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ПРЕДИСЛОВИЕ

Успех внедрения достижений научно-технического прогресса в 
значительной мере зависит от скорости получения информации. По
этому создание словаря-справочника облегчает и помогает опера
тивно вести поиск в области экологии, химии и технологии воды.

В отличие от существующих объемных энциклопедических из
даний дается сжатое толкование более 1600 терминов и справочный 
материал по их практическому применению. Приведены наиболее 
часто встречающиеся термины и справочные данные, которые 
употребляются в научной, учебной, справочной, нормативной и пра
вовой литературе по экологии и гидрохимии. Некоторые малоупот
ребительные или устаревшие термины включены только с той це
лью, чтобы сделать ссылку на более распространенный или новый 
термин.

В словаре-справочнике размещен ряд терминов из смежных на
учных дисциплин, непосредственно связанных с основами экологии, 
промышленной экологией, экономикой природопользования, экологи
ческим правом, химией и технологией воды.

Термины в словаре-справочнике расположены в алфавитном по
рядке и выделены жирным шрифтом. Для более удобной работы со 
словарем термины, которым дано толкование, в статьях выделены 
курсивом.

При подготовке словаря-справочника учитывался широкий круг 
читателей: преподавателей высших и средних специальных учебных 
заведений, научных работников, аспирантов, студентов, специали
стов проектных организаций, водопроводно-канализационного хозяй
ства, соприкасающихся по роду своей работы с вопросами, требую
щими оперативного получения справочных данных и знания термино
логии в области экологии, гидрохимии и технологии воды.

В конце словаря-справочника приведен список специальногй ли
тературы и актов законодательства Республики Беларусь в облас
ти охраны окружающей среды и природопользования. Помещена так
же информация о пищевых добавках и штрих-кодах.
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Термины и справочные материалы по экологии подготовлены 
доцентом кафедры инженерной экологии и химии Брестского госу
дарственного технического университета Н.П. Яловой, по химии и 
технологии воды -  профессором, заведующим кафедрой инженерной 
экологии и химии Брестского государственного технического уни
верситета П.П. Строкачем.

Авторы с благодарностью примут замечания и пожелания чи
тателей, которые будут способствовать улучшению качества сло
варя -справочника.

Авторы
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НАИМЕНОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦ, 
ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ

Наименования Обозначения
Величин, слов Единиц, сокращений единиц

1 2 3

Давление Гигапаскаль, Мегапаскаль, Паскаль /Т7а, МПа, Па
Бихроматная ХПК (химическое потребление мг/дм3окисляемость кислорода), атомарный кислород
Биохимическое
потребление
кислорода

БПК, молекулярный кислород мг/дм3

Биохимическое по-
требление кислорода 
в течение 5 суток

БПК5, молекулярный кислород мг/дм3

Биохимическое 
потребление 
кислорода полное

БПКполн, молекулярный ки
слород мг/дм3

Водный сток кубический километр на год 
кубический метр на год

км3/год
м3/год

Всемирная организа
ция здравоохранения воз

Время год, сутки, час, год, сут, ч
минута, секунда мин, с

В том числе в т. ч
Город г.

Длина километр, метр, миллиметр КМ, М, MM
микрометр мкм,

Длина волны нанометр HM

Жесткость воды миллимоль на кубический дециметр ммоль/дм3
И другие и др.
Интенсивность
испарения

грамм в секунду на сантиметр 
квадратный г /(сом2)

Интенсивность 
промывки фильтров

литр в секунду на метр 
квадратный HZ(C-Ms)

И прочие и пр.
И так далее ит. д.



продолжение таблицы

1 1 2 3
Количество вещества | моль моль
Концентрация | 
вещества в воде: j
-массовая килограмм на кубический метр 

грамм на кубический дециметр 
миллиграмм на кубический де
циметр

кг/м3
г/дм3

мг/дм3

миллиграмм на литр 
грамм на кубический сантиметр 
миллиграмм на кубический метр 
микрограмм на кубический деци- I Со

метр
промилле (грамм на килограмм) %о (г/кг) 

млн (ррт)миллионная доля
-моляльная моль на килограмм моль/кг

-молярная моль на кубический метр 
моль на кубический дециметр 
моль на литр

моль/м3
моль/дм3
моль/л

Масса вещества тонна, килограмм, грамм 
миллиграмм

т, кг, г 
мг

Множитель:
1 000 000 000 = 10s гига Г

1000 000=106 мега M

1000 = 103 кило к
100 = 102 гекто г

0,1 = 10'1 
0,01 = 10'2

деци
санти

д
с

0,001 = 1СГ3 милли M

0,000 001 = 10'6 
0,000 000 001 = 10'9

микро
нано

MK
H

Моляльность моль на килограмм моль/кг

Молярная масса килограмм на моль 
грамм на моль

кг/моль
г/моль

Молярная масса килограмм на моль кг/моль
эквивалента грамм на моль г/моль
Напряжение
электрическое Вольт В
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продолжение таблицы
1 2 3

Объем,
вместимость

кубический километр 
кубический метр 
кубический дециметр 
литр

KM3
M3
дм3
л

Парциальное дав
ление водяного пара Паскаль Па

Период полураспада секунда C

Плотность килограмм на кубический метр, 
грамм на кубический дециметр

кг/м3,
г/дм3

Плотность 
электрического тока ампер на квадратный метр А/ t /

Площадь квадратный километр, 
квадратный метр

K t/,
м2

Предельно допус
тимая концентрация пдк м г/дм3, 

мг/м3, мг/л
Предельно допус
тимая концентрация 
вещества в воде 
для культурно-бы
тового водополь
зования и питьевого 
водоснабжения

ПДКв мг/дм3,
мг/л

Предельно допус
тимая концентрация 
вещества в воде 
для рыбо- 
хозяйственного 
использования

ПДКв.Р мг/дм3

Предельно 
допустимый выброс пдв г/ч, т/год

Предельно 
допустимый сброс пдс г/ч

Прозрачность воды метр, сантиметр Mf CM

Радиоактивные
вещества PB

Расход воды кубический метр в секунду, 
литр в секунду

м3/с,
л/с
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продолжение таблицы
1 2 3

Река р-
Республика Беларусь РБ
Сила
электрического тока Ампер, миллиампер Af мА

Скорость фильтро
вания метр в час м/ч

Слой атмосферных 
осадков миллиметр мм

Смотри см.
Соленость воды промилле (грамм на килограмм) %о (г/кг)
Так как т.к.
Так называемая т.н.
Термодинамическая
температура Кельвин К

Температура по 
шкале Цельсия градус Цельсия 0C

То есть т.е.
Удельная массовая 
активность Беккерель на кубический метр Б к / м3

Удельная
теплоемкость Джоуль на килограмм - Кельвин Дж/(кг К)

Удельная теплота 
плавления льда Джоуль на килограмм Д ж /кг

Удельная электри
ческая проводимость Сименс на метр См /  м

Устаревший устар.
Частота Герц Гц
Электрическая
проводимость Сименс См

Электрическое
напряжение Вольт В

Электрическое
сопротивление

Ом Ом
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i

АБИОТИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. См. Экологические 
факторы абиотические.

АБСОРБАТ. Компонент системы, поглощаемый абсорбентом в 
процессе абсорбции.

АБСОРБЕНТ. Жидкая фаза, поглощающая абсорбат в процессе аб
сорбции.

АБСОРБЕР. Аппарат, в котором осуществляется абсорбция.
АБСОРБЦИЯ. Физико-химический процесс поглощения веществ из 

растворов или газов твердыми телами или жидкостями. В отличие от 
адсорбции А. протекает во всем объеме поглотителя (абсорбента). 
Для процессов, происходящих в воде водотоков и водоемов, особо 
важное значение имеет А. водой кислорода и диоксида углерода из ат
мосферы. Повышение атмосферного давления, а также понижение 
температуры воды и ее солености увеличивают растворимость в ней 
газов. Наиболее характерным видом А. растворенных в воде мине
ральных солей, органических веществ и газов твердыми абсорбентами 
является процесс обессоливания воды различными видами ионитов. 
Процесс, обратный А., называется десорбцией.

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Система водоснабжения 
отдельных зданий и сооружений.

АВТОТРОФНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (АВТОТРОФЫ). Организмы, синтезирую
щие органическое вещество из неорганического благодаря энергии 
солнца (фотосинтез) или энергии, освобождающейся при химических 
реакциях (хемосинтез) определенных групп микроорганизмов. Источ
ником их питания, в отличие от гетеротрофных организмов, служат 
исключительно минеральные вещества (диоксид углерода, аммиак, 
молекулярный азот и др.). К А.о. относятся зеленые фотосинтезирую
щие растения и некоторые бактерии, осуществляющие углеродное пи
тание путем фотосинтеза, фоторедукции или хемосинтеза. Играют 
важную роль в круговороте веществ в природе, т.к. в результате жизне
деятельности извлекают из воды минеральные химические вещества, 
служащие им питанием, и таким образом уменьшают концентрации 
этих веществ в воде. При отмирании и разложении А.о. происходит 
распад органических веществ до образования минеральных веществ, в 
результате чего увеличивается концентрация последних в воде.
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АГЛОМЕРАЦИЯ. Процесс образования из коллоидно-дисперсных 
примесей воды в результате коагуляции относительно крупных аморф
ных частичек, имеющих малую плотность и механическую прочность.

АГЛОПОРИТ. Искусственный пористый фильтрующий материал в 
виде щебня или гравия. Получают термической обработкой шихты из 
глинистых пород или отходов от добычи, обогащения и сжигания углей 
с последующим дроблением и рассевом на фракции.

АГРЕССИВНОСТЬ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ. Способность воды и раство
ренных в ней веществ разрушать путем химического воздействия раз
личные материалы (бетон, известковые кладки, металлы). Под влия
нием сброса в водные объекты промышленных, хозяйственно-бытовых 
и других сточных вод, особенно содержащих соляную, серную и другие 
кислоты, соли аммония, А.п.в. может существенно увеличиваться. Раз
личают А.п.в.: выщелачивающую, магнезиальную, общекислотную, 
сульфатную и углекислотную.

А.П.В. ВЫЩЕЛАЧИВАЮЩАЯ. Характеризуется растворением кар
боната кальция (CaCO3) и вымыванием из тела бетона, не связанного 
с силикатами гидроксида кальция (Ca(OH)2). Степень агрессивного дей
ствия природной воды за счет растворения карбоната кальция опреде
ляется его растворимостью в воде. Вымывание несвязанного гидро
ксида кальция увеличивается в присутствии хлорида магния (MgCl2), 
который, вступая в обменную реакцию с гидроксидом кальция, образует 
хорошорастворимый хлорид кальция.

А.П.В. МАГНЕЗИАЛЬНАЯ. Возникает при высоком содержании в 
воде ионов магния (Mg2+), ПДК которых зависит от марки цемента, усло
вий среды, конструкции сооружения и содержания сульфатных ионов 
(SO42'). А.м. колеблется в пределах - от 1,0 до 2,5%о.

А.П.В. ОБЩЕКИСЛОТНАЯ. Обусловлена низкими значениями pH, 
из-за чего усиливается растворение карбоната кальция. В зависимости 
от марки цемента и значений pH А.о. будет различной: если рН<4, соз
даются наихудшие условия, при рН=6,5 - наименее опасные условия.

А.П.В. СУЛЬФАТНАЯ. Проявляется при больших концентрациях в 
воде сульфатных ионов, которые, проникая в тело бетона, при кристал
лизации образуют кристаллогидрат сульфата кальция (CaSO4 • 2Н20), 
являющийся причиной вспучивания и разрушения бетона.

А.П.В. УГЛЕКИСЛОТНАЯ. Характеризуется разрушением бетона в 
результате растворения карбоната кальция под действием растворен
ного диоксида углерода с образованием легкорастворимого гидрокар
боната кальция:

CaCO3 ч~С02 +H2O = Ca(HCO3)2.
АГРОЦЕНОЗ. Сообщество организмов, культивируемых и сопутст

вующих им в сельском хозяйстве.
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АДАПТАЦИЯ. Комплекс морфофизиологических и поведенческих 
признаков, обеспечивающих успех в конкуренции (естественном отбо
ре) и способствующих выживанию в процессе борьбы за существова
ние. Процесс и результат приспособления организмов к условиям су
ществования. Различают видовую (генотипическую) А., происходящую 
в ряде поколений и связанную с процессом видообразования, и ин
дивидуальную (фенотипическую) А. - акклимацию, происходящую в 
пределах индивидуального развития организма и не затрагивающую 
его генотип.

АДГЕЗИЯ. Слипание разнородных твердых или жидких тел, со
прикасающихся своими поверхностями; обусловлена силами межмо
лекулярного взаимодействия.

АДСОРБАТ. Адсорбируемое вещество в процессе адсорбции.
АДСОРБЕНТ. Синтетическое или природное вещество с высокораз

витой поверхностью, на которой происходит адсорбция. В качестве 
твердых адсорбентов применяют активированный уголь, силикагель, 
алюмогель, природные активные глины, цеолиты, углеродные волок
нистые материалы.

АДСОРБЕР. Основной аппарат установки, в которой осуществляет
ся адсорбция.

АДСОРБЦИЯ. Физико-химический процесс поглощения вещества из 
раствора или газа поверхностным слоем твердого тела или жидкости.

При физической А. молекулы адсорбента сохраняют свою инди
видуальность, при химической А., называемой хемосорбцией, образуют 
химическое соединение с адсорбатом. При постоянной температуре 
физическая А. увеличивается с ростом давления газа или пара или 
концентрации вещества в растворе; с ростом температуры она умень
шается. Физическая А. обратима, химическая - обычно необратима.

Большое значение для ионного состава природных вод имеет спо
собность глинистых минералов удерживать на своей поверхности зна
чительное количество поглощенных ими ионов. Эта способность имеет 
обратимый характер - часть поглощенных ионов может при взаимодей
ствии с природной водой обмениваться на другие ионы. Одной из при
чин малых концентраций микроэлементов в природных водах является 
А. их взвешенными веществами (минеральными и органическими) и 
донными отложениями.

АЗОТ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент V группы перио
дической системы элементов Д.И. Менделеева. Общее содержание в 
земной коре 0,04% по массе. При обычных условиях А. - газ без цвета и 
запаха, малорастворимый в воде. А. - главная составная часть ат
мосферы (75,6% по массе и 78,1% по объему). В связанном состоянии 
А. встречается в воздухе, природных водах, атмосферных осадках, 
почве.



В природных водах А. находится в виде растворенных свободных 
молекул N2, растворенных газообразных соединений NH3, ионов мине
ральных соединений: аммонийных (NH/), нитритных (NO2) и нитратных 
(NO3), а также многочисленных органических веществ в молекулярном 
и коллоидном состоянии. Относится к числу важнейших биогенных 
элементов, концентрация его соединений в значительной мере опре
деляет биологическую продуктивность водного объекта. Поэтому об
щее содержание А. может служить одним из главных показателей по
тенциального евтро$Ьирования водных объектов.

АЗОТ МИНЕРАЛЬНЫЙ. Сумма аммонийного, нитратного и нитрит- 
ного А.

АЗОТ НИТРАТНЫЙ. См. Нитраты в природных водах.
АЗОТ НИТРИТНЫЙ. См. Нитриты в природных водах.
АЗОТ ОБЩИЙ. Сумма минерального и органического А. в природ

ных водах. В поверхностных водах содержится в виде ряда минераль
ных и органических соединений. Различные формы А.о. можно сгруппи
ровать следующим образом: минеральные формы - А. нитратный 
(NO3), нитритный (NO2) и аммонийный (NH/), органические соедине
ния, как высокомолекулярные (протеины, протеиды, полипептиды и 
др.), так и более простые низкомолекулярные (аминокислоты, амины, 
амиды, мочевина и др.).

Азотсодержащие соединения находятся в поверхностных водах в 
растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии и могут под влия
нием многих физико-химических и биологических факторов переходить 
из одного состояния в другое.

Средняя концентрация А.о. в природных водах колеблется в зна
чительных пределах л зависит от трофности водного объекта: для оли- 
готрофных изменяется обычно в пределах 0,3-0,7 мг/дм3, для мезо- 
трофных - 0,7-1,3 мг/дм3, для евтрофных - 0,8-2,0 мг/дм3.

АЗОТ ОРГАНИЧЕСКИЙ. Азот, входящий в состав органических ве
ществ, таких, как протеины и протеиды, полипептиды (высокомоле
кулярные соединения), аминокислоты, амины, амиды, мочевина (низ
комолекулярные соединения). Значительная часть азотсодержащих ор
ганических соединений поступает в природные воды в процессе отми
рания организмов, главным образом фитопланктона, и распада их 
клеток Другим важным источником азотсодержащих органических ве
ществ являются прижизненные их выделения водными организмами. К 
числу существенных источников азотсодержащих соединений относят
ся также атмосферные осадки, в которых концентрация этих соедине
ний близка к наблюдающейся в поверхностных водах. Значительное 
повышение концентрации азотсодержащих органических веществ не
редко связано с поступлением в водные объекты промышленных, сель
скохозяйственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
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На долю А.о. нередко приходится 50-70% общего растворенного 
в воде азота. Концентрация А.о. подвержена значительным сезонным 
изменениям с общей тенденцией к увеличению в вегетационный пе
риод (1,5-2,0 мг/дм3) и уменьшению в период ледостава (0,2-0,5 мг/дм3). 
Распределение А.о. по глубине неравномерно - повышенная концен
трация наблюдается, как правило, в зоне фотосинтеза и в придонных 
слоях воды.

АКВЕДУК. Сооружение в виде моста или эстакады с лотком или 
трубой для перевода водовода через овраг, ущелье, реку, дорогу.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ. Приспособление организмов к измененным 
климато-географическим условиям существования.

АККЛИМАЦИЯ. Индивидуальная (физиологическая) адаптация.
АКСЕЛАТОР. Осветлитель с полочными наклонными блоками или 

без них, со слоем взвешенной контактной среды, е, которой происходит 
его рециркуляция.

