
Гидрогеология как отдельная научная геолоb
гическая дисциплина о подземной воде проb
ходит этап бурного развития, превращаясь
из классической качественной в количестb
венную, что объясняется природоохранныb
ми и водохозяйственными потребностями.
Общеизвестна важность этих вод, в частносb
ти для питьевого и лечебного назначения, а
также с точки зрения улучшающего или небb
лагоприятного их воздействия на состояние
грунтов (осушения или подтопления, засоb
ления, продуктивности и пр.).

Возросший количественный характер
гидрогеологических исследований потреb
бовал переосмысления традиционных поb
нятий, иногда разработки новых, соответb
ствующих не только особенностям
собственно этих исследований, но также
обязательному применению научных достиb
жений смежных наук: гидрологии, матемаb
тики, кибернетики, физики, биологии, приb
родоведения, техники и др.

Несомненно, прежде всего назрела неb
обходимость в совершенствовании научной
гидрогеологической терминологии. 

Кстати, под термином подразумеваем
слово (или сочетание слов), требующее опb
ределений (дефиниций) и являющееся
обозначением определенного понятия каb
койbлибо области науки, техники, искусств,
общественной жизни [5]. Терминология –
совокупность терминов, употребляемых в
какойbлибо области знаний. 

Без сомнения, каждое слово в словарях
разных языков имеет определенное смысb
ловое содержание, при этом последнее моb
жет быть разным. Если придать словам опb
ределенные понятийные признаки, то они
становятся однозначными, превращаясь в
термины, которые должны однозначно приb
меняться в конкретной области знаний.
Именно прежде всего однозначность и точb
ность терминов определяют их особую важb
ность, так как позволяют оценить истинную
надежность словесно изложенных разрабоb
ток в соответствующих документах, отчетах,
печатной продукции, в том числе иностранb
ных. Это же касается разных устных выступb
лений. Несомненна роль терминологии,
точнее, ее стандартизации для разработчиb
ков нормативноbтехнической документаb
ции, информационного обеспечения автоb
матизированных систем управления,
учебной литературы, классификаторов проb
мышленной и сельскохозяйственной проb
дукции, создателей разного рода словарей
и пр.

Терминообразование – весьма сложный,
многоплановый, постоянно развивающийся,
творческий и трудоемкий процесс. К тому
же неблагодарный труд для квалифицироb
ванного узкоотраслевого специалиста, обяb
зательное участие которого практически
всегда необходимо.  Методологии терминоb
образования посвящены многочисленные
работы [5, 11]. Пока не существует унифициb
рованной методики, тем более пригодной
для межотраслевого и иностранного польb
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зования. Особое значение терминология
приобретает для украинского языка, являюb
щегося государственным и требующего учеb
та особенностей перевода русских термиb
нов по правилам украинского языка. Обычно
объектами терминообразования являются
предметы, процессы (действия) с учетом их
качественного (свойства) и количественного
характера (величины).

Термины и понятия нуждаются в надежb
ных определениях (дефинициях), основанb
ных на определенных требованиях (критериb
ях), которые в идеале с учетом обобщений
Н. Н. Волковой [30] можно представить в виb
де следующих принципов: однозначности;
смысловой содержательности и полноты
существенных признаков; соответствия
буквального значения термина его действиb
тельному значению; системности; соразb
мерности; недопустимости тавтологии в опb
ределении; невозможности отражения
только отрицательных признаков и логичесb
кого круга, когда одно понятие определяb
ется через другое, в свою очередь опредеb
ляемое через первое; деривативности
(словообразовательных возможностей);
достаточной краткости и четкости; лингвисb
тической правильности (соответствия
нормам и правилам конкретного языка) и
предпочтительности родного языка; распb
ространенности; соответственности  термиb
нам ведущих общепринятых языков, в частb
ности английского и русского. Желательно,
чтобы термин отвечал всем перечисленным
требованиям. Однако чаще всего изbза их
противоречивости и излишней громоздкосb
ти к обязательным следует отнести критеb
рии однозначности, достаточной краткости,
лингвистической правильности и соответb
ствия иностранным терминам. Отметим, что
достаточная полнота существенных признаb
ков определяется современным уровнем
развития конкретной области знаний и являb
ется в некоторой степени условным понятиb
ем. Также обратим внимание, что термин
желательно употреблять "жестко" – обычно
существительным в именительном падеже и
единственном числе, в то время как для поb
нятия допускается изменение изложения по
форме, но без нарушения границ понятия
[30].

