями.  

Х ИМИЧ ЕСКАЯ О Ч И СТКА 
СТОЧ Н ЫХ ВОД - обработка сточ
ных вод с применением хим,ических 
реактивов. 

ХИМИЧ ЕСКИ СВЯЗА ННАЯ ВО
ДА - 'Вода, входящая в состаlВ кри
сталлическ.ой решетки солей и мине
ралов. Различают следующие виды 
х. с. в.: 

1 ) конституционную, наиболее 
прочно связанную, выделяющуюся 
при разрушении молекулы в усло
виях очень высоких (обычно выше 
ЗОО0С и иногда до 1 000°С) и доста
точно определенных для каждого 
вещества температурах; 

2 )  кристаллизационную, менее 
прочно связанную с кристаллической 
решеткой и находящуюся в составе 
соли или минерао11а в виде молекулы 
вмы Н2О (например,  гипс CaS01X 
Х 2Н2О, мир абилит Na2S04 · J OH20) ; 
выделение п роисходит при температу
рах ниже 300°С; 

3) цеолитную, наименее п рочно 
связанную с кристаллической решет
кой; неолитная вода может выделять
ся и :вновь поглощаться без раз ру
шения к1ристаллической решетки ми
нерала; частично цеолитная вода мо
жет выделяться без на�гревания, а за:
канчивается этот процесс при темпе
рату:ре порядка 300°С. 

Х ИМ И Ч ЕСКИ Е ОСАДК И  - от
люжения, выпадающие из р аствора 
водоемов в результате химических 
реакций и при биохимических про
цессах или вСJiедствие измерения тем
ператУlры воды, иопарения и других 
явлений, приводящих к нщрушению 
достигнутого равновесия в раст,воре. 
К Х. о. относятся р азличные солiИ и 
минералы - известняки, дюломиты и 
т д. Наиболее интенсивно Х. о. обр а
зуются в бессточных или мало цро
rочных водоемах, характер1Изующихся 
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высокой концентрацией растворд' со
лей. См. также озерные отложения. 

ХИМИЧ ЕСК И Й  А НАЛ ИЗ ВОД 
СУШ И - опрмеление физических 
свойств и химического состава при
родных вод; делится на работы, вы
полняемые непосредственно у иссле-. 
дуемого ,водного объекта, и �работы, 
выполняемые в л:аrборатории. 

В полевых условиях оп:ределяет
ся темпер.атуtРа воды, прозрачность 
(при помощи белюго диска) и цвет 
с использованием шкалы цвета (толь
кю при исследовании ,озер) , содержа
ние в воде ионов водорода ( рН) , 
двуокиси углерода (СО2) , карбонат-
ных ионов (СО�-) и ф иксируется 
кислород, определяется вкус и запах 
воды. 

В лабора1тории оцределяется про
зрачность, цветность, окисляемость 
ноды, ·содержание в ней железа, ни-
11РИтных (NO 2:-) и .нитратных (NОЗ ) 
ионов, фосфора ( Р) ,  кремния (S i ) ,  
ионов аммония (NH.t ) , гидрокарбо-

натных ионов (НСОЗ ) ,  суммы ионов 
кальция и ма1гния (жесткость воды) , 
су.mьфатных ионов (SO�-), хл°'ридных 
ионов ( с1-) , агрессивной. двуокиси 
углерода (СО2) 

Х ИМ ИЧ ЕСК И Й  М ЕТОД - наз
вание м:етода амешения водных 
м асс - измерение (определение) рас
хода ВОlдЫ, косда для определ,ения 
концентрации индикатора  в контроль
ном сечении применяются методы 
аналитической химии, на1пример" в 
случае индикат1Ора хлористого натрия 
определения ионов хлqра в пробах 
воды производи�ся по Мору. 

Х И М И Ч ЕСКИ Й  СТОК - то же, 
что сток растворенных веществ. 

Х ИМ И Ч ЕСКО Е В Ы В ЕТРИ ВА-
Н И Е - р аЗjрушение горных пород 
под влиянием процессов ,р.астворения, 
осуществляющихся при участии по
верашостных и подземных вод, ат
мосферных факт.ор·ов и пр . Х. в.  вы
з ывает изменение состава м инералов, 
сл.аrающих rюрную ПОIРОду, что об· 
легчает растворение и выщелачива
ние горных пород с последующим их 
.раврушением. Х. в.  оовершается од
новременно с физическим, выступая 
в форме единого процесса выветри
вания. 

ХЛ О Р ИД Н Ы Е  ВОДЫ - воды, 

\ 
в хи�ическом составе которых преоб
ладащщими в эквивалентном отно
шении являются ХJDорид,ные ионы 
(C J-) . Это прежде всего воды Миро
вого океана, морей, лиманов, релик
товых озер, м ногих м аrгериковых озер 
и подземных вод пустынь и полупу
стынь, отличающихся большой мине
ра1лизацией. 

ХЛО РИ РОВАН И Е  ВОДЫ -вве
дение хлора или его соединений в 
питьевую или с-гочную воду с целью 
ее обеззараживания, обесщвечи1вания, 
устранения непри1ят1ного з апаха и пр .  

ХОЗЯ й СТ В Е Н НО-БЫ Т О  В Ы Е  
( Ф ЕКАЛ Ь Н Ы Е )  СТОЧ Н Ы Е  ВО
Д Ы  - р азбавленные водой сбросы 
отходов хозяйственНJой и физиологи
ческой деятелЬ'ности человека,. 

См. также сточные воды. 
ХЛ ОРОФИЛЛ - зеленый пиг-

ЦВЕТЕ Н И Е  ВОДЫ - интенсив
ное �развитие растительного и живот
ного планктона в водоемах, приво
дящее к резкому изменению физико
химических 1свойств воды. 

Ц. в. вызывает ухудшение вку
совых качеств воды, изменение ее 
ок.раски, уменьшение проз:рачности. 
Ц. в. может вызывать замор рыбы, 
закупорку фильтров водозаборных со
оружений. В период цветения вода 
становится непригодной для некото
рых производств, например,  для вы
рЭiботки ,высоких со.р'ГОВ бумати. 

ЦЕ НТРЫ К Р ИСТАЛЛ ИЗА-
Ц И И  - то же, что ядра кристалли
зации. 

ЦЕОЛ ИТОВАЯ ВОДА - см. Хи
мически связанная вода. 

Ц И КЛ ИЧ ЕСКИ Е  КОЛ ЕБА Н И Я  
СТОКА - см . Многолетние колебания 
стока. 