АКТИВИРОВАННЫЙ (АКТИВНЫЙ) УГОЛЬ. А.у. - пористый адсорбент, 
обладающий большой поверхностью (в пределах 450-1800 м2/г). Изго
товляют из углеродсодержащих материалов: угля, антрацита, древе
сины, торфа, полимеров, отходов пищевой, целлюлозно-бумажной и 
др. отраслей промышленности. Размолотое до размеров 10-100 мкм и 
отсортированное сырье карбонизируют обычно в барабанных печах без 
доступа воздуха при температуре 700-800°С, в результате чего из угля 
выделяются летучие соединения, он уплотняется, приобретает проч
ность и макропористую структуру.

Активируют уголь газами (O2, CO2, SO2) и солями (ZnCl2, K2CO3, 
K2S и др.,) при температуре 750 - 1000°С. Чаще применяют комбиниро
ванный парогазовый способ с использованием тогочных газов состава 
Н20ч-С02+02. Неорганические активирующие добавки из угля вымыва
ют.

Размеры частичек гранулированного активированного угля (Г.а.у.) 
составляют 0,07-7,0; порошкообразного - 0,07-0,12 мм. В водоподготов
ке используют в основном древесные порошкообразные угли марок 
БАУ, ДАК, ОУ, АГ-3. Фильтры загружают Г.а.у. марок КАД, АГ-3 и АГ-М.

Применяют А.у. для устранения из воды запахов, привкусов, 
сорбции бактерий, вирусов, газов, ионов многих металлов и др.

АКТИВНАЯ КРЕМНЕКИСЛОТА. См. Кремнекислота активная.
АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ (устар.). См. Водородный показатель

( p H ) .

АКТИВНОСТЬ ИОНОВ. Величина, характеризующая свойства ионов в 
растворе. Является функцией, замена которой вместо концентрации 
ионов в уравнениях, определяющих фазовые или химические равнове
сия для идеальных растворов, делает эти уравнения применимыми для 
данного раствора. Несовпадение А.и. с концентрацией ионов оп
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ределяется отличием данного раствора от идеального: чем ближе по 
свойствам первый ко второму, тем ближе А.и. к концентрации; в иде
альном растворе значения обеих величин становятся одинаковыми. 
Степень несовпадения А.и. с их концентрацией в количественной фор
ме выражается коэффициентом А.и.

Величина А.и. и коэффициентов А.и. имеет большое значение для 
расчетов химических равновесий в природных водах: карбонатного, 
сульфидного, фосфатного и др.

АКТИНОМИЦЕТЫ. Лучистые грибы, группа низших растительных од
ноклеточных организмов. Клетки их представляют собой тонкие ветвя
щиеся нити (лифы).

АЛАРМИЗМ. Акцентирование общественного внимания на тревож
ных (негативных, катастрофических, кризисных) актуальных и потенци
альных последствиях научно-технического прогресса; экологический А. 
зачастую абсолютизирует возможность катастрофических последствий 
воздействий современной цивилизации на биосферу.

АЛЛОХТОННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. Минеральные и органи
ческие вещества, накапливающиеся на дне водных объектов в виде 
речных и эоловых отложений, продуктов разрушения берегов водо
хранилищ, озер и др. водоемов, остатков отмерших организмов, ве
ществ химических реакций.

АЛЬФА-ЛУЧИ, а-ЛУЧИ. Поток альфа-частиц, один из видов ра
диоактивного излучения атомных ядер.

АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ, а-ЧАСТИЦЫ. Ядра атома гелия %Не, испускаемые 
некоторыми радиоактивными ядрами (нуклидами) и состоящие из двух 
протонов и двух нейтронов.

АЛЮМИНАТ НАТРИЯ, NaAIO2- Коагулянт. Твердые куски белого цве
та с перламутровым блеском на изломе. Получают растворением 
AI(OH)3 или AI2O3 в растворе NaOH. Обычно он используется в качестве 
добавки для интенсификации процесса коагуляции примесей воды 
сульфатом алюминия. Изменяя соотношение сульфата алюминия и 
алюмината натрия, можно достичь требуемого значения pH, не
обходимого для хорошего коагулирования примесей различных вод при 
любой щелочности. ES водах с низким значением pH алюминат натрия 
применяется в качестве основного реагента без сульфата алюминия. 
Расход алюмината натрия в сочетании с сульфатом алюминия колеб
лется в пределах 0,5-2 мг/дм3 по AI2O3.

АЛЮМИНИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент II! группы 
периодической системы элементов Д.И. Менделеева. По содержанию в 
земной коре занимает третье место после кислорода и кремния - 8,8% 
по массе. В свободном состоянии в природе не встречается. Основные 
формы нахождения А. определяются его большим сродством с кисло
родом и способностью замещать в силикатах атомы кремния, преоб
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разуя их в алюмосиликаты (полевые шпаты, слюды, нефелин, цеолиты 
и др.), в процессе химического выветривания которых образуются гли
ны.

Источники поступления А. в поверхностные воды: 1) частичное 
растворение глин и алюмосиликатов; 2) атмосферные осадки; 3) 
сточные воды различных производств.

В природных водах А. присутствует в ионной, коллоидной и взве
шенной формах. Миграционная способность невысокая. Образует до
вольно устойчивые комплексы, в т.ч. органоминеральные, находящиеся 
в воде в растворенном или коллоидном состоянии. Концентрация А. в 
поверхностных водах обычно колеблется в пределах 
п-10 - п-10’1 мг/дм3. В соответствии с требованиями СанПиН 10-124 РБ 
99 остаточное содержание алюминия (AI3+) в питьевой воде не должно 
превышать 0,5 мг/дм3.

АЛЮМИНИЯ ОКСИХЛОРИД (ПОЛИХЛОРИД), AI2(OH)nCIf6n). Коагулянт. 
Зеленоватые кристаллы. Получают растворением свежеосажденного 
AI(OH)3 в 0,5-1,0%-м растворе HCI. При использовании А.о. интенсифи
цируется хлопьеобразование, ускоряется осаждение коагулированной 
взвеси, значительно уменьшается расход коагулянта при очистке ма
лоцветных вод с малым содержанием солей и взвешенных частиц и 
существенно расширяется зона оптимальных значений pH, особенно в 
сторону низких значений. Имея небольшую кислотность. А.о. применя
ется для очистки вод с небольшим щелочным резервом. Эквивалент
ное количество А.о. по сравнению с сульфатом алюминия снижает 
щелочность воды при взаимодействии с гидрокарбонатом кальция в 6 
раз. За счет малого содержания хлор-иона в А.о. солесодержание очи
щенной воды увеличивается в меньшей мере, чем при использовании 
сульфата алюминия. Кроме этого, уменьшается количество остаточного 
алюминия в обработанной воде.

А.о. характеризуется более высоким содержанием водораствори
мого алюминия. Его растворы не требуют применения нержавеющих 
сталей и противокоррозионной защиты аппаратуры и трубопроводов. 
При хранении коагулянт не слеживается и не стареет.

АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТ, AI2(SO4)3 * WH2O. Коагулянт. Неочищенный 
технический продукт представляет собой куски серого или зеленоватого 
цвета. Содержит не менее 9,5% AI2O3t что соответствует содержанию 
около 30% чистого AI2(SO4)S- Обладает повышенной чувствительностью 
к pH и температуре очищаемой воды. Изоэлектрическая область для 
AI(OH)3, который образуется при гидролизе Al2(SO4)S, соответствует pH 
6,5-7,8.

Получается обработкой каолина, бокситов, нефелинов серной ки
слотой и последующим фильтрованием раствора упаркой и кристал
лизацией.
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Применяется для очистки воды от веществ, вызывающих цвет
ность, мутность, и от др. загрязнений.

Особенно эффективно применение сульфата алюминия для очи
стки вод с повышенным содержанием гуминовых и дубильных веществ. 
При этом попутно с обесцвечиванием воды значительно снижается ее 
окисляемость.

АЛЮМОГЕЛЬ. Белое пористое вещество, по химическому составу - 
оксид алюминия AI2O3. Применяется как адсорбент и катализатор.

АМЕНСАПИЗМ. Экологический биотический фактор. Тип межвидо
вых отношений, при котором в совместной среде один вид организмов 
подавляет существование другого вида, не испытывая противодейст
вия.

АМИНОКИСЛОТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Карбоновые кислоты, имею
щие общую формулу RCH(NH2)COOh  и содержащие одну или несколь
ко аминогрупп. Служат источником образования белков, пептидов, 
ферментов, гормонов и других веществ, необходимых для жизнедея
тельности организма, а также конечных продуктов азотистого обмена - 
аммиака, мочевины и др.

АМИНЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Продукты замещения одного (RNH2), 
двух (R2NH) или трех (R3N) атомов водорода в NH3 органическими ра
дикалами. А. играют значительную роль в обмене азота между водны
ми организмами и средой в круговороте азота.

АММИАК, NH3. Химическое соединение, бесцветный газ с резким 
запахом. При увеличении давления или охлаждении до -33,6°С А. сжи
жается. В одном объеме воды растворяется около 700 объемов А. В 
концентрированном растворе содержится 25% А., при этом плотность 
раствора составляет 0,91 г/см3. В технологии водоподготовки применя
ется при хлорировании с аммонизацией, а также для устранения корро
зии обратных конденсатоотводов.

АММОНИЗАЦИЯ ВОДЫ. Введение в воду аммиака или солей аммо
ния с целью предотвращения образования хлорфенольных запахов и 
привкусов при хлорировании воды, содержащей фенолы.

АММОНИФИКАЦИЯ. Процесс разложения азотсодержащих органи
ческих веществ с выделением аммиака.

АНАБИОЗ. Временная полная приостановка жизнедеятельности ор
ганизма, связанная с наступлением неблагоприятных условий или с 
особой фазой индивидуального развития.

АНАЛИЗ ВОДЫ. Определение физических, химических, биологиче
ских, бактериологических и других свойств и состава воды.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ. Определение показа
телей физических свойств и компонентов химического, биологического 
и бактериологического состава природных вод с целью оценки из
менений качества воды во времени и пространстве.
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АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ. Бактерии, способные существовать и 
развиваться в бескислородной среде или при ограниченном доступе 
свободного кислорода, который они получают из кислородсодержащих 
органических соединений, например, углеводов или из минеральных 
солей, например, нитратов, сульфатов, восстанавливая их соответст
венно до нитритов или аммиака, до свободного сероводорода или 
сульфидов.

АНГСТРЕМ. Единица длины, равная одной стомиллионной доле 
сантиметра. Применяется при измерении линейных величин, характе
ризующих атом и длины волн в оптике.

АНИОН. Отрицательно заряженный ион, в электрическом поле 
движется к аноду.

АНИОНИТЫ. Иониты, способные к обмену анионов, которыми они 
заряжены при регенерации, на анионы электролитов, растворенных в 
воде. В зависимости от входящих в их состав групп А. делятся на сла
боосновные, содержащие первичные (-NH2), вторичные (=NH) и тре
тичные (=N) аминогруппы (способны к обмену анионов только в кислой 
среде) и сильноосновные, содержащие четвертичные аммониевые 
группы (-ATR3J (способны к обмену анионов в кислой, нейтральной и 
щелочной средах).

А. АМБЕРЛИТ IRA-400 (США). Сильноосновный, монофункцио
нальный А. (функциональная активная группа -ATR3J. Выпускается в 
виде сферических зерен размером 0,3-0,85 мм. Применяется для 
обессоливания воды.

А. АВ-17-8. Сильноосновный, монофункциональный А. (функцио
нальная активная группа -ATR3J. Выпускается в виде сферических зе
рен размером 0,35-1,25 мм. Полная обменная емкость 680 моль/м3 
(г-экв/м3). Применяется для обессоливания воды.

А. АВ-17-8 ЧС. Сильноосновный, монофункциональный А. (функ
циональная активная группа -ОН). Является модификацией анионита 
АВ-17 и отличается от него повышенной чистотой. Выпускается в виде 
сферических зерен размером 0,40-1,25 мм. Полная обменная емкость 
930 моль/м3 (г-экв/м3). Применяют для глубокого обессоливания воды.

А. ЭДЭ-10П. Слабоосновный, полифункциональный А. (функцио
нальные активные группы (=N, =NH). Выпускается в виде зерен разме
ром 0,4-1,6 мм. Полная обменная емкость по сульфат-иону 
1200 моль/м3 (г:экв/м3). Применяется для обессоливания воды.

АНИОННЫЙ ОБМЕН. Способность анионов, содержащихся в водных 
растворах, обмениваться в эквивалентных количествах на обменные 
анионы анионитов.

АНОД. Электрод, присоединенный к положительному полюсу ис
точника тока; положительный полюс гальванического элемента или ба
тареи.
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АНОЛИТ. Электролит, соприкасающийся с анодом и отделенный 
от катода пористой перегородкой - диафрагмой.

АНОМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ. Свойства воды, обусловленные 
особенностями ее структуры, важнейшими из которых являются:

-  существование воды в условиях поверхности земли в трех аг
регатных состояниях - твердом, жидком и газообразном, что связано с 
особенностями их физико-химических свойств - аномалиями точек ки
пения и замерзания;

-  уменьшение объема воды при повышении температуры от 0 до 
4°С (плотность возрастает), а свыше 4°С - его увеличение;

-  увеличение объема воды при ее замерзании, благодаря чему 
плавление льда сопровождается не расширением, а сжатием;

-  понижение, а не повышение температуры замерзания воды при 
повышении давления;

-  аномально большое увеличение удельной теплоемкости льда 
при его плавлении: почти вдвое - с 2,0515 ■ 103 до 4,2245 • 103 Дж/(кг-К)
при 0°С;

-  очень большая удельная теплоемкость, которая при 15°С при
нимается равной 4,1868 Ю3 Дж/(кг К);

-  аномальность зависимостей удельной теплоты плавления и 
удельной теплоемкости от температуры;

-  высокое поверхностное натяжение и поверхностное давление, 
в силе чего капля воды стремится принять форму шара, а при сопри
косновении с твердыми телами смачивает поверхность большинства из 
них.

АНТИБИОТИКИ. Вещества биологического происхождения, спо
собные подавлять или прекращать развитие микробов.

АНТРАЦИТ. Каменный уголь, плотный, блестящий, черного цвета. 
Используется в дробленном виде в качестве фильтрующего материала 
для загрузки фильтров (размер зерен 0,8-1,8 мм).

АНТРОПОГЕН. Одно из названий четвертичного периода, предло
женное в 1922 г. А. П. Павловым. Название дано на том основании, что 
в начале этого периода появился человек.

АНТРОПОГЕНЕЗ. Исторический процесс происхождения, возник
новения и развития человека.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ. Осознанное прямое 
или косвенное и неосознанное воздействие' человеческой деятельно
сти, вызывающее изменение природной среды, естественных ланд
шафтов.

АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Различные из
менения, происходящие в результате воздействия человека, его жизни 
и деятельности на природу. Охватывают отдельные компоненты при
роды и природные комплексы.
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АНТРОПОГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. См. Антропогенное 
воздействие на природу.

АНТРОПОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ. См. Ландшафт антропогенный.
АППАРАТ ОЧИСТКИ ГАЗА. Элемент установки, в котором непосред

ственно осуществляется избирательный процесс улавливания или 
обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферу.

АРИДИЗАЦИЯ. См. Опустынивание.
АРИДНАЯ ЗОНА (ОБЛАСТЬ). Территория, характеризующаяся сухим 

жарким климатом с большой суточной и годовой амплитудой темпе
ратуры воздуха, его малой абсолютной и относительной влажностью, 
малым количеством атмосферных осадков (100-150 мм/год), причем 
количество воды, испарившейся с водной поверхности, намного пре
вышает объем атмосферных осадков.

АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ. Подземные воды, залегающие между водо
упорными слоями и имеющие напор, вследствие чего они, будучи 
вскрыты скважинами (артезианскими колодцами), поднимаются в по
следних выше кровли водоносного пласта и при достаточной высоте 
напора изливаются на поверхность или фонтанируют. Гидрохимическая 
зональность А.в. выражена характерным распределением типов вод 
по химическому составу - от пресных гидрокарбонатных в верхней час
ти до высокоминерализованных хлоридных в глубоких частях бассейна.

АРТЕЗИАНСКИЙ КОЛОДЕЦ. Трубчатый колодец (буровая скважина) 
для забора подземных напорных артезианских вод.

АССИМИЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДНОГО ОБЪЕКТА. Способность 
водного объекта принимать определенную массу веществ в единицу 
времени без нарушения норм качества воды в контролируемом створе 
или пункте водопользования.

АССИМИЛЯЦИЯ. Усвоение организмом поступающих из окружаю
щей среды веществ в процессе роста и развития, их уподобление ве
ществам организма.

АТАВИЗМ. Проявление у организма свойств и признаков, харак
терных для далеких предков.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Давление воздуха на земную поверх
ность и на все предметы в атмосфере; основной фактор, определяю
щий направление и скорость ветра. Выражается в Паскалях (Па).

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ. Вода в жидком (капли) или твердом (снег, 
лед) состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся непосред
ственно из воздуха на поверхности земли или предметах вследствие 
конденсации водяного пара. Из облаков А.о. могут выпадать в виде до
ждя, мороси, снега, ледяного дождя, снежных зерен, снежной и ле
дяной крупы, града. К А.о., осаждающимся непосредственно из воздуха, 
относятся роса, иней, жидкий и твердый налет, изморозь. Осаждение 
переохлажденного дождя, мороси, тумана на земную поверхность и на 
предметы дает гололед.
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Из всех природных вод А.о. наименее минерализованы, но по 
химическому составу растворенных в них веществ они не менее раз
нообразны, чем другие природные воды.

А.о. и их химический состав являются одним из главных факторов 
формирования химического состава поверхностных и части подземных 
вод.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. Охраняемый законом природный объект, 
представляющий собой воздушную (газовую) оболочку нашей планеты 
и выполняющий экологическую, экономическую и социальную функции.

АУТОГЕЗИЯ. Самослипание, образование связи между соприка
сающимися поверхностями одного и того же полимера.

АУТЭКОЛОГИЯ. Раздел экологии, изучающий взаимоотношения от
дельной особи или вида с окружающей средой.