Под толковым словарем подразумеваем
набор слов, расположенных в алфавитном

порядке с пояснением (толкованием)  их
смыслового содержания, в том числе научb
ного. В энциклопедическом словаре, как
многостороннем научном справочном  поb
собии, обычно изложены слова, применяеb
мые в разных научных дисциплинах. По суb
ти, под предлагаемым нами специальным
гидрогеологическим словарем будем подb
разумевать рекомендуемые в настоящее
время термины, т. е. слова с однозначным
определением и максимальным количестb
вом отличительных, так называемых сущеb
ственных признаков, в частности с точки
зрения гидрогеологии. Конечно, в толковом
словесном объяснении (определении), кроb
ме слов с существенными однозначными
признаками, должны быть так называемые
связные (связующие) слова, особенностью
которых является отличие от рекомендуеb
мых научных терминовbслов. Эти словаbсиb
нонимы (разные, но с одинаковым смыслоb
вым толкованием) позволяют грамотно
изложить описательный текст, сохраняя одb
нозначность применяемых терминов.

Теперь, после изложения некоторых поb
яснений общего характера, приступим к наb
шим рекомендациям применительно к усоb
вершенствованию научной терминологии в
гидрогеологии. Первоочередной задачей
считаем создание так называемого специb
ального гидрогеологического словаря, где
представлены слова с общеизвестным и
уточненным определением, точнее, поняb
тийным содержанием, которыми рекоменb
дуется пользоваться в современных исслеb
дованиях состояния подземных вод.
Конечно, желательно, чтобы были испольb
зованы основные ранее указанные требоваb
ния (критерии). В первом приближении таb
кой словарь нами составлен. Он состоит из
общего списка 600 слов, из которых 167, как
наиболее важные и новые, выделены жирb
ным шрифтом, из них 47 – основополагаюb
щие. Изbза разного понятийного терминоb
логического толкования в существующей
отечественной и зарубежной литературе
предлагается одно значение, а в ряде слуb
чаев – сводное на основании всех сущестb
венных признаков, отмеченных в  справочb
ной литературе. Нами использовано
64 литературных источника – разного рода
толковых и терминологических словарей и
публикаций, а именно: русскоbукраинского,
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иностранных слов, химических, природоb
ведческих, политехнических, физических,
философских, юридических, математичесb
ких и кибернетических, справочников и поb
собий; основополагающих работ и монограb
фий ведущих ученых по геологии,
гидрогеологии, гидрологии и другим смежb
ным наукам биологического и физикоbматеb
матического профиля.  

Порядок использования этих первоисb
точников заключается в том, что предпочтеb
ние отдавалось словарям научной терминоb
логии, затем – иностранных слов,
философским, энциклопедическим и
политехническим; далее – известным геоb
логическим, инженерноbгеологическим,
гидрогеологическим, гидрологическим, меb
теорологическим, биологическим, физиb
ческим, химическим, математическим; и,
наконец, учитывалось мнение авторитетных
исследователей. Толкование (определение,
дефиниция) считается наилучшим, если
включает по содержанию и краткости наиb
большее количество отличительных слов,
отражающих так называемые существенb
ные признаки. В частности, примером досb
таточно полного сводного толкования являb
ется наше определение термина "наука".
Наука – это особый вид познавательной чеb
ловеческой деятельности, направленной на
получение и систематизацию новых теореb
тических знаний о закономерностях объекb
тивной реальности (природы, общества,
сознания) с учетом пользы сомнений, интуb
иции и доказуемого предвидения, а также
научноbтехнических методов воздействия
на окружающий мир на основании творчесb
кого отношения к действительности и ее отb
ражению [22]. Для поиска необходимых
словbсинонимов предлагается использоb
вать следующие словари [5, 6, 13, 29, 36].
Новые термины сведены в работе [22]. Отb
метим, что рекомендуемые физикоbхимиb
ческие, математические, технические, биоb
логические и другие термины могут
отличаться набором существенных признаb
ков от принятых в той либо иной науке и
иметь дополнительный признак, свойственb
ный гидрогеологии.  