ЦИЛ И НДРИЧ ЕСКИ Е РУСЛА
см. Типы русел водных �отоков. 

ЦИ РКУЛ Я ЦИЯ П О П ЕР ЕЧ-
НАЯ - течения в плоскости попереч
ного оечения потока, имеющие замк
нутый характер. Складываясь с про
дольным течением, попе�речная цир
куляция образует винтовое движе
ние жидкости. Ц. п. возникает под 
действием поперечных к направлению 
течения массовых сил на поток, ха
рактеризующийся неравномерностью 

мент� обусловли�ающий ORipacкy р ас
тении в зеленыи цвет и обеспечива
ющий р азвитие процесса фотосинтеза. 

ХРО Н О ГРАФ - самописец для 
автоматической регистрации момен
тов времени, в частности, моментов 
между включениями и выключениями 
каких-либо при боров. Х. состоит из 
т.рех уз.лов : а)  лентопротяжного ме
ха�низма, б) регистрирующего меха
низма и в) отметчика времени. 

Лентопротяжный механизм про. 
тягивает (перематывает) с заданной 
скоростью бум ажную ленту, на  юото
рой перо регистрирующего механиз
ма отмечает моменты времени вклю
чения и выключения приборов. Перо 
регис11рирующего механизма приво
дится в соприкосновение с лентой 
эл:ектромагнитшми  в момент замык'�
ния тока в цепи. 

ц 
распределения скорости течения по 
вертикали. К такого rода с11лам от
носится центробежнап сила на за
круглении речного потока и сила Ко
рuолиса, обусловленная вращением 
Земли . 

Ц. п. может возникнуть и под 
влиянием поперечной к направлению 
течения составляющей касательного 
напряжения, вызванного действием 
ветра на поверхность потока. В той 
части поперечного .сечения потока, 
которая не охвачена основной попе
речной циркуляцией, но соприка
сается с ней, м ожет воз.никнуть ин
дуктированная поперечная циркуля
ция. 

Возникновение поперечной цир
куляции наблюдается при общей не
устойчивости течения, преимущест
венно в расширяющемся потоке, где 
появляется извилистость линий тока 
и начинают действовать центробеж
ные силы.  Некоторые авторы отме
чают возможность появления Ц. п .  
в результате динамического влияния 
на поток твердых стенок (русла) . 

В зависимости от соотношени� 
ширины и глубины потока, распреде
ления глубин и характера шерохо
ватости может возникать один, два 
и даже больше замкнутых циркуля
ционных контуров в плоскости попе
речного еечения потока ; при этом в 
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некоторых случаях возникают цир· 
куляционные контуры, направление 
движения воды в которых является 
сходящимся у поверхности в зоне пх 
соприкосновения, у дна же в этом 
случае будет течение расходящееся. 
Могут наблюдаться случаи расходя
ill.ИХСЯ течений у поверхности и схо
дящихся у дна. Если в результате 
циркуляции воды на прямолинейном 
участке потока по  двум рядом рас· 
положенным контурам появляются 
циркуляционные токи, сходящиеся 
на поверхности, возникает явление, 
называемое сбойным течением. 

ЦИ РКУЛ Я Ц ИО Н Н Ы Е  Т ЕЧ Е-
Н ИЯ ( П О  Л ОСИЕВСКОМУ)- эк
спериментаJ1ьно установленные схемы 
циркуляционных течений на  прямоли· 
неi':ных участках потоков при раз
личных соотношениях глубины и ши
рины . 

Тип 1 - течения, расходящиеся 
по дну от середины к берегам и име· 
ющие двойную замкнутую циркуля-
11ию. Характерен для относительно 
широких и неглубоких русел. 

Тип 1 1  - течения, сходящиеся по 
дну, направленные от берегов к се
редине потока, дающие также двой
ную замкнутую циркуляцию, но об· 
ратного направления по сравнению 
с типnм 1. Течения этого вида харак
rерны для относительно глубоких по
rоков с большими скоростями тече
ния. 

Тип 1 1 1  - односторонняя цирку
ляция направленная в донной обла-

Ч Е К  Р И СОВО ГО ПОЛЯ - окон
туренная земляными валиками де
лянка (участок поля) ; создается при 
поливах риса способом затопления 
орошаемой плющащи. 

Ч ЕТОЧ Н Ы Е  КАП ИЛ Л Я Р Ы  -
капилляры, поперечное сечение кото
рых по длине попеременно увеличи
вается и уменьшается. 

Ч ИСЛА Б ЕЗРАЗМ Е Р Н Ы Е  ХА
РАКТЕРИСТИЧ ЕСК И Е  безраз
мерные ЧИ'сла, состшвленные из вели. 
чин, имеющих размерность длины, 
времени, скорости, силы и т. д., ха· 
р а.ктеризующих основные гидравли
ческие элементы потоков. Наиболее 
важными характеристическими чис
лами являются числа Рейнольдса 
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сти от глубокого берега к мелкому. 
Течения этого типа наблюдаются при 
наличии поперечного уклона с резко 
различным воздействием каждого из 
берегов на характер движения воды. 

Тип I V - переходный от типа 1 
к типу I I  и обратно в зависимости 
от изменения соотношения (при из
менении водности потока)  ширины 
русла к е.го глубине. 

Расход>rщиЕс� �Ш////7$//Т//ТJj 
Схо8ящие�л 

Смешанные 

tJQJ;JQJ 
Типы циркуляционных 
течений, по опытам 
А. И. Лосиевского. 

( Re) , Фр уда (Fr) , Эйлера (Eu) , чис
ло N, Кармана ( Ка) . Эти числа по
являются �как множители при отдель
ных членах уравнений движения по
тока, приведенных к безразмерному 
виду. Уравнение Навье-Стокса 1в без
размерном виде содержит числа Fr, 
Eu и Re . .  Приведенное к безразмер
ному ниду уравнение турбулентного 
движения, записанное в форме Рей
нольдса и учитывающее потери на 
трение посредством моментов корре
ляции составляющих пульсационных 
скоростей, содержит числа Fr, Eu и 
Ка. Безразмерный вид уравнения тур
булентного движения с виртуальны
ми коэффициентами включает в виде 
множителей числа Fr, Eu и N. 

\ 
Числа Fr и Eu стоят перед чле

нами уравнения, учитывающими дей
ствие соответстненно сил тяжести и 
гидродинамического дав.пения .  Ос
тальные из приведенных выше ха
рактеристических чисел стоят в со
ответствующем уравнении перед чле
ном, учитывающим действие сил ги
дродинамического сопротивления в 
ламинарном (число Re) и в турбу
лентном потоках (число N и Ка) . 