АЭРАТОРЫ. Устройства для осуществления аэрации воды.
АЭРАЦИЯ ВОДЫ. Процесс обогащения воды кислородом воздуха, 

как естественный (например, А. глубинных слоев океанов, морей, озер), 
так и искусственный (например, очистка воды путем продувки через нее 
воздуха, устройства водопереливных сооружений, градирен, способст
вующих насыщению кислородом переливающихся струй воды). Приме
няется для повышения концентрации растворенного кислорода, удале
ния из воды растворенных газов, веществ, обусловливающих запах, 
при обезжелезивании воды, в биологических процессах очистки сточ
ных вод (для снабжения аэробных бактерий кислородом).

АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ. Бактерии, способные существовать и раз
виваться только при наличии свободного кислорода. Такие условия ха
рактерны для поверхностных вод суши (реки, озера, водохранилища) и 
неглубоких морей.

АЭРОТЕНК. Сооружение для биологической очистки сточных вод 
при их искусственной аэрации (т.е. при насыщении воды кислородом 
воздуха) в смеси с активным илом.

АЭРОТЕНК-ВЫТЕСНИТЕЛЬ. Аэротенк, в котором сточная вода и ак
тивный ил впускаются сосредоточенно с одной торцевой стороны ко
ридора, а выпускаются также сосредоточенно с противоположной тор
цевой стороны коридора.

АЭРОТЕНК-СМЕСИТЕЛЬ. Аэротенк, в котором подвод сточной воды и 
активного ила осуществляется равномерно вдоль одной длинной сто
роны коридора, а отвод - вдоль другой стороны коридора.

АЭРОФИЛЬТР. Биофильтр, имеющий устройства для принуди
тельной вентиляции.
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Б
БАЙПАС. Обвод, параллельный прямому участку трубопровода с 

запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или прибо
рами (например, счетчиками жидкости или газа).

БАКТЕРИИ. Простейшие, в основном одноклеточные безъядерные 
организмы, размножающиеся делением.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ. Определение содержания в 
воде бактерий, их видов и численности, необходимое для характери
стики санитарно-гигиенического состояния водных объектов и биохими
ческих процессов, обусловливающих разложение (распад) растворен
ных и взвешенных органических веществ в воде и донных отложениях.

БАКТЕРИОФАГИ. Вирусы, паразиты бактерий, вызывающие их пол
ный лизис (растворение).

БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА. Газоразрядный источник света, в котором 
используется ультрафиолетовое излучение резонансной линии 
(254 нм) ртутного разряда низкого или высокого давления. Колба бак
терицидной лампы изготовляется из прозрачного увиолевого стекла.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЭФФЕКТ. Свойство некоторых веществ уничтожать 
бактерии.

БАКТЕРИЦИДЫ. Вещества, убивающие бактерий и других микро
организмов, задерживающих их рост и развитие.

БАЛАНС ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ. Количественное сопоставление на
личия водных ресурсов и потребностей в воде в пределах определен
ного региона. Дефицит вод обычно сопровождается их загрязненно
стью.

БАЛАНС ИОНОВ. Алгебраическая сумма зарядов катионов и анио
нов. Во всех природных водах она должна быть равна нулю. Любые от
клонения от нуля указывают на неполноту или ошибочность хими
ческого анализа воды.

БАРБОТАЖНАЯ ПРОМЫВКА ПАРА. Пропускание всего или части на
сыщенного пара, вырабатываемого в паровом котле, через слой пита
тельной или котловой воды для уменьшения солесодержания пара.

БАССЕЙН БРЫЗГАЛЬНЫЙ. Открытый резервуар, оборудованный 
системой трубопроводов для подвода и устройств для разбрызгивания 
воды с целью снижения ее температуры.

БАССЕЙН ОТСТОЙНЫЙ. Водный бассейн, очищающий мутные воды 
от взвешенных веществ. Б.о. применяется для очистки сточных вод. 
Водохранилища и др. участки с пониженной скоростью течения в рус
лах водостоков выполняют роль Б.о. и поэтому заиливаются.
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БАТОМЕТР. Прибор для отбора проб воды с заданной глубины с 
целью определения физических свойств и содержания растворенных в 
воде взвешенных веществ.

БАШНЯ. Свободно стоящее высотное сооружение, устойчивость 
которого обеспечивается его основной конструкцией (без оттяжек).

БЕЗВОЗВРАТНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ. Водопотребление, при кото
ром вода используется водопотребителем без возврата ее в любой 
водный объект. Потери воды при Б.в. могут быть связаны с испарени
ем, переходом ее в продукцию и др.

БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Способ производства продукции, при 
котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и 
энергия в цикле «сырьевые ресурсы - производство - потребление - 
вторичные сырьевые ресурсы» таким образом, что любые воздействия 
на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирова
ния. В соответствии с этим Б.п. является практически замкнутой систе
мой, организованной по аналогии с природными экологическими систе
мами.

БЕККЕРЕЛЬ. Единица радиоактивности в системе измерений. Обо
значение -  Бк. Названа в честь французского ученого Анри Беккереля, 
открывшего явление активности. Один Бк равен 1 распаду в секунду.

БЕЛЫЙ ДИСК-ПРОЗРАЧНОМЕР (БЕЛЫЙ ДИСК). Окрашенный в белый 
цвет диск диаметром 300 мм, опускаемый в воду для определения ее 
прозрачности и цвета. Прозрачность воды оценивается той глубиной 
погружения диска (в метрах), при достижении которой он становится 
невидимым. Цвет воды определяется на фоне диска, погруженного на 
половину глубины прозрачности воды, сравнением со стандартной шка
лой цвета воды. Наблюдения ведут в полуденные часы в теневой час
ти судна. Диск окрашен цинковыми белилами. Устар. - "диск Секки".

БЕНТАЛЬ Дно океана как среда обитания донных организмов 
(бентоса).

БЕНТОНИТ. Пластичная глина высокого качества, способная раз
бухать в воде. Основу бентонита составляет минерал монтморилло
нит, который кристаллизуется в виде чрезвычайно мелких частиц, об
разующих размытые массы неопределенной формы.

БЕНТОС. Совокупность организмов, средой обитания которых явля
ются донные отложения водных объектов. Разделяется на животный 
(зообентос) и растительный (фитобентос). Видовой состав и количество 
Б. меняется в зависимости от глубины, удаленности от берегов и ха
рактера донных отложений (каменистые, песчаные, илистые). В состав 
Б. входят многочисленные виды бактерий. Б. является кормовой базой 
для промысловых, животных, особенно рыб, и потому уровень его раз
вития служит показателем продуктивности водного объекта. В качестве
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биологического индикатора Б. используется при гидробиологическом 
анализе.

БЕРИЛЛИЙ. Химический элемент Il группы периодической системы 
элементов Д. И. Менделеева. Относится к редким элементам. Со
держание в земной коре 6-10'4% по массе. Основной минерал Б. - бе
рилл. Соли Б. хорошо растворимы в воде и сладкие на вкус.

Кроме растворения природных соединений Б. поступает в при
родные воды со сточными водами электротехнических предприятий, 
самолето- и ракетостроения, от производств атомных реакторов и др.

Б. и его соединения сильно токсичны.
ПДКВ Б. составляет 0,0002 мг/дм3.
БЕТА-ЛУЧИ, р-лучи. Поток бета-частиц (электронов или пози

тронов), испускаемых атомными ядрами при их бета-распаде.
БЕТА-РАСПАД, p -распад. Радиоактивные превращения атомных 

ядер, в процессе которых ядра испускают электроны и антинейтрино 
(р~ - распад) или позитроны и нейтрино (р+ - распад). Б.р. обусловлен 
слабым взаимодействием и связан с взаимным превращением нейтро
нов и протонов в атомных ядрах.

БИ... Составная часть сложных слов, указывающая на наличие 
двух предметов или признаков (например, бинокль).

БИОАККУМУЛЯЦИЯ. Накопление веществ (техногенных загрязните
лей) в организмах возрастающих трофических уровней.

БИОГЕН. Питательное вещество; Б., биогенные элементы - неза
менимые химические элементы, из которых состоит вещество живых 
организмов.

БИОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Минеральные веще
ства, наиболее активно участвующие в жизнедеятельности водных ор
ганизмов. К ним относятся: соединения азота (NH/ ,  NO2f NO3), фос
фора (H2PO4f HPO4 ', PO43'), кремния (HSiO3f SiO32'), железа (Fe , Fe3+) 
и некоторых микроэлементов. В природные воды Б.в. поступают глав
ным образом при распаде животных и растительных организмов, жиз
недеятельность которых протекает в водной среде, с площади водо
сбора и со сточными водами.

БИОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. Составная часть донных отложений вод
ных объектов, формирующихся из остатков организмов или в ре
зультате протекающих гидро- и микробиологических процессов. Раз
личают фитогенные и зоогенные отложения. Б.о. могут быть разде
лены на минеральные осадки отмерших организмов и органические 
вещества. Играют важную роль в формировании и режиме биогенных 
веществ водных объектов, являясь их поставщиком при распаде ос
татков растительных и животных организмов.

БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Химические элементы, входящие в состав 
биогенных веществ, а также в состав организмов и выполняющие оп
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ределенные биологические функции. Важнейшие Б.э. - кислород, уг
лерод, водород, азот, фосфор, сера, кальций, калий, натрий, хлор, 
кремний, железо, марганец.

Б.э. имеют важное значение для жизнедеятельности раститель
ных и животных организмов.

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. Круговорот химических элементов из 
неорганических соединений через растительные и животные организмы 
(органические вещества) вновь в исходное состояние. См. Биотиче
ский круговорот.

БИОГЕОХИМИЯ. Наука, изучающая круговорот химических эле
ментов в биосфере.

БИОГЕОЦЕНОЗ. Растительное сообщество (фитоценоз) вместе с 
населяющими это сообщество животными (зооценоз), микроорганизма
ми (микробоценоз) и соответствующим участком поверхности (биотоп) 
с его особыми свойствами атмосферы (микроклимата), геологического 
строения, почвы и водного режима. Все указанные компоненты в сово
купности составляют единый, взаимосвязанный и взаимодействующий 
комплекс живой и неживой природы. Сложная природная система, со
вокупность на известном протяжении земной поверхности однородных 
природных условий (атмосферы, горной породы, почвы и гидрологиче
ских условий, растительности, животного мира и мира микроорганиз
мов), имеющая свою, особую специфику взаимодействия слагающих ее 
компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией. Ино
гда используется как синоним экосистемы. Б. -  естественная экоси
стема, конкретная территориальная единица; экосистема - понятие 
безразмерное.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД. Способ очистки бытовых и 
промышленных сточных вод, основанный на биохимическом разруше
нии (минерализации), аэробными и анаэробными микроорганизмами 
органических веществ, растворенных и эмульгированных в сточных во
дах.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР (БИОИНДИКАТОР). Группа особей (или 
сообществ) растений и животных, по наличию и состоянию которых, а 
также поведению судят об изменениях в окружающей среде.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ (БИОИНДИКАЦИЯ). Использование осо
бо чувствительных организмов для обнаружения загрязнителей или 
других агентов в окружающей среде.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ (БИОИНТЁРВАЛ) ФАКТОРА. Участок диапа
зона изменений (градиента) какого-либо количественного фактора сре
ды, в пределах которого возможно существование организма данного 
вида.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРУДЫ. Искусственно созданные водоемы, в ко
торых для очистки сточных вод используются естественные процессы.
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Применяются как для очистки, так и для доочистки сточных вод, про
шедших биологическую очистку.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (БИОТЕСТИРОЕАНИЕ). Метод эколо
гического мониторинга, основанный на учете живых организмов (тест- 
объектов), особенно чувствительных к конкретным химическим приме
сям.

БИОМ. Совокупность сообществ организмов (экосистем) какой- 
либо крупной территории, например, природной зоны: биом тундры, 
тайги и т.п.

БИОМАССА. Количество живого вещества растений, животных и 
микроорганизмов, находящихся в водной массе и донных отложениях 
водного объекта. Выражается в единицах массы, отнесенной к единице 
площади (г/м2) или объема (г/м3).

БИОСФЕРА. Область существования и функционирования живого 
вещества - всей совокупности ныне живущих организмов. Б. охватыва
ет нижнюю часть атмосферы, до высоты, ограниченной озоновым сло
ем (около 15 км), всю гидросферу, до максимальных глубин впадин Ми
рового океана (более 11 км), верхнюю часть литосферы до глубины 
около 4 км, где температура превышает 100°С.

БИОТА. Совокупность видов организмов какой- либо крупной терри
тории (например, биота тундры, биота Ориентального биогеографиче- 
ского царства и т.п.). Иными словами, биота - это флора и фауна опре
деленной территории.

БИОТИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - см. Экологические 
факторы биотические.

БИОТИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ. Обеспечивается взаимодействием 
трех основных групп организмов: продуцентов - зеленых растений, 
осуществляющих фотосинтез, и бактерий, способных к хемосинтезу, 
которые создают первичное органическое вещестЕо; консументов, по
требляющих органическое вещество, - это растительноядные и хищные 
животные; редуцентов (деструкторов), разлагающих мертвое органи
ческое вещество до минерального, - это в основном бактерии, грибы и 
простейшие животные.

БИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. Совокупность свойств популяции, вида, 
определяющих возможность увеличения численности и области рас
пространения в данных условиях.

БИОТОП. Однородный в экологическом отношении участок земной 
поверхности (территории или акватории), занятый одним биоценозом. 
Синоним местообитания.

БИОФИЛЬТР. Сооружение для биологической очистки сточных вод. 
В плане представляет собой круглый или прямоугольный резервуар с 
двойным дном, наполненный фильтрующим материалом (котельный 
шлак, щебень, гравий, керамзит и др.).
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БИОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ. Процесс бактериального разложения 
и окисления органических веществ (метаболиты, детрит), который 
идет во всей водной толще. В этом процессе органические вещества 
распадаются (разлагаются) до диоксида углерода, аммонийного, нит- 
ритного, нитратного, фосфатного, сульфатного ионов, кремниевой ки
слоты, свободного азота и других конечных продуктов и частично транс
формируются до стойких к окислению органических соединений.

БИОХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (БПК). Количество ки
слорода, потребляемого за определенное время при биохимическом 
окислении содержащихся в воде веществ в аэробных условиях; выра
жается в мг/дм3 молекулярного кислорода. Наиболее часто употребля
ется значение ВПК5 - биохимическое потребление кислорода в течение 
5 сут. или БПКполн - полное биохимическое потребление кислорода, 
окончание которого определяется началом процесса нитрификации 
(обычно 15-20 сут.).

Значения БПК используются для оценки степени загрязненности 
водного объекта и содержания легкоокисляющихся органических ве
ществ.

В поверхностных водах значения БПК5 колеблются обычно от 0,5 
до 4,0 мг/дм3 молекулярного кислорода и подвержены сезонным и су
точным изменениям. Сезонные изменения в основном зависят от из
менения температуры и от исходной концентрации растворенного ки
слорода, суточные изменения - главным образом от исходной концен
трации растворенного кислорода.

БИОЦЕНОЗ. Совокупность растений, животных и микроорганизмов, 
населяющих участок среды обитания с более или менее однородными 
условиями существования (биотоп), образовавшаяся естественно или 
под влиянием деятельности человека, непрерывно развивающаяся и 
характеризующаяся определенными взаимоотношениями между чле
нами Б. и средой обитания. Б. характеризуется определенными отно
шениями между организмами и приспособленностью к условиям окру
жающей среды, при своем развитии и отмирании оказывает большое 
влияние на формирование химического состава воды водных объектов.

БИОЦИДЫ. Вещества и другие агенты, подавляющие жизнедея
тельность и размножение организмов.

БИХРОМАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ. Величина, характеризующая со
держание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых 
сернокислым раствором бихромата калия. Отождествляется с химиче
ским потреблением кислорода (ХПК). Выражается в мг/дм3 атомарного 
кислорода.

БОЛОТНЫЕ ВОДЫ. Воды, физико-химические свойства которых 
формируются под воздействием болотных массивов; характеризуются 
малой минерализацией, сравнительно высоким содержанием железа и



органических веществ, кислой (реже нейтральной) реакцией и агрес
сивностью по отношению к бетону; обычно темно-коричневого цвета, 
богатые гуминовыми веществами.

БОЛОТО. Избыточно увлажненный участок земли, покрытый слоем 
торфа.

БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ПОЧВЫ. Способность почвы регулировать ее 
кислотные свойства (концентрацию водородных ионов, определяемую 
по шкале pH). Защитить почву от изменений pH может буфер - вещест
во, способное поглощать ионы водорода. Когда в почву, содержащую 
буфер, добавляют кислоту, дополнительные ионы водорода им погло
щаются и pH остается практически неизменным. В качестве буфера в 
большинстве случаев выступает карбонат кальция СаСОз: реакция 
ионов водорода с карбонат-ионами дает воду и углекислый газ.

БЭР. Биологический эквивалент рентгена, внесистемная единица 
эквивалентной дозы (в системе СИ — Зиверт). Эта единица связана 
следующим соотношением:

1 бэр = 0,01 Зв; 1 бэр = 0,88 P (рентген).

в
ВАКУУМ. Состояние жидкости или газообразной среды, абсолютное 

гидромеханическое давление в которой меньше атмосферного.
ВАКУУМ-ФИЛЬТР. Аппарат для отделения от жидкости твердых час

тиц, находящихся в ней во взвешенном состоянии.
ВАЛЕНТНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРЕДЕЛЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ). Харак

теристика способности вида, популяции существовать в различных ус
ловиях среды.

ВАЛЬЦЕВАНИЕ. Деформирование металлических заготовок в ко
вочных вальцах (машина с двумя горизонтальными вращающимися на
встречу друг другу валками) с целью изготовления изделий (например, 
греющих секций в кипящих испарителях, применяемых для обессоли
вания воды).

ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫЕ СИЛЫ. Силы взаимного притяжения и от
талкивания молекул.

ВАНТУЗ. Клапан, через который автоматически удаляется воздух, 
скапливающийся в высших точках водопроводных, отопительных и др. 
систем.
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ВВОД ТРУБОПРОВОДА. Ответвление трубопровода от наружной се
ти до узла с запорной арматурой, размещенного внутри здания (соору
жения).

ВЕНТИЛЬ ТРУБОПРОВОДНЫЙ. Запорное приспособление для вклю
чения или выключения участка трубопровода, а также для регулиро
вания подачи жидкости, газа или пара, движущихся по трубопроводу.