Авторы (А. Б. Ситников, М. Т. Дробноход,
Э. Ф. Гулевич) этого специального гидрогеb
ологического словаря считают его первой
попыткой после нескольких десятилетий в

разработке стандартизированной гидрогеb
ологической терминологии, востребуемой в
настоящее время, в частности на украинсb
ком языке. Они очень просят заинтересоb
ванных специалистов высказать свои криb
тические замечания, приняв активное
участие в его усовершенствовании для изb
дания. Обратим внимание на некоторые неb
достатки, касающиеся традиционной геоb
логоbгидрогеологической терминологии.
В частности, в текстовом изложении простb
ранственноbвременного количественного
изменения изучаемых подземных объектов
(процессов, предметов, явлений) нежелаb
тельно использовать термины "динамика",
"колебание" в смысле "изменение", так как
указанные термины  в научном отношении
отображают соответственно "изучение сосb
тояния веществ под действием движущих
сил" и "повторяющийся по фазе и частоте
колебательный процесс". Тем более не совb
ременен геологический термин "мощность"
в смысле "толщина". Иногда принятые в фиb
зике основополагающие термины, наприb
мер такой, как "плотность", подменяется в
геологии "удельным или объемным весом",
который отличается не только размерb
ностью, но и содержанием, так как последb
ний равен плотности, умноженной на ускоb
рение силы тяжести. Кстати, отсутствие
четкого толкования терминов "миграция",
"прогноз", "подземная вода (влага)", "заb
кон", "вероятность", "параметр", "условия",
"фактор", "фильтрация", "влагоперенос",
"массоперенос" и т. п. не позволяет оценить
научность выполненных исследований, выb
зывая впечатление лишь наукообразности
выполненной работы. Несомненно, такое
бытовое толкование применяемых слов
вполне допустимо, но оправдано только  в
особых описательных случаях.

Предлагаем на выборочноbпоказательb
ное обозрение 30 наиболее важных новых
основополагающих и дискуссионных терb
минов.

Аналитическая функция – функция,
которая может быть представлена степенb
ным рядом, обладающая дифференцироb
ванностью [6]. 

Аналоговая вычислительная машина

(техника) – специально сконструированное
вычислительное устройство для воспроизb
ведения (моделирования) определенных
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соотношений между непрерывно изменяюb
щимися физическими величинами (машинb
ными переменными) – аналогами соответb
ствующих исходных переменных решаемой
задачи. Наиболее распространены электb
ронные АВМ, в которых машинными переb
менными служат электрические напряжеb
ния и сила тока, а искомые соотношения
моделируются физическими процессами,
протекающими в электрических цепях [11]. 

Влагоперенос – конвективное движеb
ние подземной жидкой воды (влаги), харакb
теризующееся нелинейным обобщенным
законом передвижения влаги в ненасыщенb
ных водой и фильтрацией в насыщенных
почвогрунтах под воздействием градиента
всасывающего порового давления и силы
тяжести  со свойственными обобщенными
нелинейными параметрами:  коэффициенb
том влагопереноса и объемного влагосоb
держания, в свою очередь зависящими от
всасывающего давления поровой влаги [22].

Вода подземная – вода (жидкая, газоb
образная, лед) в порах и трещинах почвогb
рунтов, в частности подземный жидкий
раствор, точнее, в горных породах [22].  

Гетерогенная среда – среда, имеющая
значимые на принятом уровне исследоваb
ний границы раздела между гомогенными
ее частями (фазами) с однородными свойb
ствами (составом, плотностью, кристаллиb
ческой структурой и т. д.). Различие между
гетерогенной системой и гомогенной (одb
нородной) системой не всегда ясно выраb
жено. Так, переходную область между гетеb
рогенными механическими смесями
(взвесями) и гомогенными (молекулярныb
ми) растворами занимают так называемые
коллоидные растворы, в которых частицы
растворенного вещества столь малы, что к
ним неприменимо понятие фазы [10].   