Каждое из рассмотренных без
разыерных чисел выражает соотно
шение соответственно между средней 
(действующей на единицу массы в 
пределах рассматриваемой части по
тока) силой тяжести, давления и со
противления и средней силой инер
ции. Эти числа используются в каче
стве основных критериев при лабо
раторном моделировании потоков. 
Равенство соответствующих критери
ев для натурного потока и его мо
дели обеспечивает подобие учиты
ваемых данным критерием сил. 

Ч Е Р Н ЫЙ Я Щ И К  - термин, ис
пользуемый для обозначения динами
ческих систем, структура  и параме
тры которых неизвестны и могут 
быть оценены лишь на основании из
мерений сигнала подаваемого на вхо
де в систему и получаемого на вы
ходе из нее. 

Гидрологическую систему (напри
мер, речной водосбор)  часто нет ос
нований рассматривать как систему, 
относительно которой абсолютно ни
чего не известно .  В таком случае ис
пользуют термин «серый ящию>. 

Использование информации о 
поступлении воды на водосбор и 
о водном режиме в замыкающем 
створе позволяет осуществить пост
роение математической модели дина· 
мической системы. Эта задача име
нуется идентификацией системы;  она 
предусматривает установление струк
туры математической модели, т. с. 
выбор общего вида уравнений и оп
ределение параметров выбранной или 
заранее заданной системы уравнений. 

См .  принципы суперпозиции ма
тематическое моделирование речного 
стока. 

Ч ИСЛ О ВОЛЬФА (W) - коли
чественная характеристика степени 
активности солнечной деятельности ; 
представляет собой число солнечных 
пятен и их групп, выраженное в фор
ме условного показателя (величины) :  

W = k ( т + 1 Оп) ,  
где т - общее число всех пятен, 
оформленных в виде групп или рас
положенных изолированно; п - чис
ло групп пятен и отдельных пятен, 
не включенных в состав какой-либо 
группы; k - множитель, характеризу
ющий условия наблюдений и приме· 
няемую аппаратуру; вводится для обе
спечения оравнимости данных, по.1у
чаемых различными обсерватория:-.iи. 

Ч.  В .  установлено с 1 700 г. для 
годовых циклов и с 1 7  49 г. для от
дельных месяцев. Ряд Ч .  В .  обнару
живает 1 1 -летнюю цикличность и 
иногда используется для установле
ния связи многолетних изменений 
гидрометеорологических элементов с 
интенсивностью солнечной деятель
ности . 

Ч ИСЛ О КАРМАНА (Ка) - без
размерная величина, являющаяся од
ной из характеристик интенсивности 
турбулентных пульсаций скорости в 
потоке, равная отношению корня 
квадратного ИIЗ осредненного кsад1Ра
та какой-либо проекции (обычно про
дольной) пульсационной добавки 
скорости в точке потока к осреднен
ной продольной скорости в этой точ
ке 

Vv' 2 Ка == --- . 
v 

Ч. К. для продольных пульсаций 
представляет собой коэффициент ва
риации ряда, составленного из вели
чин мгновенных продольных скоро
стей .  

Ч И СЛ О ЛОХТ И НА - то же, что 
коэффициент устойчивости русла. 

Ч И СЛ О  Р Е й НОЛ ЬДСА ( Rе) 
число безразмерное характеристиче· 
ское, выражается формулой 

Rvcp Re = -'J- , 

где R - гидравлический радиус; 
Vcp  - сред.няя скорость потока;  v -
кинематический коэффициент мо· 
лекул1ярной вязкости. 

В гидравлике Ч. Р.  имеет боль
шое значение: 1 )  как критерий подо
бия и 2)  как критерий, определяю
щий переход от ламинарного режи
ма к турбулентному. Опытным путем 
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установлено, что существуют крити
ческие значения числа Рейнольдса 
( Rеир. н и Rе.и р. в ) ,  характеризующие 
условия этого перехода, именно П!ри 
Rе < Rе.и р ·н- ламинарный режим,  при 
Rе > Rе.и р · в  - турбулентный режим, 
при Rе.ир . н < Rе < Rеир. в - возможны 
�ба режима. Для открытых потоков 
в относительно гладких каналах 
Rе.и р. н = ЗОО; Rеир. в = 1 200. 

Ч ИСЛО СТРУХАЛЯ (St ) - без
размерный параме·nр, характе�ризую
щий интенсивность перемешивания 
потока за счет проникновения от сте
нок потока в его толщу отдельных 
структурных образований 

St = wh 
v ' 

где ro - частота вхождения отдель
ных структурных форм (вихрей)  в 
толщу по11ока, 1 /с . ;  h - глубина по
тока, м; v - скорость течения, м/с. 

Ч И СЛ О N - число безразмерное 
характеристическое, построенное по 
типу числа Рейнольдса, но содержа
щее вместо кинематического коэффи-

. циента молекулярной вязкости кине
матический коэффициент виртуальной 

вязкости f!_ А, 
"( 

N= Rvcp 
g ' 

- А  1 

/ 
где R - гидравлический радиус; 
Vcp - средняя скорость потока; '\' -
плотность воды; g - ускорение сво
бодного шщения. 

Ч И СЛ О  Ф РУДА (Fr) - без11ю1з
мерное характеристическое число, вы
ражаемое формулой 

2 vcp Fr = --ghcp ' 
где Vcp  - средняя скорость течения; 
hcp - средняя глубина потока ;  g 
ускорение свободного падения. 

В физическом смысле представ
ляет собой удвоенное отношение 
удельной кинематической энергии се
чения потока к удельной потенциаль
ной энергии сечения. Иногда Ч. Ф., 
записанное в указанной форме, на
зывают параметром кинетичности по
тока, понимая в этом случае под 
Ч.  Ф. выражение вида 

v2.J 
Fr - � 

- gl • 

где l - любая характерная для по
тока линейная величина. 

Таким образом, параметр кине
тичности является одной из форм 
Ч. Ф., когда в качестве характерной 
линейной величины выступает сред
няя глубина потока . 

ЧУВСТВ ИТЕЛ Ь НОСТЬ ГИДРО
М ЕТРИЧ ЕСКО Й В Е РТУШКИ - см. 
Начальная скорость гидрометриче
ской вертушки. 

ш 
Ш ЕРОХО ВАТО Е РУСЛ О - рус

ло, шероховатость которого влияет 
на величину трения, возникающего 
при движении жидкости и на распре
деление скоростей по  живому сече
нию. 