ВЕНТУРИ ТРУБА (РАСХОДОМЕР ВЕНТУРИ). Устройство для определе
ния скорости или расхода жидкости, пара или газа по измерению пе
репада давления.

ВЕРМИКУЛИТ. Искусственный вспученный фильтрующий материал, 
получаемый обжигом зерен, подготовленных из природных гидратиро
ванных слюд. Разрешен для применения в практике хозяйственно
питьевого водоснабжения.

ВЕРХОВОДКА. Подземные воды, не имеющие значительного 
сплошного распространения или непостоянные по времени и зале
гающие близко к поверхности выше уровня грунтовых вод. В. может 
полностью исчезать в засушливое время года или промерзать зимой. 
На химический состав В. оказывают влияние климатические условия, 
почвы, подстилающие породы, атмосферные и речные воды. Вследст
вие отсутствия сплошной водоупорной кровли В. легко загрязняются.

ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Частицы минераль
ного и органического происхождения, имеющие большие размеры, чем 
коллоидные частицы и находящиеся в воде во взвешенном состоянии.

В.в. являются исходным материалом при образовании донных от
ложений. Концентрация их в воде колеблется в широких пределах. От 
содержания и свойств В.в. зависят прозрачность и цвет природных вод.

ВЗРЫХЛЕНИЕ ЗАГРУЗКИ ИОНИТОВОГО ФИЛЬТРА. Процесс аналогич
ный промывке фильтрующих материалов в осветлительных фильтрах. 
В.з. производится восходящим потоком воды со скоростью, которая 
обеспечивает получение взвешенного слоя. Этот процесс предназна
чен для удаления взвешенных веществ, поступающих с водой, а также 
образующихся за счет истираемости и измельчаемости ионитов, и 
устраняет спресованность ионнообменного материала, которая полу
чается при фильтровании под давлением и может привести к нерав
номерному прохождению регенерационного раствора через толщу ио
нита и, следовательно, к неполной регенерации. Когда вода на выходе 
из фильтра становится прозрачной, подачу взрыхляющей воды пре
кращают.

ВИЗУАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Метод определения состояния водного 
объекта путем непосредственного осмотра его. При В.н. особое внима
ние обращается на явления, необычные для данного водотока или во
доема и часто свидетельствующие о его загрязнении: гибель рыбы и 
других водных организмов, растений, выделение пузырьков газа из
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донных отложений, появление повышенной мутности, посторонних ок
расок, запаха, цветения воды, нефтяной пленки и пр.

ВИРУСЫ. Природные структуры, состоящие из нуклеиновой ки
слоты, упакованной в специальную оболочку и содержащей инфор
мацию о воспроизведении вируса.

ВКУС ВОДЫ. Одно из органолептических свойств воды, зависящее 
от растворенных в ней солей, кислот, щелочей, органических веществ 
(нефтепродукты, СПАВ, фенолы) и газов как естественного, так и ан
тропогенного происхождения. Обычно определяют только В. питьевых 
вод. Различают четыре основных вида В.- соленый, кислый, сладкий, 
горький. Все другие виды вкусовых ощущений называют привкусами.

Имеются таблицы ощутимой на В. концентрации веществ, рас
творенных в воде. Наиболее благоприятной для определения В. явля
ется температура воды 15-38°С.

Подземные воды имеют специфический привкус, вызванный на
личием в них железа, марганца, магния, натрия, калия, хлоридов и кар
бонатов. Для определения В. используют пробы воды, обычно в момент 
их отбора, бактериологически безвредные, незагрязненные и не содер
жащие токсичных веществ. ПДКВ В. - не более двух баллов.

ВЛАЖНОСТЬ. Содержание влаги в твердом теле (пористом или на
бухающем), порошке или газе.

ВОДА, H2O. Простейшее устойчивое химическое соединение водо
рода с кислородом (11,19% водорода и 88,81% кислорода по массе). 
При обычных условиях чистая В. - жидкость без запаха, вкуса и цвета 
(лишь в слое толщиной более 2 м - голубоватая). Главная составная 
часть гидросферы. В виде водяного пара содержится в воздухе, входит 
в состав почв, а также многих минералов и горных пород. В. - непре
менная составная часть всех живых организмов.

В шкале Цельсия температура плавления В. принята за O0C1 а 
температура кипения - за 100°С. Наибольшую плотность В. имеет при 
4°С (масса 1 см3 В. составляет 1 г), при 0°С плотность льда 916,8 кг/м3, 
а плотность В. - 999,968 кг/м3. Давление водяного пара при 0°С равно 
610,38 Па, а при 100°С - 1013,08 гПа. Удельная теплота плавления 
льда 332,43 • 103 Дж/кг, удельная теплота ледообразования
2256,27 • 103 Дж/кг. Удельная электрическая проводимость чистой В. 
мала - 4,41 • 10'6 См/м (при 18°С).

Электролитическая диссоциация В. в жидком состоянии проис
ходит самопроизвольно с образованием ионов:

H2O +OhT.
Мерой электролитической диссоциации служит ионное произве

дение В
Kb = [Н+] ■ [ОН~],
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где [HP] и [0Н~] - концентрации ионов, ммоль/дм3. Оно равно 10'14 при 
22°С и лежит в осноею характеристики кислотности среды по шкале pH 
(см. Водородный показатель).

В. обладает способностью растворять очень многие вещества. 
Растворимость газов в В. невелика, кроме тех случаев, когда они всту
пают с ней в химическое взаимодействие, как, например, аммиак, хло
ристый водород, диоксиды углерода и серы и др. В. растворяет многие 
кислоты, основания и соли. Эти растворы проводят электрический ток, 
растворенное вещество в них находится в ионизированном состоянии. 
Многие органические вещества (сахар, спирт) хорошо растворяются в 
В.; органические соединения, молекулы которых содержат значитель
ное число углеродных атомов и мало полярных групп (например, жиры 
и углеводороды), почти нерастворимы. Многие вещества вступают с В. 
в реакцию обменного разложения, называемую гидролизом.

В. в природе совершает непрерывный круговорот. Под действием 
солнечного тепла В. испаряется из естественных водоемов и водотоков 
- океанов, морей, оз€!р, рек, а также почвы. Водяной пар, будучи легче 
воздуха, поднимается в верхние слои атмосферы и конденсируется в 
мельчайшие капельки, образующие облака. Из облаков В. воз
вращается на земную поверхность в виде атмосферных осадков - до
ждя и снега. Выпадающая В. поступает непосредственно в водные объ
екты, а также собирается в верхних слоях почвы, образуя поверх
ностные и грунтовые В., которые, соприкасаясь с минеральными и ор
ганическими веществами, частично растворяют их, формируя хими
ческий состав природных вод.

В. АГРЕССИВНАЯ. Способная разрушать металлы, бетон и из
вестковые кладки, воздействуя на них растворенными газами, солями 
или выщелачивая их составные части.

В. ВОЗВРАТНАЯ. Вода, организованно возвращаемая с помощью 
технических сооружений и средств из хозяйственного звена круговорота 
воды в естественные звенья (океаническое, озерное, речное, литоген
ное). В.в. представляет собой обобщенное название отводимых в вод
ный объект сточных, сбросных (оросительных, поливочных) и дренаж
ных (подземных вод с орошаемых или осушаемых земельных масси
вов) вод.

В. ГИДРАТНАЯ. Входит в состав химических соединений.
В. ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ. Очищенная от минеральных приме

сей.
В. ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ. Продукт конденсации пара, полученного 

при кипячении воды.
В. ДОБАВОЧНАЯ. Направляемая в паропроводящий цикл пароге

нераторов для восполнения потерь пара и конденсата после обработки 
с применением химических или термических методов очистки.
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В. ДРЕНАЖНАЯ. Подземная вода, собираемая и отводимая се
тью дренажных сооружений.

В. ЖЕСТКАЯ. В., содержащая значительное количество солей 
кальция, магния и железа (II).

В. ИЗВЕСТКОВАЯ. Насыщенный водный раствор гидроксида каль
ция.

В. ИСХОДНАЯ ПРИРОДНАЯ. Представляет собой технологическое 
сырье, из которого получают очищенную воду для хозяйственно
питьевых и производственных нужд.

В. КАРЬЕРНАЯ (ШАХТНАЯ, РУДНИЧНАЯ). Вода, откачиваемая в про
цессе добычи полезных ископаемых в целях предотвращения затопле
ния карьера (шахты, рудника).

В. МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ. Природная подземная вода, обла
дающая биологически активными свойствами и оказывающая физиоло
гическое воздействие на человеческий организм вследствие повышен
ного содержания химических компонентов (в том числе радиоактивных), 
органических веществ, газов или вследствие повышенной температуры.

В. МЯГКАЯ. Содержит в 1 дм3 менее 2 ммолей катионов кальция, 
магния и железа (II).

В. ОБОРОТНАЯ. Многократно используемая В. в технологическом
цикле.

В. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ИЛИ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ. В., используемая в 
конденсаторах паровых турбин для конденсации отработавшего пара 
при температуре до 30°С.

В. ПАРОГЕНЕРАТОРА (РЕАКТОРА). В., испаряемая в парогенерато
рах (реакторах).

В. ПИТАТЕЛЬНАЯ. В., подаваемая в парогенераторы или реакто
ры для восполнения убыли испарившейся котловой (реакторной) воды. 
Обычно представляет собой смесь конденсата турбин, регенеративных 
и теплофикационных подогревателей, возвратного конденсата внешних 
потребителей и добавочной воды.

В. ПИТЬЕВАЯ (ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА). Вода, которая по органо
лептическим свойствам, микробиологическому свойству и химическому 
составу соответствует действующим санитарным нормам и правилам. 
См. Питьевая вода.

В. ПОДПИТОЧНАЯ. В., подаваемая в тепловые сети для восполне
ния потерь циркуляционной воды.

В. ПОДСЛАНЕВАЯ (ЛЬЯЛЬНАЯ). Вода, загрязненная преимущест
венно нефтепродуктами и собираемая в колодцах (льялах) машинных 
отделений судов.

В. ПРОДУВОЧНАЯ. В., выводимая из парогенератора (или реакто
ра) для поддержания в испаряемой воде заданной концентрации при
месей.
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В. СТОЧНАЯ. См. Сточная вода. Сточные воды.
В. УСЛОВНО ЧИСТАЯ. Не загрязненная выше установленного пре

дела, или в которой добавлением чистой воды концентрация загрязни
телей доведена до разрешаемого законодательством уровня.

В. ХЛОРНАЯ. Водный раствор хлора; применяется как дезинфи
цирующее средство.

ВОДНАЯ ВЫТЯЖКА. Раствор, образовавшийся после обработки поч
вы, горной породы, донных отложений водой в определенном со
отношении (обычно 1:20) в течение 1-5 сут. Результаты химического 
анализа водной вытяжки количественно показывают подвижную (рас
творимую) часть почвы, горной породы или донных отложений.

ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Комплекс правовых норм, регули
рующих порядок использования и охраны водных ресурсов.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Отрасль народного хозяйства, занимающаяся 
использованием поверхностных и подземных вод для различных от
раслей экономики, их охраной, а также работой по исключению вред
ных воздействий на воду.

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ. Сосредоточения природных вод на поверхности 
земли либо в ее недрах, имеющие характерные формы распростране
ния и черты режима, являющиеся важным элементом природного ком
плекса и удовлетворяющие потребности человека в воде.

ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. См. Гидробионты.
ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Общественные отношения, связанные с ра

циональным использованием и охраной вод.
ВОДНЫЕ ПУТИ. Участки водоемов и водотоков, используемые для 

судоходства и лесосплава.
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. Все пригодные для использования в хозяйст

венной деятельности человека воды рек, озер, каналов, водохранилищ, 
морей, океанов, подземные воды, почвенная влага, вода ледников, во
дяные пары атмосферы. См. Гидросфера.

ВОДНЫЙ БАЛАНС. Соотношение между приходом и расходом воды 
за определенный промежуток времени для какой-либо территории или 
водного объекта - моря, озера, водохранилища, реки, подземных вод.

ВОДНЫЙ ГУМУС. Органическое вещество, растворенное в воде и 
состоящее главным образом из гуминовых и фульвокислот, которые 
представляют собой сложную смесь соединений разного состава (в ос
новном конденсированные ароматические ядра, содержащие феноль
ные, гидроксильные, карбоксильные, карбонильные и ацетогруппы, 
простые эфиры и др.), свойств и состояния. Относительная моле
кулярная масса В.г. условно принимается равной 1300-1500.

ВОДНЫЙ КАДАСТР. Систематизированный свод сведений о водных 
объектах, водных ресурсах, водопользователях, режиме качества и ис
пользования воды.
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ВОДНЫЙ КОДЕКС (от 15 июля 1998 г.). Единый систематизирован
ный законодательный акт, содержащий нормы права по охране и ис
пользованию водных ресурсов. Содержит основные требования охраны 
вод РБ от загрязнения, засорения и истощения, меры по предупрежде
нию их вредного воздействия. Предусматривает экономические меры 
по регулированию рационального использования и охраны вод. В соот
ветствии с законом, охране подлежат все воды (водные объекты) от 
указанных выше видов вредного воздействия человеческой деятельно
сти, которые могут причинить вред здоровью населения, а также по
влечь уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжения 
и другие неблагоприятные явления вследствие изменения физических, 
химических, биологических свойств вод, снижения их способности к ес
тественному очищению, нарушения гидрологического и гидрогеологи
ческого режима вод.

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ. К В.о. относятся: реки, озера, водохранилища, 
пруды, каналы, ледники, водные источники и др.; грунтовые и под
земные воды; моря и океаны.

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ ПОВЕРХНОСТНЫЙ. Сосредоточение природных вод 
на поверхности суши (река, ручей, родник, озеро, водохранилище, пруд, 
пруд-копань, канал и т.п.).

ВОДНЫЙ РАСТВОР. Однофазная система переменного состава с 
равномерным распределением одного или нескольких веществ в воде. 
Состав В.р., в отличие от химических соединений, может в известных 
пределах изменяться непрерывно.

Возможность образования В.р. обусловливается растворимостью 
веществ в воде.

Природные воды представляют собой сложные В.р., в которых 
растворено большое число твердых, жидких и газообразных химиче
ских веществ. Концентрации этих веществ в В.р. различны и зависят от 
физико-географических условий и хозяйственной деятельности че
ловека.

ВОДНЫЙ РЕЖИМ. Изменение во времени уровней, расходов и объ
емов воды в водных объектах и почвогрунтах.

ВОДОВОД, ВОДОПРОВОДЯЩЕЕ СООРУЖЕНИЕ. Сооружение для про
пуска (подачи) воды от водоприемника к месту ее потребления.

ВОДОЕМ. Бессточный или с замедленным стоком водный объект, 
расположенный в естественной или искусственной впадине (море, озе
ро, водохранилище, эстуарий, пруд, лиман, залив и др.). По мине
рализации воды и концентрации главных ионов В. разделяют на пре
сные, солоноватые и соленые. Поверхностный водный объект в уг
лублении суши, характеризующийся замедленным движением воды 
или полным его отсутствием (озеро, водохранилище, пруд, пруд- 
коп ань).
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В. ИСКУССТВЕННЫЙ. Специально созданное скопление воды в 
искусственных или €ютественных углублениях земной поверхности с 
замедленным движением воды или полным его отсутствием (водохра
нилище, пруд, пруд-копань).

В. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ. Пруд-охладитель, рыбоводный пруд.
ВОДОЗАБОР, ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ. Гидротехническое соору

жение, предназначенное для забора воды из водоема или водотока в 
канал, туннель, трубопровод для водоснабжения, оросительной сис
темы, гидроэлектростанции и т.д.

ВОДОМЕР. Расходомер для определения расхода воды.
ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ И РЕЗЕРВУАРЫ. Сооружения в системе во

доснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопро
водной сети, создания ее запаса и выравнивания работы насосных 
станций.

ВОДОНОСНОСТЬ РЕКИ. Количество воды, проносимой рекой в сред
нем за год. Показателем В.р. служит средний многолетний расход воды 
или средний многолетний объем годового водного стока.

ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ. Водопроницаемый пласт горной породы, 
насыщенный водой.

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ. Методы и способы изыскания водоисточников 
и подачи воды потребителям. Осуществляется строительством водо
хранилищ, трубопроводов, насосных станций и др. инженерных со
оружений, обеспечивающих забор поверхностных и подземных вод.

ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. Степень соответствия потребностей в во
де (территории, предприятия или населенного пункта) возможностям их 
удовлетворения, выражаемая в единицах объема или процентах.

ВОДООТВЕДЕНИЕ. Совокупность санитарных мероприятий и тех
нических устройств, обеспечивающих сбор загрязненных сточных вод, 
их очистку, обеззараживание и удаление загрязнений за пределы на
селенного пункта или промышленного предприятия. (См. также 
Канализация).

ВОДООХРАННЫЙ КОМПЛЕКС. Система гидротехнических сооружений 
и устройств для поддержания требуемого количества и качества воды в 
заданных створах или пунктах водных объектов.

ВОДОПОДГОТОВКА. Совокупность способов обработки природной 
воды, применяемых для приведения ее качества в соответствие с тре
бованиями потребителей. Включает следующие стадии: осветление 
(удаление коллоидных и взвешенных веществ), обесцвечивание (уда
ление веществ, вызывающих цвет воды), обеззараживание (удаление 
болезнетворных микроорганизмов), умягчение (удаление труднорас
творимых кальциевых и магниевых солей, осуществляемое методами 
осаждения, катионного обмена и др.), деминерализацию (удаление лег
корастворимых солей химическим, электрохимическим или ионитным
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способом), дегазацию (удаление кислорода, диоксида углерода и дру
гих газов из воды разными методами) и др. (см. также Коагуляция).

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. Использование водных ресурсов без изъятия 
воды из водных объектов. К водопользователям относятся: гидроэнер
гетика, если она не сопряжена со значительным отводом воды, водный 
транспорт, рыболовство, рекреационные мероприятия. Хотя В. и не 
связано непосредственно с отбором воды из используемых водных 
объектов, оно не может рассматриваться в отрыве от водопотребле- 
ния, т.к. в интересах В. водопотребление может ограничиваться. В со
ответствии со статьей 21 Водного Кодекса РБ В. имеет следующие ви
ды: общее и специальное; обособленное и совместное; первичное и 
вторичное.