Гидрогеологическая физикоlматеl

матическая модель – система физикоbмаb
тематических детерминированных уравнеb
ний, описывающих водную миграцию
(передвижение) веществ и имеющих корреb
ктное прогнозное решение, т. е. устойчивое,
сходимое и однозначное при однозначно
заданных параметрах, начальных и граничb
ных условиях [22].

Грунт – наименование любой горной поb
роды геологической среды, рассматриваеb
мой с хозяйственной точки зрения [35].

Давление воды в водном растворе –
результирующее силовое воздействие объb
емных сил на воду как растворяющее вещеb
ство, в том числе со стороны растворенных
веществ. В однородном поровом растворе
так называемое давление воды равно так
называемому суммарному давлению растb
воренных веществ [22].

Давление всасывающее – избыточное
(без атмосферного) давление поровой влаb
ги (подземной воды) [22].  

Детерминизм – научное понимание
причинной 100%bной обусловленности и заb
кономерности всех явлений [15].  

Динамика – раздел механики, изучаюb
щий движение веществ под действием приb
ложенных к ним сил в отличие от статики и
кинематики (по траектории движения) [9].

Диффузия – результирующее перемеb
щение микрочастиц (атомов, молекул, броb
уновских частиц, частично коллоидных) под
воздействием градиента давлений и сил тяb
жести в результате однонаправленного возb
действия со стороны флуктуирующих  соb
седних микрочастиц, претерпевающих
беспрерывное движение. В частном случае
по закону Фика в идеальных растворах при
отсутствии внешнего воздействия движуb
щей силой является градиент массовой
концентрации веществ [10].  

Достоверность – подлинность, точb
ность; четырехкритериальное понятие, преb
дусматривающее для  исследуемых величин
выяснение физикоbхимической сущности,
причинной обусловленности (детерминизb
ма), компетентных размеров (времен), контb
ролируемой точности опытных определений
(наблюдений и экспериментов), а также выb
числительных операций [22].   

Закон (механизм) – постоянная в простb
ранственноbвременном отношении, идеалиb
зированная (без ошибок), детерминированb
ная (причинная со 100%bной вероятностью),
изначальная для исследований, одноb или
многочленная зависимость определенного
состояния (объемных или массовых содерb
жаний, скоростей движения, расходов) вещеb
ства от воздействующих сил разного происb
хождения, эмпирически подтвержденная,
теоретически доказанная и пригодная для
решения широкого круга задач [22].

Инфильтрационное питание – удельb
ное на единицу сечения грунта циклически
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повторяемое водопоступление в грунтовый
водоносный горизонт вследствие нисходяb
щего движения влаги из зоны аэрации или
непосредственно из поверхностного водоеb
ма, усредненное за некоторый промежуток
времени и по некоторой площади [22].   

Компетентные элементарные объеl

мы  (времена) – это минимальные объемы
(времена) в некотором интервале компетеb
нтной области, характерные для оценки всех
параметров физикоbматематической модеb
ли геологической среды, увязанные с целеb
направленностью работ, требуемой точb
ностью, особенностью (размером, формой,
взаимным расположением) опытных датчиb
ков и опробованных образцов (монолитов)
почвогрунтов. Под компетентной исследуеb
мой областью мы подразумеваем область,
характеризующуюся такими элементарныb
ми объемами, для которых средние параb
метры с учетом времени изменяются непреb
рывно, равномерно и могут быть применены
для математического описания, в частности
гидрогеологических условий [22].

Коэффициенты – величины в законах
(механизмах) состояния, увязывающие хаb
рактеристику состояния веществ (скорость,
массовое или объемное содержание) с
действующими (движущими) силами (градиb
ентами сил). В законах Дарси и Фика – это коb
эффициенты фильтрации и диффузии [22].