См.  Гладкое русло. 
Ш ЕРОХО ВАТОСТЬ РУСЛА -

неровность, отсутствие гладкости по
верхности русла. Величина шерохо
ватости русла сильно влияет на со
противление, оказываемое им движе
нию воды. Ш. р.  речного потока за
висит от характера грунтов, степени 
развития донных гряд и других рус
ловых образований, от характера 
растительности в русле, н а  пойме 
(при ее зшгоплении) , от загроможден-
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ности русла камнями, обломками де
ревьев и пр. �оличественной ха�ак
теристикой Ш. р. является коэффи
циент шероховатости, устанавливае
мый по специальной шкале в зависи
мости от характера поверхности рус
ла и других внешних признаков рус
ла и потока. При теоретических ис
следованиях движения воды в пото
ках и гидравлических расчетах Ш. р .  
оценивается не только по шкале, но  
и по высоте выступов шероховатого 
дна (абсолютная Ш.) . Относительной 
Ш. р .  называют отношение абсолют
ной Ш. р .  к глубине потока . 

Ш КАЛА БОФОРТА - условная 
шкала дЛtя характеристики 1скорости 
ветра в баллах. Ш. Б. разделена на  

1 3  граLЦаций (баллов) таким о6р·азом, 
что нуль в ней соответствует штилю, 
5-свежему веТ1ру со скоростью 7,5-
9,8 м/с, 1 О-сильному шторму со ско
ростью ветра 2 1 ,6-25, 1 м/с, 1 2-
урагану со скоростью ветра больше 
29 м/с. 

Ш КАЛА ФОРЕЛ Я  - УЛ Е - ем. 
Шкала цветов воды. 

Ш КАЛА ЦВ ЕТОВ ВОДЫ - ус
л·овная шкалаJ для определения цвета 
водЬI в в·одоемах путем сличения ок. 
раски воды с зара1нее изготовленным 
набором цве-rо·в. Ш. ц. в. представ
ляет собой набор 22 стеклянных за
паянных пробирок диаметром 8- 1 О 
мм, наполненных цветными раствора
м и, образующими постепенный пере
ход от синего цвета до коричневого. 

Тю же, что шкала Фореля -
Уле (наименование устарело) . 

ШУГ А - рых�ые скопления льда, 
вози.икающие из всплывшего .на. по
верхность внутриводного льда, сне
журы, сала, мелкобитого льда, забе
регов .  Может находиться в состоянии 
движения (шугоход) или забивать 
живое сечение под ледяным покро
вом, вызывая явление зажора. 

Содержание понятий «внутривод
ный лед» и «шуга» мало различаются, 
так как практически невозможно от
личить, за счет какого процесса воз
никают те скопления льда, которые 
обусловливают шугоход или зажор. 

ШУГОБАТОМ ЕТР - прибор для 
определения количества шуги, содер
жащейся в некотором объеме (про
бе) воды. Конструктивно выполнен 
в форме железной трубы квадратно
го сечения площадью 50 см2 и дли
ной 1 м. При производстве измере
ний Ш. погружается в скопления 
плывущей шуги ; проба шуги, захва
ченная прибором, удерживается двер
цей, закрывающей нижнее отверстие 
Ш. при извлечении пробы из потока.  
Вода сливается через отверстия Ш., 
а проба шуги переносится в сосуд 
и взвешивается с помощью имеюще
гося в комплекте Ш. безмена с точ
ностью до 50 г. Масса пробы шуги, 
выраженная в граммах и отнесенная 
к площади сечения Ш., характеризу
ет массу ее, приходящуюся на еди
ницу площади шуговых скоплений .  
В тех случаях, когда толщина слоя 
шуги не превышает 0,5 м, рекомен
дуется применять Ш. той же канет-

рукции, но  с высотой трубы 50 см 
и площадью сечения 1 00 см2• 

Имеются Ш., в которых объем 
захваненной П!робы шу1Г.и определяет
ся по количест1Ву тепл1а, ра-сходуе
мого на ее плавление, не извлекс1я 
пробы из Ш. (калориметрический Ш.). 

ШУГОСБРОС - устройство для 
сброса шуги в НИЖIНИЙ бьеф •ГИДIРО
технического сооружения. 

ШУГОВАЯ ДО РОЖКА - часть 
ледяного покрова, образовавшаяся 
из смерзшейся шуги в виде продоль
ной торосистой по.тюсы между забе
регами. Строение Л\Ьда Ш. д. и за
берегов различное. 

ШУl 'ОВОй JI EД - промерзшая 
м асса шуги, образующая ледяной 
покров на шугоносных реках. 

ШУГОВЬl Е  В ЕНКИ - скопления 
шуги, плывущей по поверхности реки 
в виде колец правиль·ной формы. 

ШУГОВЫ Е КОВРЫ - скопления 
шуги, плЬLВущей по пюв�рхности реки 
в виде полос неправильной формы, 
вытянутых вдоль реки. 

ШУГОМЕР - р1авновидность шу
гобатометра; применяется при отбо
рах проб шуги при относительно ма
лом ее содержании в воде (до 1 О % )  ; 
представляет собой металлический 
цилиндр, опускаемый в глубь потока 
с помощью штанги. 

Сохранность захваченной пробы 
обеспечивается крышкой, закрываю
щей Ш . снизу. Количество содержа
щейся в воде шуги определяется по 
уменьшению столба воды в Ш. после 
расплавления захваченной им  пробы 
шуги. 

ШУГОСИ Г НАЛ ИЗАТОР то 
же, что сигнализатор внутриводного 
льда,- прибор, позволяющий отме
чать моменты начала образования 
льда в воде. Возможность создания 
такого прибора основана на боль
шом различии электропроводности 
воды и льда. Принципиальная схема 
Ш. еостоит в следующем. В поток 
опускаются два параллельно распо-
ложенных металлических прутка 
(электрода) ,  электросопротивление 
м ежду которыми при 0° окружающей 
их воды известно. При выделении 
внутриводного льда кристаллы его 
будут· осаждаться на поверхность 
электродов (примерзать к ним ) ,  вы
зывая резкое изменение электриче
ского сопротивления между ними, что 
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и служит сигналом начала процесса 
кристаллизации воды. 