В. ОБОСОБЛЕННОЕ. Водопользование одного юридического или 
физического лица.

В. ОБЩЕЕ. Водопользование без применения сооружений или 
технических устройств, влияющих на состояние вод. К В.о. относится 
также водопользование с применением шахтных колодцев.

В. СОВМЕСТНОЕ. Водопользование с участием нескольких юри
дических и (или) физических лиц.

В. СПЕЦИАЛЬНОЕ. Водопользование (забор воды из водных объ
ектов и отведение в окружающую природную среду сточных вод) с 
применением сооружений и технических устройств. Водопользование 
не является специальным, если оно связано с забором воды из поверх
ностных водных объектов передвижными техническими устройствами 
для увлажнения территорий населенных мест, пропуском воды через 
гидроузлы, плотины и другие водоподпорные сооружения, судоходст
вом, подачей (перекачкой) воды водопользователям в маловодные ре
гионы, устранением вредного действия вод (подтопления, заболачива
ния), извлечением воды из недр попутно с добычей полезных ископае
мых.

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Юридическое или физическое лицо, которому 
предоставлено право пользования водным объектом. В. в РБ в соот
ветствии со статьей 19 Водного кодекса РБ могут быть юридические и 
физические лица, в том числе иностранные, в порядке, определенном 
данным Кодексом, а также иными законодательными актами.

ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ. Юридическое или физическое лицо, по
лучающее в установленном порядке воду для обеспечения своих нужд.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ. Использование воды с изъятием ее из водо
ема, водотока или подземного бассейна безвозвратно, с частичным 
возвратом или с полным возвратом в отдаленном от водозабора месте 
или в другой водный объект в измененном качественном состоянии. К 
водопотребителям относятся: промышленность, сельское и комму
нальное хозяйство, рыболовство и др. Удельные расходы хозяйствен
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но-питьевого В. и водоснабжения колеблются в мире от 3 до 
700 л/сутки. В. этого типа быстро увеличивается.

ВОДОПРИЕМНИК. Часть водозаборного сооружения, служащая для 
непосредственного приема воды из открытого (река, озеро, водохра
нилище) или подземного источника.

ВОДОПРОВОД. Комплекс инженерных сооружений и устройств для 
забора воды из природных источников, ее очистки, транспортирования 
к различным потребителям в необходимом количестве и требуемого 
количества.

ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ. Совокупность водопроводных линий (тру
бопроводов) для подачи воды к местам потребления; один из основных 
элементов системы водоснабжения.

ВОДОРАЗДЕЛ. Линия, разделяющая сток атмосферных осадков по 
двум склонам, направленным в разные стороны. На равнинах В. пре
вращается в водораздельное пространство, на котором направление 
стока может иметь переменный характер.

ВОДОРОД. Первый, наиболее легкий и простейший по строению 
атома химический элемент периодической системы элементов 
Д.И. Менделеева. При обычных условиях В. - газ, не имеющий цвета и 
запаха. Содержание В. в земной коре (литосфера и гидросфера) со
ставляет 1% по массе. Входит в состав воды, которая содержит 11,19% 
В., и многих других химических соединений; является непременной со
ставной частью всех органических веществ.

ВОДОРОД-КАТИОНИТ. Катионит, обменным катионом у которого 
является катион водорода H+.

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (pH). Величина, характеризующая ак
тивность или концентрацию ионов водорода в растворах и численно 
равная отрицательному десятичному логарифму этой активности или 
концентрации, выраженной в моль/дм3:

pH = -1дСн+,
где Ch — концентрация ионов водорода.

В воде концентрация ионов водорода определяется электролити
ческой диссоциацией по уравнению

H2O H+ ю н - .
В этом случае В.п. может быть рассчитан из константы равнове

сия процесса диссоциации

Кд =  С н '  c OH- 1 c H2O-
где Kd - константа диссоциации; Сн+ и Сон" - соответственно концентра
ции ионов водорода и гидроксильной группы, моль/дм3. Поскольку сте
пень диссоциации воды очень мала, то, не внося значительной погреш
ности, можно считать концентрацию недиссоциированных молекул во
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ды постоянной величиной и объ единить е е  с Kd в одну постояную : Kb -  
Kd • Ch2O- В э т о м  сл учае  ур ав н е н и е  п р и м е т вид:

Kb = C ¥ -C
H+ он

Величина Kb называется ионным произведением воды и является 
постоянной для данной температуры. C повышением температуры рав
новесие в уравнении диссоциации смещается вправо, т.е. степень дис
социации воды возрастает.

В.п. играет важную роль в определении качества воды. В речных 
водах его значение обычно колеблется от 6,5 до 8,5; в атмосферных 
осадках - от 4,6 до 6,1; в болотных водах - от 5,5 до 6,0; в воде океана 
от 7,9 до 8,3; в шахтных и рудных водах иногда достигает 1,0; а в воде 
содовых озер и термальных источников - 10,0. Концентрация ионов во
дорода подвержена сезонным колебаниям - зимой В.п. для большинст
ва речных вод составляет 6,8-7,4, летом 7,4-8,2.

Концентрация ионов водорода имеет большое значение для хи
мических и биологических процессов, протекающих в природных водах: 
от В.п. зависит развитие и жизнедеятельность водных растений, устой
чивость различных форм миграции элементов, степень агрессивности 
воды по отношению к металлам и бетону и др.

ВОДОСБОР. Часть территории суши, с которой вода поверхностным 
и подземным путем стекает в какой-либо водный объект (река, озеро, 
море и др.).

ВОДОСЛИВ. Преграда, порог, через который переливается поток
воды.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Совокупность мероприятий по обеспечению во
дой различных потребителей (населения, промышленных предприятий, 
транспорта, сельского хозяйства) в необходимых количествах и тре
буемого качества. Комплекс сооружений и устройств для обеспечения 
водой ее потребителей.

В. НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ. Комплекс сооружений и устройств для 
обеспечения водой отдельных групп или одиночных ее потребителей.

В. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ. Единый комплекс сооружений и уст
ройств для обеспечения водой всей совокупности ее потребителей.

ВОДОТОК. Водный объект, характеризующийся движением воды в 
направлении уклона в углублении земной поверхности, созданном ки
нетической энергией движения воды или преобразованном ею, или в 
искусственном ложе (канал).

В. ИСКУССТВЕННЫЙ. Поверхностный всдный объект, ха
рактеризующийся движением воды в направлении уклона в ис
кусственно созданном углублении земной поверхности (канал).
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В. ПОВЕРХНОСТНЫЙ. Водный объект, характеризующийся дви
жением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности 
(река, ручей, родник, канал).

ВОДОТРУБНЫЙ КОТЕЛ. Паровой котел с поверхностью нагрева, об
разованный стальными трубами небольшого диаметра.

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА. Комплекс взаимосвязанных вод
ных объектов и гидротехнических сооружений, предназначенных для 
обеспечения использования и охраны вод.

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА. Сооружения и 
устройства, предназначенные для воздействия на водные потоки, за
бор, транспортировку, обработку и перераспределение вод, а также 
очистки, обезвреживания, обеззараживания и отведения сточных вод 
(плотины, каналы, насосные станции, скважины, сети и сооружения во
допровода, канализации и т.п.).

ВОДОХРАНИЛИЩЕ. Искусственный водоем, образованный водопод
порным сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулиро
вания водного стока. В. создаются для перераспределения во времени 
водного стока рек в соответствии с потребностями различных отраслей 
промышленности, сельского и коммунального хозяйства, водного 
транспорта и для борьбы с наводнениями.

В. могут иметь площадь от нескольких тысяч квадратных метров 
до нескольких сотен и тысяч квадратных километров, объем - от не
скольких сотен кубических метров до нескольких сотен кубических ки
лометров.

Для большинства В. характерна вода невысокой и умеренной ми
нерализации, только в аридных зонах минерализация повышается до 
10-15%о. В целом химический состав зависит, в первую очередь, от со
става воды рек, наполняющих В.

ВОДЫ (ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ). Природный объект, охраняемый зако
ном, представляющий собой часть природной среды — гидросферу на
шей планеты, и ограниченный природный ресурс, содержащийся в под
земных и поверхностных источниках — реках, озерах, водохранилищах, 
каналах, прудах, морях, океанах, ледниках, снежном покрове и входя
щий в состав водного фонда; предмет правового регулирования водных 
отношений. В соответствии со статьей 3 Водного кодекса РБ все В. 
(В.о.), находящиеся на территории республики, составляют государст
венный водный фонд РБ (водный фонд), который включает: поверхно
стные В. — реки, ручьи, родники, озера, пруды, водохранилища, каналы 
и т.п.; подземные В.

В. ВОЗВРАТНЫЕ. Воды, сбрасываемые промышленными и ком
мунальными предприятиями, установками хозяйственно-бытового 
водоснабжения и пр. В.в. представляют собой разность между количе
ством воды, потребляемой промышленным и сельскохозяйственным
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производством и коммунальным хозяйством, и количеством воды, по
шедшим на создание продукции и испарение.

Химический состав В.в. определяется процессами технологий 
промышленных и коммунальных предприятий и др.

В. ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ. Подземные воды, образовавшиеся в ре
зультате интенсивной инфильтрации атмосферных осадков и процес
сов выщелачивания ими минеральных и органических веществ из почв 
и пород. Это определяет химический состав В.в., относящийся к раз
личным классам: от гидрокарбонатно-кремниевых и гидрокарбонатных 
до сульфатных и даже хлоридных.

В. СУШИ. Воды, проносимые реками, сосредоточенные в озерах, 
водохранилищах, болотах и заключенные в ледниках, а также подзем
ные и грунтовые воды. По приблизительным подсчетам, объем воды в 
руслах рек земного шара составляет 2100 км3, в озерах - 176400 км3, 
запас почвенной влаги - 16500 км3, запас подземных вод - 23400000 
км3, в т.ч. преимущественно пресных - 10540000 км3.

ВОДЯНАЯ РУБАШКА. Полость, окружающая подверженные сильному 
нагреву элементы.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНОЕ ВОД. Затопление, подтопление и другое 
вредное влияние поверхностных и подземных вод на определенные 
территории и объекты.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ. Воздействие на природные 
объекты факторов физической природы (шум, инфразвук, ультразвук, 
неионизирующие и ионизирующие излучения, вибрация), оказывающее 
в величинах, превышающих предельно допустимые уровни, неблаго
приятное влияние на организм человека и окружающую среду.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ. Воздействие на природные 
объекты факторов химического происхождения (неорганических или ор
ганических химических соединений), оказывающее в величинах, пре
вышающих предельно допустимые уровни, неблагоприятное влияние 
на организм человека и окружающую среду.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЫЗВАННОГО АНТРОПОГЕННЫМИ 
ФАКТОРАМИ. Возмещение затрат на восстановление здоровья, утра
ченного потерпевшим, заработка, дохода, которые он имел либо опре
деленно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вы
званные повреждением здоровья в связи с упущенными профессио
нальными возможностями, и т.п.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. Восстановление потерь в 
окружающей среде, затраты на воспроизводство природных ресурсов, 
оздоровление окружающей природной среды.

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ. Качество измерений, отра
жающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в

39



различных условиях (в различное время, в различных местах, разными 
методами и средствами).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. Комплекс мероприятий, на
правленных на улучшение гидрологического режима и оздоровление 
экологических систем непосредственно в водных объектах и на приле
гающей экологически связанной с ними территории в целях воссозда
ния условий, близких к существовавшим до их нарушения деятельно
стью человека.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. Организационно-техни
ческие и экономические меры по восполнению природных ресурсов или 
усилению полезных свойств природных объектов, утраченных в резуль
тате антропогенного воздействия либо стихийных явлений.

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. Совокупность научных, 
организационных, экономических и технических мер, направленных на 
восполнение и увеличение природных ресурсов или усиление полезных 
свойств природных объектов.

ВРЕД МОРАЛЬНЫЙ В КОНТЕКСТЕ ПРАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Как
элемент экологического вреда заключается в нравственных или физи
ческих переживаниях и страданиях в связи с ухудшением состояния 
здоровья человека из-за неблагоприятных условий окружающей среды, 
потерей в этой связи работы, невозможностью активно заниматься об
щественной деятельностью и т.д.

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. Негативные изменения в состоянии ок
ружающей среды, вызванные деятельностью человека, в результате 
загрязнения природной среды, истощения природных ресурсов, повре
ждения и разрушения экологических систем природы, создающие ре
альную угрозу здоровью человека, растительному, животному миру и 
материальным ценностям. Правомерный вред окружающей среде до
пустим при наличии лицензии (разрешения) на его причинение в ре
зультате хозяйственной или иной деятельности. Неправомерный вред 
окружающей природной среде возникает в результате правонарушения.

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. Негативные изменения 
в состоянии окружающей среды, выразившиеся в загрязнении окру
жающей природной среды, истощении ее ресурсов, разрушении эколо
гических систем, нарушении обмена веществ и энергии, гармонического 
развития общества и природы. Разновидность экологического вреда — 
вред антропологический, причиненный здоровью человека, его генети
ческой программе, генофонду всего человечества.

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. Негативные изменения 
в состоянии окружающей среды в результате загрязнения, истощения 
природной среды, разрушения ее экологических связей, причинившие 
ущерб имущественным интересам природопользователя (собственни
ка, владельца, пользователя, арендатора природных ресурсов) в виде
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прямых потерь материальных ценностей, неиспользования вложенных 
затрат, неполучения предполагаемых доходов, вынужденных расходов 
на восстановление имущественных потерь.

ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ ВЫБРОС (ВСВ). Временный норматив 
(масса вещества в единицу времени), устанавливаемый для действую
щих стационарных источников выбросов, отдельных предприятий, ре
гионов с учетом состояния атмосферного воздуха и социально- 
экономических условий развития территорий для поэтапного достиже
ния установленных нормативов предельно допустимых выбросов.

ВРЕМЕННЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ВДУ). Временно устанавли
ваемые предельно допустимые концентрации (ПДК) радиоактивности.

ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (ВЭР). Энергетический по
тенциал продукции, отходов и промежуточных продуктов, образующих
ся в технологических агрегатах (установках, процессах), который не ис
пользуется в самом агрегате, но может быть частично или полностью 
использован для энергосбережения других агрегатов (процессов).

ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ. Выход во внешнюю среду загрязня
ющих веществ от источника загрязнения.

ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. Поступ
ление в атмосферный воздух загрязняющих веществ от источника за
грязнения атмосферного воздуха.

ВЫВЕТРИВАНИЕ. Совокупность процессов разрушения горных по
род, находящихся на земной поверхности или вблизи нее, под влия
нием колебаний температуры, химического воздействия атмосферных 
осадков, воды и живых организмов. Различают физическое, химическое 
и биологическое В.

В. БИОЛОГИЧЕСКОЕ. Происходит под воздействием живых орга
низмов (животные и растения) и продуктов их жизнедеятельности.

В. ФИЗИЧЕСКОЕ. Происходит, главным образом, под влиянием 
колебания температуры и неравномерного нагревания пород солнеч
ными лучами.

В. ХИМИЧЕСКОЕ. Совершается при воздействии кислот, образую
щихся из диоксида углерода (угольная кислота), диоксида серы (сер
нистая и серная кислота), оксида и диоксида азота (азотистая и 
азотная кислота) и других химических веществ, и растворяющей спо
собности самой воды в присутствии кислорода, селей, кислот и щело
чей.

Катионы природных вод образовались преимущественно в про
цессе разложения алюмосиликатов земной коры, с чем и связано пре
обладание в катионном составе ICf Na+, Mg2* и Ca2+, а анионы - в про
цессе разложения продуктов дегазации мантии с преобладанием
^CO3f SO42, СГ.
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ВЫМОРАЖИВАНИЕ. Выделение в твердом виде одного из компо
нентов раствора при охлаждении его. Применяется для опреснения 
морской воды, при добыче соли из природных источников, а также в 
различных химических процессах.

Опреснение воды при В. происходит в результате образования в 
замерзающей соленсй воде наряду с кристаллами чистой воды маточ
ного рассола в пространстве между кристаллами. Рассол, температура 
замерзания которого значительно ниже температуры замерзания соле
ной воды, постепенно стекает, что и опресняет лед. Поэтому, чем 
старше лед, тем он преснее. Лед опресняется и при таянии, т.к. в пер
вую очередь стекает рассол, оставшийся между кристаллами, по
скольку он имеет бопее низкую температуру таяния. Выделение раз
личных солей из растворов путем В. происходит за счет уменьшения 
растворимости их при понижении температуры раствора.

ВЫМЫВАНИЕ солей. Процесс извлечения веществ из почв, пород и 
донных отложений водой, обусловленный их растворением в воде.

ВЫНОС СОЛЕЙ C ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Механический унос солей с 
мельчайшими каплями воды, сдуваемыми ветром с гребней волн или 
при разрушении воздушных пузырьков пены. Это явление легко заме
тить даже визуально по налету солей на предметах, находящихся у мо
ря. Уносимые воздушными массами соли являются одним из многих 
факторов формирования химического состава атмосферных осадков.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Химические соединения, мо
лекулярная масса которых может быть равна от нескольких тысяч до 
нескольких миллионов.

ВЫХОД ПО ТОКУ. Доля электричества, израсходованная непосред
ственно на выделение вещества при электролизе.

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД И ПОЧВ. Процесс избирательного 
растворения и вымызания поверхностными и подземными водами ка
ких-либо составных частей горных пород и почв.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР. Прибор для определения качественного и коли
чественного сосуава газовой смеси. Различают Г. химические, термо
химические, термокондуктометрические, электрохимические и др.

ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ ВОДНОГО ОБЪЕКТА. Изменение во времени содер
жания растворенных в воде газов: кислорода, диоксида углерода, се
роводорода, метана, азота и др.
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Кислород, являясь сильным окислителем, играет важную роль в 
формировании химического состава природных вод. В воду кислород 
поступает из атмосферы, а также образуется в результате протекаю
щих в воде процессов фотосинтеза; расходуется на окисление орга
нических веществ и в процессе дыхания растительных и животных ор
ганизмов. Диоксид углерода поступает в воду из атмосферы и в про
цессе окисления органических веществ и дыхания водных организмов. 
Он имеет важное значение для протекающих в воде процессов, явля
ясь источником углерода, без которого в природных водах не было бы 
жизни. Он увеличивает растворяющую способность воды и сам по себе 
является источником образования HCO3' и CO32'.