Кусочноlпостоянные параметры – паb
раметры, которые постоянны в заданных
временных и пространственных интерваb
лах, хотя на протяжении всего  прогнозного
временного периода могут менять свое знаb
чение в зависимости от кусочноbпостоянноb
го изменения влияющих факторов [22].

Математическая модель – символиb
ческое отображение с определенной точb
ностью объективной реальности по содерb
жанию и форме [22].

Математическая точка – характеризуb
ется элементарным объемом, стремящимb
ся к нулю. При этом суммарная площадь поb
верхности этого объема также бесконечно
мала и стремится к нулю [15]. 

Миграция – закономерное количестb
венное перемещение (передвижение) веb
ществ в природной среде [22].

Мониторинг окружающей природной

среды – система, включающая подсистеb
мы: режимные наблюдения (слежения) за

природными объектами; контроль над техb
ногенными объектами, оценку фактическоb
го состояния окружающей среды с инфорb
мационным банком данных. Последняя
подсистема предусматривает обоснование
вероятностного риска и разного уровня заb
кономерных критериев неблагоприятного
состояния, характеристику очагов загрязb
нения и объектов защиты. Иногда в систему
мониторинга необходимо включать так наb
зываемую постоянно действующую модель,
пригодную для достоверных краткоb и долb
говременных прогнозов для целей операb
тивного и долгосрочного управления (регуb
лирования, планирования) хозяйственных и
природоохранных мероприятий на основе
обоснованных оптимальных водноbсолевых
режимов состояния окружающей среды.  

Начальные и граничные условия –
необходимые для реализации физикоbмаb
тематических моделей величины, учитываb
ющие пространственноbвременное воздейb
ствие  окружающей среды, в том числе
техногенное. Начальные условия представb
лены известными заранее функциями, а
граничные – заданными известными функb
циями (I рода), заданными их производныb
ми (II рода – расходы), наконец, III рода
(совместный учет I и II родов) [28].  

Опыты – наблюдения (фиксация ненаруb
шенного состояния объекта) и эксперименb
ты (изучение нарушенного состояния объекb
та) в натурных и лабораторных условиях [7].

Параметр – известная заданная велиb
чина, в отличие от неизвестных определяеb
мых прогнозных величин (функций, в частb
ности напоров, уровней,  концентраций),
обязательно учитываемая в прогнозных реb
шениях уравнений и прежде всего отражаюb
щая суть  механизмов миграции (законов
состояния исследуемых веществ) [22].

Почвогрунт – название грунта, если надо
подчеркнуть возможность его преобразоваb
ния под влиянием биологических факторов,
влажности, наличия ископаемых и современb
ных почв (корнеобитаемого слоя) [22].

Сходимость – свойство приближенного
метода дать такую последовательность
приближений, которая сводится к точному
решению задачи, в крайнем случае, к требуb
емому по точности решению [12].

Устойчивость вычислительного проl

цесса – свойство, характеризующее скоb
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рость накопления суммарной вычислительb
ной погрешности [12].

Физическая величина – характеристиb
ка физических объектов или явлений матеb
риального мира, общая для множества
объектов или явлений в качественном отноb
шении, но индивидуальная в количественb
ном отношении для каждого из них. В обb
щем случае она обладает названием,
физикоbхимической сутью, размером (чисb
лом), размерностью, пространственноbвреb
менными координатами, тензорами разноb
го ранга (в частности, скалярностью и
векторностью), а также рядом специфичесb
ких свойств (в частности, интенсивностью и
экстенсивностью, аддитивностью, коммутаb
тивностью, монотонностью, ассоциативb
ностью сложения и др.) и, наконец, симвоb
лическими обозначениями [22, 29, 38].   

Фильтрация – движение подземных
вод в полностью водонасыщенных пористых
или трещиноватых горных породах, подчиb
няющееся линейному закону Дарси [22]. 

В заключение рекомендуем в виде обяb
зательного первичного справочного рукоb
водства в гидрогеологической практике исb
пользовать 38 литературных источников,
приведенных в списке литературы к данной
статье. 
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