ШУГОХОД - движение шу:ги по 
поверхности водного потока в виде 
комьев, шуговых ковров и венков, 
а в глубине потока - в виде скопле-

ЩЕЛОЧ Н ОСТЬ ВОДЫ - свой
ство, проявляющееся в форме ще
лочной реакции;  вызывается наличи
ем в воде анионов слабых кислот 
(главным образом угольной) .  Эти 
анионы гидролизуются с образовани
ем гидроксил-ионов, например; 

со�- + 2Н2О � Н2СО, + 
+ 2он-1 • 

ний кристаллов, образующих комья. 
Густота Ш.  оценивается в баллах 
по десятибалльной шкале. При дли
тельном пребывании шуги на  поверх
ности скопления ее смерзаются, и 
Ш. переходит в ледоход. 

щ 
См.  также концентрация водород

ных ионов в воде (рН) . 
ЩЕЛОЧ Н Ы Е  М И Н ЕРАЛ Ь Н Ы Е  

ОЗЕРА - содовые озера с о  слабой 
концентращией раствора, не дох·одя
щего до осадка: соды. 

См . также содовые озера. 

э 
Э ВА ПОТРА Н С П И РАЦИЯ - см. 

Су1rt.марное (валовое) испарение. 
Э К В И ВАЛ Е НТ Н О Е  Ж И В О Е  

СЕЧ Е Н И Е - живое сечение, в отли
чие от произвольного его очертания 
в естественном потоке, схематизиро
ванное по форме правильных геомет
рических фигур. Схематизация осу
ществляется с целью упрощения рас
четов при построении кривых свобод
ной поверхности . Для приведения 
естественного профиля живого сече
нпя к Э. ж. с. берут ширину русла, 
равную естественной, а глубину его 
выбирают таким образом, чтобы при 
среднем уклоне, соответствующем 
этому участку при нормальном режи
ме, через Э.  ж.  с. прошел тот же 
расход, что и в естественных усло
виях. 

ЭКВИ ВАЛ Е Н Т Н Ы й В ЕС - част
ное от деления атомного (молеку
лярного) веса раосматриваемою эле
мента (вещества) на его валентность. 

Э КВИДИСТА НТЫ - линии, сое
диняющие н.а карте речного бассейна 
точки, на ходящиеся на одинаковом 
расстоянии от замыкающего створа .  
Если допустить, что скорость добе
гания воды в бассейне повсеместно 
одинакова и постоянна, то Э. при
обретут смысл изохрон, а площади, 
заключенные между ними, будут 
площадями одновременного добега
ния воды. 
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См.  также изохроны стока. 
ЭКЗОГЕН Н Ы Е  П РОЦЕССЫ -

то же, что внешние процессы. 
ЭКЗОТИЧ ЕСКАЯ Р ЕКА - в  гео

морфологии то . же, что транзитная 
река, применительно к рекам, про
текающим в пустыне. 

ЭКОЛ О ГИ Я  - отрасль биологии, 
изучающая отношения между орга
низмами (животными и растениями) 
и средой их обитания. Например, Э. 
растений изучает отношение расте
ний ко всему комплексу влияющих 
на них факторов : климата, почвы, 
рельефа и пр. Э .  гидробионтов иссле
дует взаимодействие между ними и 
вод,ной с.р едей во всех ее проявлени
ях; в этом смысле гидробиология яв
ляется экологической наукой. 

ЭКС П ЕРИМЕНТ В Г ИДРОЛО
Г И  И - детальное изучение физиче
ских закономерностей гидрологиче
ских процессов в заданных, искус
ственно созданных или подобранных 
в природе условиях. С помощью эк
сперимента исследуются закономер
ности формирования речных русел, 
образования и таяния ледяного по
крова, поглощение воды почвой и 
стекание ее со склонов, испарение с 
водной поверхности и с суши, влия
ние агротехнических мероприятий, 
проводимых на водосборах, на сток 
и много других явлений, в комплек-

1, �. 

1 

се составляющих сложные гидроло
гические процессы. 

ЭКСПЛУАТАЦИО Н НАЯ ГИ-
Д РОМЕТ Р ИЯ - условный термин, 
используемый применительно к сово
купности приемов гидрометрических 
работ, выполняемых на оросительных 
и осушительных системах. Условность 
этого понятия заключается в том, 
что принципиальные основы и техни
ческие приемы общей гидрометрии 
и Э. г. не различаются, за исключе
нием некоторых деталей, в частности, 
в организации этих работ. 

ЭКСПЛУАТАЦИО Н Н Ы Е  Р Е-
СУРСЫ ПОДЗЕМ Н ЫХ ВОД - см . 
Водные ресурсы. 

ЭКСТРА ПОЛ Я ЦИЯ КРИВОЙ 
РАСХОДО В - распространение гра
фической зависимости между расхо
дам» и уровнями за пределы ампли
туды, освещенной измеренными рас· 
ходами воды. Э. к. р .  может осуще
ствляться вверх до наивысшего уров
ня и вниз до уровня нулевого рас
хода. Э. к. р. вверх при отсутствии 
надежных наблюдений над уклона
ми может быть выполнена :  

а )  непосредственным продолже
нием обоснованной части кривой рас
ходов; 

б)  путем экстраполяции графи
ков зависимости площадей живого 
сечения и средних скоростей течения 
от уровня; 

в) с использованием некоторых 
специальных приемов, например, спо
соба Стивенса. 

При наличии надежных данных 
об уклонах Э.  к. р .  может быть осу
ществлена с помощью формулы Ше
зи. В этом случае формула Шези ис
пользуется для вычисления величины 
расхода воды при наивысшем наблю
денном уровне, ориентируясь на ко
торый и экстраполируется кривая 
расходов. Э .  к. р .  вниз может быть 
осуществлена непосредственным про
должением обоснованной части кри
вой расходов, ориентируясь на точку 
нулевого расхода, т. е .  точку, лежа
щую на оси ординат и отвечающую 
уровню, прн котором расход в рас
сматриваемом сечении равен нулю. 
Отметка этого уровня соответствует 
отметке гребня ниже лежащего пе
реката или отметке дна в рассмат· 
риваемом створе. 

ЭКСЦЕСС (Е} -- один из парамет
ров к:рИ1вой раопределения статисти
ческой совокупности, характе,ризую
щий степень отличия данного ряда 
от нормального распределения по 
концентрации отдельных значений 
около центра распределения. Иначе 
говоря, Э .  является характеристикой 
большей или меньшей «вершинности», 
т. е .  большего или меньшего подъема 
графика рассматриваемой совокупно
сти по сравнению с· нормальной кри
вой распределения 

Е = __!!!:_!_ - 3 
а4 ' 

где m4 = (x i-x )�- четвертый момент 
распределения; х - среднее значение 
признака; X i  - величина каждого от
дельного значения признака в ран
жированном ряду; а - среднее квад
ратическое отклонение. 