Сероводород является одним из продуктов распада белковых ве
ществ, скопление его часто наблюдается в придонных слоях водоемов. 
В нижних слоях глубоких озер и морей, где отсутствует водообмен, ино
гда образуется сероводородная зона.

Метан относится к числу газов, наиболее распространенных в 
подземных водах. Основным источником образования метана служат 
дисперсные органические вещества в породах. В небольших концен
трациях метан наблюдается в придонных слоях озер, где он выделяет
ся из донных отложений при биохимическом разложении органических 
веществ.

Азот, будучи по своей природе инертным газом, все же участвует 
в гидрохимических процессах, косвенно являясь первопричиной по
явления в воде соединений азота. В воду азот поступает, главным об
разом, из воздуха.

ГАЗОВЫЙ СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД. Совокупность газов, присутст
вующих в природных водах в растворенном состоянии. Качественный и 
количественный состав растворенных в воде газов определяется при
родными условиями, в которых находится вода. Происхождение газов 
связано со следующими факторами: 1) составом атмосферы (азот, ки
слород, аргон и другие инертные газы, диоксид углерода); 2) биохими
ческими процессами (диоксид углерода, метан и другие углеводороды, 
сероводород, азот, водород); 3) процессами дегазации мантии и мета- 
морфизации горных пород в глубинных слоях земной коры при высокой 
температуре и давлении (диоксид углерода, оксид углерода, сероводо
род, водород, метан, аммиак, хлористый водород и др.). Первые две 
группы характерны для поверхностных и подземных вод, третья - в ос
новном для подземных вод. В поверхностных водах наиболее распро
странены кислород, азот и диоксид углерода, в подземных - диоксид уг
лерода, сероводород и метан.

ГАЗЫ ПАРНИКОВЫЕ. Г азообразные вещества, попадающие в атмо
сферу и создающие парниковый эффект: углекислый газ, метан, ле
тучие углеводороды и др.
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ГАММА-ЛУЧИ, у-лучи. Электромагнитное излучение с очень ко
роткими длинами волн (менее 0,1 нм), испускаемое атомными ядрами 
при радиоактивных превращениях и ядерных реакциях, при торможении 
заряженных частиц, их распаде и аннигиляции (процесс взаимо
действия элементарной частицы с античастицей). Характеризуется 
большой проникающей способностью.

ГАШЕНИЕ ИЗВЕСТИ. Процесс растворения комовой или молотой из
вести (кипелки) водой, сопровождающийся выделением тепла (на 1 кг 
извести выделяется 115,57 Дж/кг тепла). Если для растворения извести 
берется 60-70% воды от массы негашеной извести, получается известь- 
пушенка, если 100-120% - известковое тесто.

ГЕКСАМЕТАФОСФАТ НАТРИЯ, Na6P6O18. Стеклообразная масса, 
смесь конденсированных фосфатов натрия. Применяется для борьбы с 
сульфатными отложениями в системах оборотного водоснабжения, для 
защиты металлических труб и оборудования от коррозии и для стаби
лизационной обработки воды. При введении в воду Г.н. образуются 
малорастворимые соединения метафосфата кальция CafCa2(PO3)6]  
или метафосфата магния MgfMg2(PO3)6], которые отлагаются на по
верхности омываемого водой металла, образуя метафосфатную плен
ку, изолирующую металл от воды.

ГЕЛИ. Студенистые массы, образующиеся при коагуляции золей и 
находящиеся в особом полутвердом - полужидком состоянии.

ГЕМАТИТ. Минерал, оксид железа Fe2O3.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ГЕНПЛАН. Часть проекта, содержащая ком

плексное решение вопросов планировки и благоустройства объекта 
строительства, размещения зданий, сооружений, транспортных ком
муникаций, инженерных сетей, организации систем хозяйственного и 
бытового обслуживания.

ГЕНОТИП. Совокупность генов организма.
ГЕНОФОНД. Совокупность генотипов всех особей популяции, вида.
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА. Верхняя часть литосферы, подверженная

деятельности человека.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВОД. Участок недр, предоставляемый для гео

логического изучения.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР. Комплекс исследовательских и 

прикладных работ, проводимых в целях уяснения строения земной ко
ры и протекающих в ней процессов, поиска и разведки полезных иско
паемых, строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, организации в недрах при
родного заповедования.

ГЕОСИСТЕМА. Природная система, состоящая из взаимообуслов
ленных компонентов, принадлежащих литосфере, гидросфере, атмо
сфере и биосфере, функционирующая и развивающаяся во времени
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как единое целое. Г. - понятие территориально неопределенное - "от 
болотной кочки до географической оболочки" - в отличие от природно
территориального комплекса (ПТК), подразумеЕ1ающего принадлеж
ность к территориальной единице определенного иерархического уров
ня.

ГЕОТЕХСИСТЕМЫ. Инженерно-технические сооружения (заводы и 
фабрики, карьеры и шахты, дороги, плотины и водохранилища и т.п.), 
созданные на месте природно-территориальных комплексов.

ГЕОТОПОЛОГИЯ. Направление ландшафтно-экологических (геоэко
логических) исследований, оперирующее наиболее дробными террито
риальными градациями - морфологическими единицами ландшафта и
AP-

ГЕОЭКОЛОГИЯ. Наука о взаимодействии географических (природно
территориальных комплексов, геосистем), биологических (биоцено
зов, биогеоценозов, экосистем) и социально-производственных систем 
(природно-хозяйственных комплексов, геотехсистем). Особое внима
ние Г. обращает на антропогенные процессы экологической дестабили
зации и опустошения земель, разработку рекомендаций по рациональ
ному природопользованию и охране природы.

ГЕРБИЦИДЫ. Химические препараты, используемые для борьбы с 
сорняками.

ГЕРЦ. Единица частоты периодичности процвсса. Обозначение - 
Гц. Один Гц равен частоте, при которой за время 1 с. происходит один 
цикл периодичности процесса.

ГЕТЕРОГЕННАЯ СИСТЕМА. Неоднородная физико-химическая сис
тема, состоящая из различных по физическим свойствам или химиче
скому составу частей.

ГЕТЕРОКОАГУЛЯЦИЯ. Коагуляция частиц разной природы. Имеет 
место при обработке коагулянтами природных вод. Коагуляционное 
взаимодействие может происходить между частицами, несущими как 
разноименные, так и одноименные заряды. Г. имеет важнейшее зна
чение в процессе контактного осветления воды.

ГЕТЕРОТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ. Природные воды с непостоянной, ме
няющейся во времени температурой.

ГЕТЕРОТРОФНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. Организмы, использующие для сво
его питания готовые органические вещества в отличие от автотроф
ных организмов, основу питания которых составляют минеральные ве
щества. К Г.о. относятся: паразитные высшие растения, грибы, зна
чительная часть микроорганизмов, все животные, а также человек.

ГЕТИТ. Гидроксид железа a-FeOOH , минерал черного, бурого или 
охристо-желтого цвета.

ГИГРОФИТЫ. Наземные растения, предпочитающие обильно ув
лажненные местообитания.
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ГИДРАВЛИКА. Раздел механики, изучающий законы движения и 
равновесия жидкостей и способы приложения этих законов к решению 
задач инженерной практики.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КРУПНОСТЬ ЧАСТИЦ. Скорость осаждения частиц в 
неподвижной воде при температуре 10°С. Примерная класси
фикация взвешенных частиц природных вод по Г.к. приведена 
в таблице:

Гидравлическая крупность взвешенных веществ 
в природной воде

Взвесь Гидравлическая крупность, 
м м /с

Размер частиц, 
м м

Песок: крупный 100 1
средний 5 0 0 ,5
мелкий 7 0,1

Ил 1 ,7 -0 .5 0 ,0 5 -0 ,0 2 7

Глина 0 ,0 0 5 0 ,0 0 2 7

Коллоидные частицы 0 ,0 0 0 0 0 7 0 ,0 0 0 1 -0 ,0 0 0 0 1

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР. Резкое повышение давления в трубопро
воде с движущейся жидкостью при внезапном уменьшении скорости по
тока (например, при быстром перекрытии трубопровода).

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Сопротивление движению жид
кости, приводящее к потере механической энергии потока (потеря на
пора, гидравлические потери).

ГИДРАЗИН-ГИДРАТ, N2H4 • H2O. Простейший диамин, бесцветная, 
дымящаяся на воздухе жидкость; используется для удаления из воды 
кислорода, получения парообразователей и др.

ГИДРАЗИН-СУЛЬОАТ, N2H4 • H2SO4. Твердое вещество с кислыми 
свойствами. Реагент, применяемый для химического обескислорожива
ния воды.

ГИДРАРГИЛЛИТ. Кристаллическая модификация гидроксида алю
миния [AI(OH)ii] в форме минерала.

ГИДРАТАЦИЯ. Присоединение воды к различным веществам, на
ходящимся как в растворенном, так и в свободном состоянии. Г. явля
ется частным случаем сольватации - присоединения к веществам ка
кого-либо растворителя. В отличие от гидролиза Г. не сопровождается 
образованием водородных и гидроксильных ионов. Г. электролитов в 
растворах является главной причиной их диссоциации на ионы - она 
обусловливает устойчивость ионов в растворах и затрудняет ассоциа
цию ионов. Г. наиболее выражена у сильных электролитов.
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ГИДРАТЫ. Продукты присоединения воды к различным вещест
вам. Молекулы воды в гидратах присутствуют в виде индивидуальных 
частиц.

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ. Показатели 
качества воды, определяемые гидробиологическим анализом: биомас
са живых растительных и животных организмов; видовой состав орга
низмов; численность популяций; коли-mump и коли-индекс; сапрофита, 
обсемененность и др.

ГИДРОБИОЛОГИЯ. Наука, изучающая жизнь в воде, водные живот
ные и растительные организмы и биологические процессы, проте
кающие в водотоках и водоемах, во всей их сложности, взаимообу
словленности и единстве с условиями обитания.

ГИДРОБИОНТЫ. Все живые организмы, животные и растительные, 
развивающиеся и существующие в воде и донных отложениях водо
емов и водотоков. Г. играют важную роль в формировании химического 
состава и гидрохимического режима природных вод.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. Наука о подземных водах; изучает их химический 
состав, свойства, происхождение, закономерности распространения и 
движения, а также взаимодействие с горными породами. Тесно связана 
с гидравликой, гидрохимией, климатологией, метеорологией, а также с 
инженерной геологией, грунтоведением, почвоведением и многими об
ластями геологоразведочного дела и геофизики.

ГИДРОГЕОХИМИЯ. Раздел гидрогеологии, изучающий химический 
состав подземной гидросферы и протекающие в ней геохимические 
процессы (формирование химического состава подземных вод и зако
номерности миграции в них химических элементов).

ГИДРОЗОЛИ. Коллоидные системы, состоящие из частиц размера 
10‘5 -10*7 см, дисперсионной средой для которых является вода.

ГИДРОКАРБОНАТНЫЕ ВОДЫ. Природные воды, в анионном составе 
которых гидрокарбонатные ионы (HCO3) количественно преобладают 
над другими анионами (сульфатные, хлоридные и др.); при оп
ределении анионного состава концентрация всех главных ионов долж
на быть выражена в моль/дм3.

Гидрокарбонатные ионы характерны для большинства рек, что 
объясняется соприкосновением речных вод преимущественно с отно
сительно хорошо промытыми верхними слоями почв и пород и потому 
бедными легкорастворимыми хлоридами (СГ) и сульфатами (SO42').

Ионный состав таких природных вод генетически связан с очень 
распространенными и малорастворимыми карбонатными породами.

ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ (ОКСИГИДРАТ), AI(OH)3. Алюмогель, студне
образная коллоидная система, существующая в виде трех кри
сталлических модификаций и в аморфном состоянии; амфотерен. В во
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доподготовке используется гидрозоль, образующийся в процессе гид
ролиза солей алюминия.

ГИДРОКСИД ЖЕЛЕЗА (II), Fe(OH)2. Бледно-зеленое аморфное или 
кристаллическое вещество; используется в водоподготовке.

ГИДРОКСИД ЖЕЛЕЗА (III), Fe2O3 • пН20. Бурое аморфное вещество, 
нерастворимое в воде; Fe(OH)3 - продукт гидролиза солей железа, при
меняется в водоподготовке.

ГИДРОКСИД(Ы). Группа неорганических соединений, содержащих в 
своем составе одну или несколько гидроксильных групп. Используются 
в процессах очистки воды (например, гидроксид алюминия AI(OH)3, гид
роксид железа (III) Fe(OH)3, гидроксид натрия NaOH и др.).

ГИДРОКСИД НАТРИЯ (КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА), NaOH. Белые твердые 
кристаллы, очень гигроскопическое вещество. Относится к щелочам. 
Хорошо растворяется в воде с выделением большого количества тепла 
(растворимость NaOH в 100 г воды при 20°С составляет 109 г.). Приме
няется для подщелачивания воды, регенерации анионитовых фильт
ров, при содово-натровом методе умягчения воды.

ГИДРОКСИЛ АПАТИТ (ГИДРОФОСФАТ КАЛЬЦИЯ), (Ca9(PO4)6CaJ(OH)2. 
Гранулированный синтетический материал, применяется для обес- 
фторивания воды. Г. образуется также в котловой воде при дозирова
нии в нее фосфорнокислых солей натрия.

ГИДРОКСИЛЬНЫЕ ИОНЫ. Отрицательно заряженная гидроксильная 
группа (ОН~), образующаяся при электролитической диссоциации воды

H2O ^  h t + ОН-
или оснований, например,

Ca(OH)2 Ca2+ + 20Н~.
ГИДРОКСИМЕТР. Прибор для измерения концентрации растворен

ного в воде кислорода.
ГИДРОЛИЗ. Обменная реакция между веществом и водой, при ко

торой происходит сдвиг равновесия диссоциации воды 
H2O е-> H+ + ОН~ за счет связывания одного из ее ионов ионами раство
ренного вещества с образованием малодиссоциированного или труд
норастворимого соединения. Г. подвержены соли слабых кислот и сла
бых оснований, слабых кислот и сильных оснований, сильных кислот и 
слабых оснований.

На примере Г. хлорида магния MgCl2
MgCI2 + 2НОН <-> Mg(OH)2 + 2HCI

видно, что равновесие сдвигается в сторону накопления ионов водоро
да; реакция раствора становится кислой.

ГИДРОСФЕРА. Прерывистая водная оболочка Земли, расположен
ная между атмосферой и земной корой и представляющая собой сово
купность океанов, морей и водных объектов суши (реки, озера, водо
хранилища, болота, подземные воды), включая скопления воды в твер
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дой фазе (снежный покров, ледники). Мировой океан занимает 71% 
поверхности Земли, его средняя глубина 3704 м, наибольшая - 11034 м, 
масса воды 1,5 1018 т.

ГИДРОФИЛЬНОСТЬ, ГИДРОФОБНОСТЬ. Способность поверхности ве
ществ в различной степени смачиваться водой. Гидрофильными на
зываются поверхности, смачивающиеся водой, гидрофобными - не 
смачивающиеся.

ГИДРОФИТЫ. Водные растения, прикрепленные к грунту и погру
женные в воду только нижними своими частями.

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ. Закономерные изменения хи
мического состава поверхностных и подземных вод, происходящие по 
отдельным географическим (природным) зонам Земли как следствие 
общей географической зональности. Различают широтную, высотную и 
вертикальную гидрохимическую зональность.

Широтная Г.з. проявляется в закономерном увеличении с севера 
на юг минерализации, концентрации компонентов химического состава 
и их соотношения в речных и грунтовых водах.

Высотная Г.з. выражается главным образом в изменении минера
лизации и концентрации компонентов химического состава воды и их 
многолетних колебаний по высотным зонам горных областей.

Вертикальная Г.з. заключается в закономерной смене по мере уг
лубления в недра Земли более или менее выраженных зон подземных 
вод, различающихся по минерализации и химическому составу. Обычно 
различают три гидрохимические зоны: верхнюю - пресных вод с мине
рализацией менее 1 %с, среднюю - солоноватых вод с минерализацией 
от 1 до 10%о, нижнюю - соленых вод и рассолов с минерализацией бо
лее 10 %0.

ГИДРОХИМИЯ. Наука, изучающая химический состав природных вод 
ь его изменения во времени и пространстве в причинной взаимосвязи с 
химическими, физическими и биологическими процессами, протекаю
щими как в воде, так и в окружающей природной среде.

Важнейшая задача Г. - обеспечение надежного контроля качества 
природных вод и разработка методов управления и регулирования ка
чества воды водных объектов.

ГИДРОЦИКЛОН. Аппарат для разделения суспензий и эмульсий на 
фазы под действием центробежных сил, возникающих за счет танген
циального ввода потока.

ГИДРОЭЛЕВАТОР. См. Струйный насос.
ГИПЕРТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ. Подземные воды и воды источников с 

температурой 42-100°С.
ГИПЕРФИЛЬТРАЦИЯ. См. Осмос обратный.
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ГИПОБИОЗ. Значительное снижение уровня жизнедеятельности 
при наступлении неблагоприятных внешних условий (например, при 
зимней спячке животных).

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОР. Раствор, состав которого получен пу
тем измерения концентраций ионов в реальном растворе без учета фи
зико-химических процессов и явлений, происходящих при этом в сис-, 
теме «раствор - вмещающая его среда». j

ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ, NaCIO • 5Н20. Кристаллогидрат, сильный 
окислитель. Применяется для обеззараживания питьевых и сточных 
вод, при дезактивации стойких отравляющих веществ.

ГИПОХЛОРИТЫ. Группа химических соединений, соли гипохлорит- 
ной кислоты.

ГИПС, CaSO4 * 2Н20. О д и н  и з  кристаллогидратов сульфата каль
ция, белая масса или кристаллы, плохо растворимые в воде.