т4. 
Если -;i > 3, эксuесс положи-

телен (вершина кривой распределе
ния рассматриваемого ряда будет 

m4 
выше нормальной) , если -;4 < 3, 

эксцесс отрицателен (получается низ
m4 

коверши.нная кр,ивая) , при ;т= 3  

эксцесс равен нулю. 
ЭЛ ЕКТРОЛ ИТИ Ч ЕСК И Й  МЕ-

ТОД ИЗМ Е Р Е Н И Я  ( О П Р ЕДЕЛ Е
Н И Я ) РАСХОДА ВОДЫ - вариант 
метода «ионный паводок», отличается 
от последнего тем, что для измере
ния электропроводности воды вместо 
одного электрода применяются цепоч
ные электроды -30-40 микроэлек
тродных ячеек, соединенных в одну 
цепь, лежащую в контрольном сече
нии от одного берега до другого. 
Предполагается, что при помощи та
кой цепи электродов можно измерить 
сразу величину электропроводности, 
осредненную по ширине потока, и 
поэтому нет необходимости для обес
печения достаточного перемешивания 
индикатора значительно удалять кон
трольное сечение от места ввода ин
дикатора.  Сокращение этого расстоя
ния позволяет уменьшить расход ин·  
дикатора до 0,2-0,3 кг на 1 м3/с. 

Точность метода мало определе
на - обычно погрешность одного из
мерения оценивается ± 1 0 % ,  но бы
вают случаи, когда без «видимых 
причин» результат измерения откло-
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нится от истинного значения значи
тельно больше. 

ЭЛ ЕКТРОМЕТ Р И Ч ЕСКИ Я М Е
ТОД ИЗМ Е Р Е Н ИЯ ( О П Р ЕД ЕЛ Е
Н ИЯ )  РАСХОДА ВОДЫ - то же, 
что и юсновной метод смешения вод
ных м асс, когда концентрация инди
катора в контрольном створе опре
деляется измерением электроП1ровод
ности. 

ЭЛ ЕКТРОТ ЕРМОМЕТР - при
бор для измерения температуры на  
основе уче11а. изменения электрическю
го сопротивления, происходящего в 
датчике под влиянием изменения 
температуры той среды, ,в которую 
он помещен. Применяется для изме
рения температуры воды околю 0°С 
с точностью до 0,0 1 °С. В качестве 
датчика (собственно электрот1ермо
метра) применяется проволочное со� 
противление из медной эмалирован-

Принципиальная схема 
электротермометра. 

ной провол·оки, обладающей сра(ВНИ
тооьно большим температурным ко
эффициентом, что обеспечивает более 
заметное изменение сопротивления с 
изменением темпераrгуры. Вместе с 
измерит,ельной частью Э. представ
ляет собюй уравН1овешенную систему 
м оста с четырьмя плечами ( сопроти
влениями) , одно из которых Rl яв
ляется датчиком, второе R2 - посто
янным сопротивлением и два осталь
ных R3 и R4 - переменными сопро
тивлениям и  реохорда. При изменении 
сопроти1вления датчика Rl под вл1ия-
1нием температуры произойдет нару
шение электрического равновесия 
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моста. Это вызовет появление тока 
в цепи нульгальванометра, стрелка 
которого отклонится от исходного 
нулевого положения. 

Перемещая движок А по сопро
тивлениям реохорда, устанавливают 
стрелку нульгальванометра в исход
ное положение и по новому положе
нию движка А на шкале реохорда 
судят об изменениях температуры в 
той среде, в которую помещен Э. 

Э. , в котором изменения сопро
тивления датчика фиксируются с по
мощью гальванометра или пишущего 
потенциометра, называются электро
термографами. 

ЭЛ ЕМЕНТА Р Н Ы Й  ВОДО-
СБО Р - наименьшая площадь водо
сбора,  имеющая явно выраженное 
русло и характ·еризующаяся доста
точной QД1нородностью строения по
верхности в отношении рельеф а, xar 
р актера почвогрунтов и раститель
ности. Иногда этот термин применяет
ся для обозначения части �склона 
с wскусственно оконтуренным водо
раздел101м. 

ЭЛ ЕМ Е НТА Р Н Ы Й  Г ИДРО-
ГРАФ - хронологический график р ас
ходов воды за: время элементарного 
паводка; ординаты Э. г. обычно вы
р а1жаются в относителыrых величи
нах - в процентаrх от объема стока 
за паводок. 

ЭЛ ЕМЕ НТА Р Н Ы Й  ПАВОДОК
па.водок, возникающий в том случае, 
когда 1осадки выпа•дают р авном ерно 
по всему водосбору в виде одного 
изолированного дождя в теченне еди
ницы времени (например часа, 1су
ток) . Фактически наблюдающиеся па
водки в редких случаях относятся к 
rруппе Э. п. Обычно они являются 
сложными и могут рассматрив,аться 
как 06разова1нные путем наслоения 
в определенной последовательно1сти 
нескольких простых (элемента1рных) 
паводков. Так, например. если слож
ный паводок сформ ирован тремя ми
ничными порциями  суточных осадков, 
то его можно рассматривать как сум
му трех Э. п. ,  каждый из кото:рых 
сформирован односуточным дождем 
(в д,а,ном случае единица времени -
сутки) . 

ЭЛ ЕМЕН ТАР Н Ы Й  РАСХОД 
(q) - 1 )  в гидрометрии - площадь 
эпюры (r0tдor:paфa) скоростей на вер
тикали; выражается в м2/с; 2) в гид
равлике - п роизведение элементарной 

площади (dw) на местную скорость 
(u) dQ = vdw. 

ЭЛ ЕМЕ Н ТА Р Н Ы Й  РАСХОД 
ВЗВ Е Ш Е Н Н ЫХ НАНОСО В  - пло
щадь эпюры единичных р асходов на1-
носов. 

ЭЛ ЕМ ЕНТЫ ВОЛ Н (на поверх
ности жидкости) - основными эле
ментами, характеризующими волны, 
являются : гребень-часть волны, рас
положенная выше статического 
уровня, вершина - самая высокая 
точка гребня волны, ложбина ( впа
дина) - часть волны между двумя 
гребнями, р асположенная ниже ста
тического уровня, подошва - са
мая низкая точка впадины волны, 
высота (,'i) - вертикальное р асстоя
ние между вершиной и подошвой 
волны, р авное удвоенной амплитуде 
колебаний (а) , т. е .  ,"i= 2a, высота 
гребня волны - превышение вершины 
волны над статическим горизон
том, длина (Л) - горизонтальное рас
стояние между двумя соседними вер
шинами (или подошвами) , период 
волны ('t) - промежуток времени 
между п рохождением через одну и 
ту же точку пространства двух сле
дующих друг за другом вершин (или 

подошв) ,  скорость распространения 
волны, или фазовая скорость (с) -
скорость продвижения вершины ( по
дошвы) одной и той же волны, кру
тизна волны (т) - отношение высо-

h 
ты волны к ее длине т = Т, фронт 
волны - линия гребня волны, т. е. 
горизонтальная линия, проходящая 
вдоль вершины гребня, волновой луч
линия, перпендикулярная фронту вол
ны и направленная в сторону распро
странения волн ; горизонтальная ли
ния, делящая высоту волны пополам, 
называется средней волновой линией. 

Скорость распространения, дли
на и период волны связаны следую
щим соотношением 

л C = 
't • 

Часть волновой поверхности от 
гребня до ложбины называется скло
ном. В случае ветровых волн склон, 
об,ращенный навстречу ,действию вет- 1 
ра,  называется наветренным, а про
тивоположный - подветр.енным .  

ЭЛ ЕМЕНТЫ Г ИДРОЛ О Г И Ч Е-
Сl(О ГО Р ЕЖ ИМА - те явления и 
процессы ( например,  колебания у,ров-

Вершина Волны 
t:: Высота Волны h 

Греvень Волны 
Стат ич. уроВень 

.Jl_ _ _ _  _ 

Впадина Волны 
Подошва Волны 

Длина Волны Л 

Профиль ветровой волны. 

ня, водности. температуры воды и 
т. п . ) , совокупность которых характе
ризует гидрологический режим водно
го объекта. 

ЭЛЛ И ПТИЧ ЕСКОЕ УРА В Н Е-
Н И Е  РАС П Р ЕДЕЛ Е Н ИЯ СКОРО
СТЕЙ ПО В ЕРТИ КАЛ И - см. Урав
нения распределения скоростей по 
вертикали. 

ЭЛ Ю В И И - продукты выветри
вания горных пород, оставшиеся на 
месте их образования. Э. постепенно 
переходит в подстилающие коренные 
породы, из которых он образовался. 
Для Э.  характерно отсутствие ело-

истости и сортировки. Представляет 
собой обр азование из наиболее устой
чивых компонентюв коренных пород 
с уцелевшим� крупными обломками. 

ЭМ П И Р И Ч ЕС К И Е  ФОРМУЛ Ьl
корреляционные у�равнения связи от
дельных хар актеристик элементов ре
жима воlдных объектов с определяю
ши1ми их фа[{тюрами, устанавливае
мые на основе обработки данных 
наблюдений на исследованных вод
ных объектах и испол·ьзуемые за.тем 
для определения этих ха,рактеристик 
режима н.еисследованных рек и во
доемов. 
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к группе э. ф. ОТ�НОСИТСЯ боль
шинство используемых в гидрологи
ческих расчетах за:висимостей, в част
ности фор1Мулы для расчета величин 
м аксимальных р асходов воды в усло
виях отсутст,вия данных непос1редст
венных наблюдений, для расчета ве
личин испарения с води.ой поверхню
сти и по!В,ерхности суши, высоты вет
ровых волн, скорости течения воды 
в руслах и по склонам и пр . 

Э Н Е Р ГЕТИЧ ЕСКАЯ С И СТ Е-
МА-jгруппа электростанций, объеди
ненных общей электрической сетью, 
питающей электроэнергией потреби
телей, р1а1спол<0женных, как правило, 
на  большой территории. Подавляю
щее большинство потребителей ра
ботает на переменном токе станщарт
ной частоты, котюрая в большинстве 
стран  (в  том числе в СССР) р авна 
50 Гц (50 перио1дов в секунду) ; та
кой же ток вырабатывается элект
рост,анциями. 

Э НДО Г Е Н Н Ы Е  П РО ЦЕССЫ -
то же, что внутренние проt{ессы. 

Э Н ЕРГИЯ ВОЛ Н (полная) -
механическая энергия колебательных 
движений жидкости. Источником 
энер1гии может быть ветер, приливо
отливные и сейсмические явления и 
т. д. Э. в. складывается из кинети
ческой энергии, являющейся следст
вием орбитального движения частиц 
жидкости, и потенциальной энергии, 
возни:r.ающей ввиду того, что центр 
тяжести жидкости при ее волновом 
движении ,окавывается лежащиlМ вы
ше, чем в том случае, когда жид
кость находится в состоянии покоя.  
Э. в . , отнесенная к единице ширины 
гребня и единицы длины луча вол
ны, равна (для прогрессивных волн) 

h2 Е = 1 т , 
где v - вес единицы объема воды; 
h - высота волны. 

Э. в .  концентрируется главным 
образом вблизи поверхности волн.  

ЭОЛО ВАЯ Д ЕЯТЕЛ Ь НОСТЬ -
рельефообразующая �деятельность 
ветра, проявляющаяся в форме ат
мосфер1но:го ф актора в процессе фи
зического выве11j)ивания и форме 
транспортирующей силы, перемещаю
шей продукты :разрушения горных 
n орюд. 

)Jеятельность ветра в качестве 
рельефообразующего фактора может 
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проявиться в разрушении горных по
род, в процессе физического вывет
ривания, в виде развевания (дефля
ции) и обтачивания (корразии) гор
ных пород и в создании аккумуля
тивных форм рельефа (песчаные гря
ды, дюны, барханы и т. д.) 

ЭП ИЛ ИМ Н ИО Н - верхний слой 
воды в водоем ах, в п,редела1х которо
го наблюдается гомотермия. В глу
боких водоемах слой Э. располагает
ся над слоем металимниона, в мел
ких - может занимать всю толщу 
воды. 

См.  также пелагиаль. 
Э П Ю РА ЕДИ Н ИЧ НЫХ РАС

ХОДО В НА НОСОВ - графическое 
изображение распределения единич
ных расходов наносов по глубине 
вертикали. 

Э П Ю РА ЭЛ ЕМЕНТАР Н ЫХ РАС
ХОДО В ВОДЫ - графическое изо
бражение изменения по ширине рус
ла неличин элементарных расходо.в 
воды. 

Э П ЮРА СКОРОСТЕЙ - график, 
характеризующий изменение осред-
1ненных скоростей по глубине потю1ка 
( годЮ1Граф) или по ширине реки. 

Площадь Э. с .  по глубине чис
ленно р1а1Вна элементарному расходу. 