ГИСТЕРЕЗИС В ГИДРОХИМИИ. Пересыщение воды кислородом при 
резком повышении температуры вследствие замедленного достижения 
равновесия концентрации кислорода, соответствующей его парциаль
ному давлению в атмосферном воздухе.

ГЛАВНЫЕ АНИОНЫ ПРИРОДНЫХ ВОД. СГ, SO /', HCO3 и другие 
анионы. Разнообразие химического состава речных, озерных и осо
бенно межпластовых подземных вод и источников объясняется взаи
модействием растворов с горными породами и различием физико- 
географических условий.

ГЛАВНЫЕ КАТИОНЫ ПРИРОДНЫХ ВОД. Na*, K+, Mg2*, Ca2* и другие ка- 
тионы; накапливаются в воде за счет выветривания горных пород. Раз
нообразие химического состава поверхностных и подземных вод объ
ясняется взаимодействием растворов с горными породами и различием 
физико-географических условий.

ГЛАУКОНИТ. Распространенный в природе минерал, представ
ляющий ферроалюмосиликат аморфного строения. Содержит: 4-9,5% 
K2O, 0-3% Na2O, 5,5-22,6% AI2O3f 47,6-52,9% SiO2f 6,1-27,9% Fe2O3f 
0,8-8,6% FeO, 2,4-4,5% MgOf 4,9-13,5% H2O.

ГЛИНОЗЕМ. См. Оксид алюминия.
ГЛИНЫ. Группа осадочных пород с преобладанием частиц разме

ром менее 0,01 мм. Для минералогического состава Г. характерно при
сутствие некоторых специфических минералов: каолинита, монтмо
риллонита, галлуазита, гидрослюд, гидрохлоритов и др. Кроме собст
венно глинистых минералов в глинах присутствуют в виде примесей ор
ганические вещества и мельчайшие зерна других минералов: кварца, 
полевого шпата, слюды и др.

Для ионного состава природных вод имеет большое значение 
способность Г. удерживать значительное количество поглощенных ими 
ионов, что является следствием большой поверхности высокодисперс
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ных глинистых минералов. Эта адсорбционная способность глинистых 
минералов носит обратимый характер - часть поглощенных катионов 
может при взаимодействии с раствором обменивать ионы.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ. Повышение средней температуры ат
мосферы и гидросферы в масштабах планеты, вызванное техногенны
ми факторами.

ГОЛОДНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ. Процесс регенерации отработанного во
дород-катионита с недостатком кислоты. При правильном его осуще
ствлении на протяжении всего рабочего цикла обеспечивается полу
чение фильтрата с нулевой кислотностью и минимальной щелочно
стью.

ГОМЕОСТАЗ(ИС). Состояние подвижного равновесия (постоянного и 
устойчивого неравновесия) гео-, экосистемы, поддерживаемое слож
ными приспособительными реакциями, постоянной функциональной 
саморегуляцией природных систем.

ГОМОГЕННАЯ СИСТЕМА, ОДНОФАЗНАЯ СИСТЕМА. Физическая система, 
внутри которой нет поверхностей раздела, отделяющих макроскопи
ческие ее части, различающиеся по своим свойствам и составу.

ГОМОКОАГУЛЯЦИЯ. Электролитная коагуляция частиц, однородных 
по природе и близких по размеру.

ГОМОТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ. Природные воды с постоянной темпера
турой.

ГОРЕЛЫЕ ПОРОДЫ. Отходы угледобычи и углеобогащения. Размер 
зерен 1,0 мм, плотность 2,4 г/см3. Различаются по способу образования 
природные и отвальные Г.п. Требованиям к фильтрующим материалам 
в большей степени отвечают природные горелые породы с аргиллито
вой основой как более прочные. Разрешены для применения в практике 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. Субъект хозяйствования, осуществляющий 
пользование недрами в целях добычи и эксплуатационной разведки 
полезных ископаемых, а иногда и их переработки.

ГОРНЫЙ ОТВОД. Участок недр, предоставляемый пользователю 
недр для добычи полезных ископаемых, строительства и (или) эксплуа
тации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско
паемых.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Система мероприятий, оборудования и 
устройств по снабжению горячей водой различных потребителей (жи
лых домов, коммунальных и промышленных предприятий и др.) для хо
зяйственно-бытовых и производственно-технологических целей.

ГОРЯЧИЙ ЯЩИК. Гелиоустановка парникового типа без концен
трации солнечной энергии. Лучи солнца, свободно проходя через стек
ло, нагревают соленую воду, которая при температуре 80-100°С испа
ряется, конденсируется и стекает в резервуар в виде опресненной во
ды.
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ГОСТ 2874-82 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ» (устар). Применялся в СССР. В 
Республике Беларусь с 01.01.2000 г. действует СанПиН 10-113 РБ 99, 
СанПиН 10-124 РБ 99, СанПиН 8-83-98 РБ 98.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР. Систематизированный свод 
сведений о водных ресурсах страны, включающий количественные и 
качественные показатели, данные регистрации водопользователей и 
учета использования вод.

ГРАВИЙ. Рыхлая крупнообломочная осадочная порода, состоящая 
из скатанных обломков горных пород, иногда минералов (например, 
кварца) размером 1-10 мм в поперечнике. Применяется для загрузки 
водопроводных фильтров.

ГРАВИТАЦИОННАЯ КОАГУЛЯЦИЯ. Частный случай ортокинетиче- 
ской коагуляции. Протекает вследствие разницы в скоростях осажде
ния частиц полидисперсной системы. В результате Г. к. образуются до
ждевые капли и снежные хлопья. Имеет важное значение в процессе 
разделения суспензий отстаиванием.

ГРАВИТАЦИЯ. См. Тяготение.
ГРАД. Атмосферные осадки в виде частиц льда разнообразной 

формы и размеров. Выпадает в теплый период года из кучево
дождевых облаков, сопровождается ливнями, грозой, изредка шквали
стым ветром. Проходит обычно 2-5 км полосами шириной до 300-500 м. 
Толщина слоя Г. на земле, как правило, не превышает нескольких сан
тиметров.

ГРАДИРНЯ. Сооружение для охлаждения воды, отводящей тепло от 
тепловыделяющей аппаратуры, атмосферным воздухом в системах 
оборотного водоснабжения промышленных предприятий и в устрой
ствах кондиционирования воздуха за счет испарения части воды, сте
кающей по оросителю.

ГРАММ-ЭКВИВАЛЕНТ ВЕЩЕСТВА (устар.). См. Молярная масса эк
вивалента.

ГРАНУЛА. Частица с окружающим ее плотным электрическим сло
ем.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА. Со
держание в фильтрующем материале зерен (частиц) различной круп
ности, выраженное в % от массы или от количества зерен исследован
ного образца. В технологии водоподготовки Г. с. ф. м. определяется
ситовым анализом.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ВОДЫ. Способ наглядного выявления сходства или различия химиче
ского состава природных вод.

Примером графического способа изображения результатов хими
ческого анализа воды может служить график Роджерса (рис.), имеющий 
вид двух вертикальных или горизонтальных столбиков, на одном из ко
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торых нанесены в масштабе количества вещества эквивалентов анио
нов, а на другом - количества вещества эквивалентов катионов в по
следовательности, определяемой реакционной способностью HCO3t
sof , CruCa2W I^lNa+.

Ca2* Mg2* Na*

Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 MgSO4 Na2SO4 NaCI

Рис. Г рафик Роджерса
Проектирование значений катионов на столбик значений анионов 

указывает на наличие солей, растворенных в воде.
Однако при всей своей наглядности этим способом невозможно 

обнаружить соли, реально существующие в растЕ.оре и, что особенно 
важно, они неточны и как генетические приемы для выяснения про
исхождения химического состава воды.

ГРЕЙФЕР. Грузозахватное приспособление с поворотными челю
стями.

ГРЕЙФЕРНЫЙ КРАН. Подъемный кран, оборудоЕШнный грейфером.
ГРУБОДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. Дисперсные системы с определяю

щим размером частиц (для сферических - диаметр, для кубических - 
длина ребра, для вытянутых - эквивалентный диаметр) более 0,1 мкм. К 
Г. с. относятся суспензии и эмульсии.

ГРУЗ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ. Наличие и накопление з популяциях людей 
негативных генетических изменений, ведущих к увеличению частоты 
наследственных заболеваний.

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ. Все неглубоко залегающие безнапорные или с 
местным напором подземные воды, дренируемье гидрографической 
сетью и формирующие грунтовый сток. В системе вертикальной зо
нальности подземных вод они занимают верхний ярус и относятся к зо
не интенсивного, или свободного, водообмена. Режим их тесно связан с 
гидрометеорологическими факторами (температ/ра воздуха, атмо
сферное давление и количество выпадающих атмосферных осадков). 
Распределение Г.в. по территории подчиняется климатической зональ
ности.

ГРЯЗЕЕМКОСТЬ ФИЛЬТРА. Количество осадка (хлопьев коагулянта и 
взвеси), которое задерживается в фильтре, т е. откладывается на по
верхности и в порах фильтрующего материала в кг/м2 площади фильт
ра или в кг/м3 загрузки фильтра за цикл его работы.

53



ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА. Аморфные сложные полимерные органи
ческие вещества, образованные в результате разложения остатков рас
тительных или живо” ных организмов в воде, почве или донных отло
жениях и придающие природным водам характерную желто-коричневую
окраску.

ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ. Органические вещества, извлекаемые из 
природных ПродуKTOEl (торф, бурый уголь, каменный уголь и др.) вод
ными растворами щелочей, окрашивающимися при этом в темный цвет. 
В природе образуются из растительных и животных остатков или в ре
зультате окисления ископаемых углей и других продуктов органического 
происхождения.

Г. к. состоят в основном из конденсированных ароматических ядер. 
Установлено наличие в них гидроксильных, карбоксильных, карбониль
ных и ацетогрупп, простых эфирных связей и др. Относительная моле
кулярная масса услозно принимается равной 1300-1500. Г.к. легко об
разуют коллоидные растворы, набухают и пептизируются в воде.

В поверхностных водах Г.к. находятся в растворенном, взвешен
ном и коллоидном состоянии, соотношения между которыми опреде
ляются химическим составом природных вод, значениями pH, биоло
гической ситуацией в водном объекте и другими факторами. Содер
жание Г.к. в поверхностных водах обычно составляет десятки и сотни 
микрограммов в 1 дм3 по углероду, достигая нескольких миллиграммов 
в 1 дм3 в природных водах лесных и болотистых местностей. В воде 
многих рек Г.к. не обнаружены.

Г.к. влияют на органолептические свойства воды, на состояние и 
устойчивость карбонатной системы, ионные и фазовые равновесия и 
распределение миграционных форм микроэлементов. Г.к. ускоряют 
коррозию металлов, оказывают отрицательное влияние на развитие 
водных организмов, т.к. резко снижают концентрацию растворенного 
кислорода и разрушающе влияют на устойчивость витаминов. В то же 
время при разложении Г.к. образуется значительное количество ценных 
для водных организмов продуктов.

ГУММИРОВАНИЕ. Покрытие резиной или эбонитом рабочей по
верхности химической аппаратуры, фильтров, трубопроводов, желез
нодорожных цистерн, металлических деталей для предохранения от 
коррозии и действия агрессивных сред.

ГУМУС. Перегной, высокомолекулярные, темноокрашенные орга
нические вещества почвы. Состоит из гуминовых кислот, фульвокислот, 
гумина и ульмина. Образуется в результате гумификации продуктов 
разложения органических остатков.

ГУМУСОВЫЕ ВЕЩЕСТВА. Бесструктурный комплекс органических со
единений, образующихся в процессе замедленного и неполного раз
ложения органических веществ и химического взаимодействия с ми



неральными веществами почв растительных остатков при ограничен
ном доступе кислорода. Окрашивает верхний слой почв в черный цвет.

Из органических соединений, входящих в состав Г.в., основные - 
гуминовые и фульвокислоты. В Г.в. содержатся такие главные эле
менты питания растений, как азот, фосфор, сера, которые становятся 
доступными для растений под воздействием микроорганизмов.

ГУМУСОВЫЕ КИСЛОТЫ. Органические вещества, являющиеся со
ставной частью гуминовых кислот. Из гуминовых кислот, выпавших в 
осадок после нейтрализации щелочных растворов, спиртом извле
каются гиматомелановые кислоты; остаток гуминовых кислот после экс
тракции их спиртом представляет собой Г.к.

В природных водах Г.к. имеют такие же свойства, как и гуминовые 
кислоты. Г.к. присутствуют в кислых почвах, перегное лесной подстилки 
и особенно в болотных водах, которые являются источником поступле
ния их в природные воды. Г.к. распространены главным образом в се
верных районах, хотя в малых концентрациях встречаются в природных 
водах всех географических зон, т.к. являются продуктом распада орга
нических веществ животных и растительных организмов. В поверхност
ных водах находятся в растворенном, коллоидном и взвешенном со
стоянии, соотношения между которыми определяются химическим со
ставом воды, значениями pH, биологической ситуацией в водном объ
екте и другими факторами.

д
ДАВЛЕНИЕ. Величина, характеризующая интенсивность сил, дей

ствующих на какую-нибудь часть поверхности тела по направлениям, 
перпендикулярным к этой поверхности. Давление равно отношению си
лы, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности, к 
площади этой поверхности. Единица давления (в СИ) - Паскаль (Па). 
Различают Д. абсолютное - гидростатическое истинное давление сре
ды; атмосферное - гидростатическое давление, оказываемое атмо
сферой Земли; барометрическое - атмосферное давление в данной 
точке Земли в данный момент времени; гидростатическое - давление 
в данной точке жидкости или газа; избыточное - разность абсолютного 
и барометрического давлений, показываемая манометрами; осмотиче
ское -  разность гидростатических давлений между растворителем и 
раствором или двумя растворами, при которой устанавливается осмо
тическое равновесие в полупроницаемой мембране, разделяющей рас
творитель и раствор или два раствора разных концентраций; парциаль
ное - гидростатическое давление, которое имел бы компонент газовой
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смеси, если бы один занимал объем, равный объему смеси при той же 
температуре; численно равно произведению давления газовой смеси 
на мольную долю данного компонента.

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА (устар.). См. Диоксид углерода.
ДЕ... Приставка, означающая отделение, удаление, уничтожение, 

отмену (например, дегазация, дегидратация и др.).
ДЕГАЗАТОРЫ (ДЕАЭРАТОРЫ, ДЕКАРБОНИЗАТОРЫ). Аппараты, пред

назначенные для удаления из воды растворенных газов (O2, CO2, NH3, 
H2S и др.). Кислород, диоксид углерода и аммиак являются коррозион
но-агрессивными, их содержание недопустимо в питательной воде па
рогенераторов, ядерных реакторов, испарителей, паропреобразовате- 
лей, в подпиточной воде тепловых сетей. Сероводород вызывает не
приятный запах воды. Удаление газов в Д. производят методами тер
мической деаэрации (газы удаляются при подогреве воды или кипении 
в вакууме), химической дегазации (растворенные в воде газы связыва
ются химически) и декарбонизации (удаление CO2 ведется аэрацией с 
применением или без применения химических реагентов). Эти аппара
ты. особенно декарбонизаторы, широко используются в схемах обессо
ливания природных вод, когда предварительная очистка воды ведется 
без известкования.

ДЕГАЗАЦИЯ ВОДЫ, ТО ЖЕ, ЧТО И ДЕАЭРАЦИЯ. Процесс удаления из 
воды физическими или химическими методами растворенных в ней га
зов: кислорода, свободного диоксида углерода, сероводорода и др.

ДЕГИДРАТАЦИЯ. 1. Реакция отщепления молекул воды от молекул 
минеральных и органических соединений. 2. Процесс обезвоживания, 
выделения воды из минералов, горных пород и почв.

ДЕГРАДАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Постепенное ухудшение, раз
рушение или существенное нарушение экологических связей в приро
де, обеспечивающих обмен веществ и энергии в природе, между при
родой и человеком, вызванное деятельностью человека, проводимой 
без учета законов развития природы.

ДЕЗ... Приставка, означающая отрицание, уничтожение, удаление 
или отсутствие чего-либо (например, дезинфекция, дезодорация).

ДЕЗАДАПТАЦИЯ. Нарушения жизнедеятельности организма, вы
званные неполнотой акклимации, невозможностью полностью приспо
собиться к изменившимся условиям среды.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ. Удаление радиоактивного загрязнения с по
верхности физико-химическим или механическим способами с целью 
предупреждения разноса радиоактивного загрязнения и действия его 
как потенциального источника внешнего и внутреннего облучения.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ ВОДЫ. Удаление из воды радиоактивных веществ.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. См. Обеззараживание воды.
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ДЕЗОДОРАЦИЯ. Обработка одорантов, содержащихся в воздухе, 
воде или твердых средах, с целью удаления или снижения интенсивно
сти запахов или привкусов.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ВОДЫ. Удаление из воды гидрокарбонатов каль
ция и магния (уменьшение карбонатной жесткости) путем добавления к 
ней гидроксида кальция (извести):

Ca(HCO3)2 + Ca(CH)2 — 2СаС0 я + 2Н20 .
I

Одновременно происходит удаление из раствора растворенного ди
оксида углерода:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO я + H2O.
I

ДЕЛИГНИФИКАЦИЯ. Процесс вымывания из древесины лигнина.
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ. См. Опреснение воды.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ. Резкое увеличение скорости роста и 

численности населения Земли в XX -XXI вв.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД. Смена типов Еоспроизводства на

селения (соотношений между рождаемостью и смертностью), по
степенно приводящая к стабилизации численности.

ДЕМЭКОЛОГИЯ. Экология популяций, в центре внимания которой 
находятся вопросы динамики численности.

ДЕНАТУРАЦИЯ. Разрушение пространственной структуры вещества 
(например, биополимеров и др.), приводящее к утрате ими биоло
гически активных свойств; происходит под дейстЕием тепла, химиче
ских агентов и т.п.

ДЕНИТРИФИКАЦИЯ ВОДЫ. Процесс восстановления нитратов и 
нитритов, приводящий к уменьшению содержания в воде связанного 
азота и протекающий при недостатке кислорода и наличии безазоти- 
стых веществ (крахмал, клетчатка и др.), на окисление которых рас
ходуется кислород нитратов и нитритов. При этом азот выделяется в 
атмосферу в свободном виде или в виде аммиака:

4N03 + 5С + 2Н20  = 2N2T+ CO2 + 4НС03;
NO3 + 2 С +  2Н20  = NH3 + CO2 + NCO3.