Э Р ГОДИЧ НО СТЬ Г ИДРОЛО-
ГИЧ ЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТ И К 
возможность замены (или дополне
ния) наблюдений во времени (в не
которой точке пространства) за ка
кой-либо гидрологической характери
стикой наблюдениями в п ространстве 
или, наоборот, возможность получить 
суждения о статистических характе
ристик.а1х совокупности гидрологиче
ских величин, распределенных по тер
ритории по сравнительно длительным 
наблюдениям в отдельных точках. 
Принятие гипотезы Э. г. х. означает, 
что выполняются следующие положе-
ния:  

1 .  Ряды одних и тех же гидро
логических характеристик (например, 
годового и максимального стока).' 
полученные в результате наблюдении 
в течение некоторого периода време
ни в различных точках пространства, 
подчиняются одному и тому же за
кону распределения.  

2 .  Статистические параметры 
(среднее, коэффициент вариации 
и т. д.) рядов (выборок) , по�учен
ных в одной произвольно взятои точ-

\ 
t 

ке пространства, р авны аналюгичным 
параметрам, полученным в результа
те одноразового замера того же эле
мента в достаточном числе точек 
пространства (однородного в физико
rеографическом отношении) . 

3. В силу пп. 1 и 2 кривая рас
пределения, например м аксимального 
стока, полученная по материалам 
многолетних наблюдений для произ
вольно взятой реки («временная» 
кривая) , должна совпадать с кривой 
распределения стока за любой, про
извольно взятый год для совокупно
сти всех рек ( створов) , расположен
ных на данной тер1ритории («про
странственная» кривая) .  

Выполнение гипотезы Э .  г. х. оз
начает возможность совокупного рас
смотрения рядов гидрологических ха
рактеристик в пределах какого-либо 
района, где эта гипотеза реализуется. 

Применительно к задачам расче
та речного стока условия эргодично
сти обычно не выдерживаются. 

ЭРОЗИЯ - процесс раз1рушение 
почвогрунтов текущей водой и вет
ром . )Jля ветровой Э. существует 
свой термин - дефляция (развева
ние) , и потому обычно понятие Э. 

• целиком относят к деятельности вод
ных потоков. В водной Э. различают 
склоновую и русловую Э. 

Склоновая Э. разделяется на пло
скостной смыв и овражную Э. Тер
мин «ПЛОСКОСТНОЙ СМЫВ» понимается 
в том смысле, что возникающая вре
менная сеть ручейков очень густа, 
непостоянна и осуществляет вынос 
со всей площади ее распространения. 
К овражному типу склоновой Э.  от
носят также ложбины и размывы, 
созданные концентрированными по
токамн воды, которые не могут быть 
сг.11ажены в процессе обычной обр а
ботки почвы.  

Русловая Э. разделяется на  бо
ковую и глубинную; боковая Э. при
водит к плановым перемещениям 
русла, а глубинная Э. - к ·изменению 
его высотного положения. 

Низшая плоскость, до уровня ко
торой данным потоком сносятся про
дукты разрушения почвогрунтов, на
зывается базисом Э. )Jля материков 
в целом базисом Э. является уровень 
Mrnp·oвoro океана, для рек - отметка 

уров�я водоема или водотока, в которыи они впадают. 
ЭСТУАР И й - воронкообразно р а,сширенное устье рекн в виде м ор 

ского залива, образующееся в усло
виях, затрудняющих отложение на
носов. 

ЭФФЕКТ И В Н О Е  ИЗЛУЧ Е Н И Е  
(Sиз) - раз1ность м ежду излучением 
земной повер:хности (Sп) и помо
щенным ею встречным из1Лучением 
атмосферы (Sиа) . 

ЭФФ Е КТ И В НОСТЬ М ЕТОДА 
П Р О ГНОЗА - статистическая харак
теристика качества метода, характе
ризуемая :  а)  превышением обеспечен
ности допусти1Мой ошибки прогноза.в 
над обеспеченностью р авного этой 
ошибке отклонения предсказываемой 
переменной от ее нормы; б) отноше
ние средней квадратической ошибки 
прогнозов (s) к среднему квадра
тическому отклонению предсказывае-s 
мой переменной 7· Чем меньше 

это отклонение, тем выше качестrю 
метода прогноза.  

ЭФФЕКТ И В Н Ы Й  Д ИАМЕТР 
ДО Н Н ЫХ ОТЛ ОЖ Е Н И Я - диаметр 
частиц, вводимый в различные рас
четные формулы, например для вы
числения расхода донных наносов, 
скорости смещения донных гряд, ве
личины скоростного коэффициента 
формулы Шези и пр., для случая 
неоднородного по крупности состава 
наносов. Единого мнения о величине 
этого параметра не существует. В 
некоторых зависимостях в качестве 
Э. д. д. о .  принимают диаметр час
тиц, обеспеченный на 90 % по кривой 
гранулометрического состава.  Иначе 
говоря, в этом случае Э. д. д. о .  ра
вен диаметру отверстия сита, про
пускающего 90 % рассматриваемой 
пробы грунта. Применительно к дру
гим формулам в качестве Э. д. д. о. 
принимают диаметр частиц, имеющих 
обеспеченность 70, 75 или 60 % .  

ЭХОЛОТ - прибо;р для опреде
ления глубин речных потоков и водо
емов. Принцип действия Э. основан 
на регистрации промежутка времени, 
необходимого для прохождения уль
тразвукового импульса от прибора 
до дна проверяемого объекта и об
ратно к приемнику прибора. 
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ЮВЕ Н ИЛ ЬН Ы Е  ВОДЫ - воды, 

возникающие из кислорода и водо
рода, выделяющихся из магмы, и 
впервые вступа/ОЩИе в общий влаго
оборот земного шара.  Сколько-ни
будь достоверю>IХ сведений об общем 

ЯДРА КРИ СТАЛЛ ИЗАЦ И И  
-

различные механические примеси, на
ходящиеся в воде в виде от дельных 
частиц, включая и криста\l!ЛЫ льда, 
заносимые в водУ из атмосферы . При 

я 

объеме этих вод в общем балансе 
влаги земного ш ара не имеется. 

Ю В Е Н И Л Ь НАЯ Т ЕОРИЯ П РО
И СХОЖДЕ Н ИЯ П ОДЗ ЕМ Н ЫХ 
ВОД - см. Теория происхождения 
подзе.мных вод. 

охлаждении воды до стадии, при ко
торой начинается формирование кри
сталлов льда, присутствие Я. к. ус
коряет этот процесс. 
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