C точки зрения развития органической жизни в воде процесс Д. не
желателен, т.к. переводит связанный азот, необходимый для по
строения белка, в свободное состояние; при этом свободный азот уда
ляется в атмосферу.

ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ. Процесс снижения или устранения поляризации 
электродов при работе химических источников тока или при электро
лизе.

ДЕПОПУЛЯЦИЯ. Уменьшение численности популяции, населения.
ДЕСОРБЦИЯ. Процесс удаления адсорбированного или абсорбиро

ванного вещества с поверхности или из объема сорбента. Обратен
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адсорбции или абсорбции. Вызывается уменьшением концентрации 
сорбируемого вещества в окружающей сорбент среде или повышением 
температуры.

При равных сксростях адсорбции или абсорбции и Д. наступает 
равновесие между концентрациями вещества в окружающей среде и на
сорбенте.

ДЕСТРУКЦИЯ. Распад органических веществ под действием гете
ротрофных организмов, главным образом бактерий или ряда физико
химических факторов, например, высокой температуры, ультразвуко
вых колебаний и др. Процесс можно представить в виде:

CH2О ч-  ̂ СО2 Н2О.
Д., как правила, не превышает продукцию. Однако при повы

шенном поступлении аллохтонных (накапливающихся на дне) водных 
объектов, органических веществ разрушение их может превысить про
дуцирование. В зависимости от трофии водного объекта Д. может ко
лебаться от 0,05 до 9,8 мг/дм3 молекулярного кислорода. Сезонные ко
лебания связаны с изменением освещенности, температуры, про
зрачности воды. Значения Д. характеризуют интенсивность распада 
органических веществ.

ДЕСТРУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА. Состоит в разложе
нии, минерализации мертвого органического вещества, химическом 
разложении горных пород, вовлечении образовавшихся минералов в 
биотический круговорот. Мертвое органическое вещество разлагается 
редуцентами (деструкторами) до простых неорганических соединений 
(.углекислого газа, воды, сероводорода, метана, аммиака и т. д.), кото
рые вновь используются в начальном звене биотического круговоро
та.

ДЕСТРУКТОРЫ. Организмы, разрушающие органические вещества 
до простых, неорганических соединений (синоним редуценты).

ДЕТЕРГЕНТЫ. Поверхностно-активные химические вещества, ис
пользуемые в промышленности и в быту как эмульгаторы и моющие 
средства.

ДЕТЕРИОРАЦИЯ. Опустошение земель, их деградация, снижение 
биологической проду»стивности. Антропогенному опустошению (Д.) под
вержены почвенный и растительный покров, животный мир. Д. возника
ет как под действием деструктивных физических сил, так и в результате 
химического загрязнения воздуха, воды и почвы; процесс, противопо
ложный мелиорации.

ДЕТОКСИКАЦИЯ. Процесс обезвреживания внутри биологической 
системы попавших в нее вредных веществ.

ДЕТРИТ. Отложения, образованные осаждением измельченного 
обломочного материала из воды водотоков и водоемов. В процессе 
диагенеза образует дэтритовые осадочные горные породы: детритовый
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известняк, детритовый песчаник и т.п. По морфологии Д. разделяют на 
фракции: крупнодисперсную с размерами частиц от 200 до 0,4 мкм и 
тонкодисперсную - от 1,0 до 0,001 мкм.

ДЕТРИТОФАГИ. Организмы, питающиеся детритом.
ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА В ВОДЕ. Разность между концентрацией ки

слорода, который при данных температуре и давлении может раство
риться в воде в случае полного насыщения ее воздухом, и найденной 
концентрацией кислорода в исследуемой воде (при условии, что по
следняя меньше концентрации кислорода в случае полного насыще
ния).

ДЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ. Частичное или полное удаление из воды 
остаточного свободного хлора адсорбцией его активированным углем 
или связыванием химическими веществами.

ДЗЕТА-ПОТЕНЦИАЛ (ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ). Разность 
потенциалов, возникающая на границе подвижного (диффузного) и не
подвижного (адсорбционного) слоев твердой частицы в жидкости.

ДИАЛИЗ. Метод разделения растворенных веществ, значительно 
отличающихся молекулярными массами, основанный на разных ско
ростях диффузии этих веществ через полупроницаемую мембрану, 
разделяющую концентрированные и разбавленные растворы.

ДИАЛИЗАТ. Жидкость, прошедшая через полупроницаемую мем
брану в результате диализа.

ДИАЛИЗАТОР. Аппарат для осуществления диализа.
ДИАТОМИТ. Осадочная порода, состоящая из панцирей диатомо

вых водорослей.
ДИГРЕССИЯ. Ухудшение состояния экосистем (обычно говорят о 

дигрессии растительного покрова) под воздействием факторов среды 
или человеческой деятельности.

ДИОКСИД СЕРЫ (СЕРНИСТЫЙ ГАЗ), SO2. Бесцветный газ с резким 
удушливым запахом. В 1 дм3 воды при температуре 20°С растворяется 
около 40 объемов Д.с. Применяется для обескислороживания и дехло
рирования воды.

ДИОКСИД УГЛЕРОДА АГРЕССИВНЫЙ (АГРЕССИВНАЯ УГЛЕКИСЛОТА).
Часть растворенного в воде диоксида углерода, находящаяся в избытке 
по сравнению с равновесным Д.у. и обусловливающая растворение 
твердого карбоната кальция.

ДИОКСИД УГЛЕРОДА (CO2) В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Соединение уг
лерода с кислородом, конечный продукт окисления углерода. В атмо
сферном воздухе находится в концентрации 0,03% по объему, в гид
росфере - в растворенном виде, в литосфере - в форме карбонатов 
(кальцит, доломит, мрамор). Д.у. образуется при разложении органи
ческих веществ в процессах брожения, при сжигании топлива, является
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продуктом обмена веществ в живых организмах, играет важную роль в 
процессах фотосинтеза.

В природные воды Д.у. поступает главным образом из атмосферы 
и в результате биохимического распада органических остатков, окис
ления органических веществ, дыхания водных организмов в воде, поч
вах и донных отложениях, соприкасающихся с водой. Содержится в во
де в основном в растворенном виде; малая часть Д.у. (~1%), взаимо
действуя с водой, образует угольную кислоту.

Концентрация Д.у. в природных водах в значительной степени оп
ределяется значением pH и колеблется от нескольких десятых долей 
миллиграмма до 3-4 мг в 1 дм3, изредка достигая 10-20 мг/дм3. В глу
бинных подземных водах Д.у. часто гораздо больше, что обусловлено 
выделением вулканических газов. В поверхностных водах содержание 
Д.у. понижается весной и летом, повышается осенью, достигая макси
мума в конце зимы. Суточные колебания выражены слабо. При высоких 
концентрациях растворенного Д.у. вода становится агрессивной по от
ношению к бетону и металлам.

ДИОКСИД УГЛЕРОДА ОБЩИЙ. Сумма концентраций свободного Д.у. и 
Д.у., входящего в состав карбонатов и гидрокарбонатов, растворенных 
в воде.

ДИОКСИД УГЛЕРОДА РАВНОВЕСНЫЙ. Растворенный в воде Д.у., кон
центрация которого соответствует карбонатному углекислотному рав
новесию.

CO2 + H2O <-> H2CO3 hT + HCO3 <ь> 2hC + CO3
ДИПОЛЬ. Полярная молекула или электронейтральная система, 

состоящая из двух электрических зарядов, равных по величине, но про
тивоположных по знаку и расположенных на некотором расстоянии 
один от другого.

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ. Тонкое измельчение твердых тел и жидкостей 
в различных средах, приводящее к образованию дисперсных систем.

ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. Физико-химические системы, состоящие из 
измельченных частиц (дисперсная фаза), распределенных в окру
жающей среде (дисперсная среда) - газе, жидкости или твердом теле.

Д.с. обладают сильно развитой внутренней поверхностью раздела 
между фазами. Имеют ряд характерных свойств: избыток свободной 
энергии, повышенную химическую активность и адсорбционную спо
собность и являются обычно термодинамически неустойчивыми.

По основной характеристике Д.с. - их дисперсности - они делятся 
на грубодисперсные системы с размерами частиц более 1 -10 6 м, тон
кодисперсные (коллоидные) с размерами частиц менее M O '6 м или да
же меньше 1 • 10'7 м и истинные растворы. Особую, четвертую группу 
составляют растворы высокомолекулярных веществ, в которых от
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дельные макромолекулы могут объединяться в «пачки», достигающие 
размеров коллоидных частиц.

ДИСПЕРСНОСТЬ. Характеристика размеров частиц дисперсной фа
зы, выраженная либо величиной удельной поверхности, либо величи
ной, обратно пропорциональной среднему диаметру частиц.

ДИССИМИЛЯЦИЯ. Распад сложных органических веществ в орга
низме, сопровождающийся освобождением энергии, которая ис
пользуется в процессах жизнедеятельности.

ДИССОЦИАЦИЯ ВОДЫ. Процесс распада воды либо на составляю
щие ее части (термическая диссоциация), либо на ионы (электролити
ческая диссоциация), либо на водород, пероксид водорода и свободные 
радикалы (фотохимическая и радиолитическая диссоциация). Наи
большее значение для химического состава природных вод имеет элек
тролитическая диссоциация воды, которая определяет концентрацию 
ионов водорода в воде. См. также Водородный показатель.

ДИССОЦИАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. Обратимый распад молеку
лы, радикала или иона химических соединений на несколько частиц, 
имеющих меньшую массу. Различают Д.х.в. термическую, электроли
тическую, фотохимическую и радиолитическую. См. Диссоциация хи
мических веществ электролитическая.

ДИССОЦИАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ. Само
произвольный распад электролита в растворе с образованием положи
тельно и отрицательно заряженных ионов - соотве"ственно катионов и 
анионов. Отношение числа диссоциированных молекул или других час
тиц к исходному числу недиссоциированных молекул или других частиц 
электролита называется степенью диссоциации а, причем 
0< а <1.

Более удобной характеристикой способности химических соеди
нений (электролитов) к диссоциации является константа диссоциации.

ДИСТИЛЛЯТ. Конечный продукт перегонки или ректификации, полу
ченный конденсацией паров, выходящих из перегонного куба или верх
ней части ректификационной колонны, и преимущественно содержащий 
легколетучие компоненты.

ДИСТИЛЛЯТОР. Аппарат для получения дистиллированной воды.
ДИСТИЛЛЯЦИЯ (ПЕРЕГОНКА). Разделение жидких смесей на фракции 

различных составов путем их частичного испарения с последующей 
конденсацией образовавшихся паров.

ДИФМАНОМЕТР. Дифференциальный манометр, прибор для изме
рений разности (перепада) давлений.

диффузия. Самопроизвольное проникновение одного вещества в 
Другое (газов, жидкостей, твердых тел) в результате беспорядочного 
теплового движения молекул, атомов, ионов и коллоидных частиц.

диффузор. Напорная труба, расширяющаяся по течению.
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ДИХРОМАТ КАЛИЯ (ХРОМПИК), K2Cr2O7. Соль двухромовой кислоты. 
Сильный окислитель. Ярко-красного цвета кристаллы, растворимые в 
воде. Применяется для защиты металлов систем прямоточного и обо
ротного водоснабжения от коррозии. При обработке поверхности ме
талла Д.к. в порах оксидной пленки совместно осаждаются гидроксиды 
железа и хрома, которые блокируют поры металла и приостанавливают 
процесс коррозии.

ДИХЛОРАМИНЫ. Группа химических соединений, включающая 
атомную группировку -SO 2NCI2t связанную с ароматическим радикалом. 
Содержат связанный хлор, обладающий бактерицидным действием.

ДИЧЕВОДСТВО. Рациональное использование человеком опреде
ленной части популяций диких животных, численность которых контро
лируется и приумножается.

ДИЭЛЕКТРИКИ. Вещества, практически не проводящие электриче
ский ток (например, боросиликатное стекло в озонаторных трубках).

ДЛИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА. Возникают под влиянием 
систематического ан**ропогенного воздействия: рубок, пожаров, сеноко
сов и выпаса скота, пахоты. Происходят существенные изменения в 
растительном покрове, почвообразовании, ходе геоморфологических 
процессов, гидрологическом режиме. Д. с. зачастую относятся к иному 
типу растительности, чем коренные сообщества. Так, в таежной зоне 
на месте коренных лесов образуются вторичные луга, болота, пустоши.

ДОЖДЬ. Жидкие атмосферные осадки, выпадающие из облаков в 
виде капель диаметром 0,5 мм и более. Д. с каплями, размером мень
ше 0,5 мм, называется моросью. Интенсивность Д. колеблется от 
0,25 мм/ч (морось) до 100 мм/ч (ливень).

ДОЗАТОР. Устройство для автоматического дозирования потоков 
жидкостей, сыпучих материалов или газов.

ДОЗИРОВАНИЕ. Е*ыдача доз либо поддержание расхода жидкости, 
сыпучего материала /ти  газа.

ДОЛОМИТ, CaCO3 - MgCO3. Природный карбонат кальция-магния, 
используется для обескремнивания воды.

ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. Донные наносы и твердые частицы, образо
вавшиеся и осевшие на дно в результате внутри водоемных физиче
ских, химических и биологических процессов, в которых участвуют ве
щества как естественного, так и антропогенного происхождения.

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ДУ). Нормативные значения поступления ра
диоактивных веществ в организм, содержание радиоактивных веществ 
(PB) в организме, их концентрации в воздухе и воде, мощности дозы, 
плотности потока и т.п. Разновидности ДУ: временно допустимые
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уровни (ВДУ), устанавливаемые на определенный срок; республикан
ские контрольные уровни (РКУ), устанавливаемые в республике на оп
ределенный срок.

ДРЕЙФ ГЕНОВ. Процесс случайного ненаправленного изменения 
частоты генов (аллелей) в популяции.

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА. Часть конструкции фильтра, предназна
ченная для отвода из него профильтрованной воды и подвода воды на 
промывку фильтрующих материалов.

ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ. Воды, собираемые сетью дренажных соору
жений, применяемых для осушения заболоченных земель. Химический 
состав Д.в. зависит от засоленности почв и пород, по которым они про
ходят, скорости осушения территории и от химических и биологических 
процессов, протекающих на поверхности и в глубине почв и пород.

ДРОБИЛКА. Машина для дробления и раздавливания крупных кус
ков твердых материалов. Применяются Д. валковые, конусные, щеко- 
вые.

ЕВТРОФНЫЙ (ЭВТРОФНЫЙ) ВОДОЕМ. Водоем, в воде которого на
блюдаются высокие концентрации биогенных элементов и органиче
ских веществ, способствующие усиленному развитию растительных и 
животных организмов. Значительная часть органических веществ в том 
или ином виде отлагается на дне водоема. Обычно это неглубокие, хо
рошо прогреваемые летом водоемы с резкой температурной стра
тификацией и стратификацией содержания кислорода.

ЕМКОСТЬ АДСОРБЦИОННАЯ. Количество адсорбата, которое может 
быть поглощено единицей массы или объема адсорбента при его на
сыщении.

ЕМКОСТЬ ОБМЕННАЯ ИОНИТА. Способность ионита к ионному обме
ну. Полная обменная емкость - количество молей (грамм-эквивалентов) 
ионов, которое может быть поглощено 1 м3 набухшего ионита при про
пускании раствора через фильтр до полной замены обменных ионов. 
Рабочая обменная емкость - количество молей (грамм-эквивалентов) 
ионов, которое может поглотить один метр кубический ионита при про
пускании раствора через фильтр до начала "проскока" в фильтрат по
глощаемых ионов.

ЕМКОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Естественная способность ок
ружающей среды претерпевать социально-экономическую нагрузку (хо
зяйственную, рекреационную, демографическую, культурно-
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оздоровительную) без существенного нарушения выполняемых ею 
жизнеобеспечивающих функций.

ЕМКОСТЬ СРЕДЫ. Количественная характеристика совокупности ус
ловий, ограничивающих рост численности популяции.

ЕМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ. Обобщенная коли
чественная характеристика условий данной территории, ограничи
вающая допустимую численность населения.

ЕМКОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ. Максимальный размер популяции одного 
вида, который данная экосистема способна поддерживать в опре
деленных экологических условиях на протяжении длительного времени.

ж

Fe34 FeOH2+

Fe2+

Fe(OH)2
Д й к-

Fe(OH)3

ЖАЛЮЗИ. Солнцезащитные регулируемые устройства в виде ре
шетчатых ставней (штор) в окнах. Применяются также для вентиляции 
очистных сооружений и защиты помещений от осадков и пыли.

ЖЕЛЕЗО В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.
Химический элемент Vlll группы пе
риодической системы элементов Д.И.
Менделеева. В природе является од
ним из самых распространенных эле
ментов (после алюминия), его содер
жание в земной коре составляет 
4,65% по массе. Входит в состав мно
гих минералов, образующих место
рождения железных руд. Встречается 
и самородное Ж.

Ж. почти всегда присутствует в 
природных водах, т.к. оно повсе
местно рассеяно в горных породах.
Формы присутствия Ж. в воде много
образны. В состоянии Ж. (II) находит
ся лишь при низших значениях водо
родного показателя pH и окисли
тельно-восстановительного по
тенциала Eh. В подземных водах при 
повышенном содержании угольной 
кислоты и отсутствии кислорода на
ходится в виде гидрокарбоната Ж. (II),
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часто в значительных концентрациях - до нескольких миллиграммов в 
1 дм3. При выходе на поверхность и достаточной аэрации гидрокарбо
нат Ж. (II) гидролизуется, и малорастворимый гидроксид Ж. (II) окисля
ется в гидроксид Ж. (Ill):

Fe (HCO3)2 Fe(OH)2 + 2С02;
4Fe(OH)2 + O2 + 2Н20  = 4Fe (OH)3.

При рН=8,0 основной формой является Fe(OH)3. При уменьшении 
значений pH происходит изменение соотношений между различными 
формами гидроксида Ж. и сильно повышается доля других форм, в ча
стности свободных ионов Ж. по сравнению с недиссоциированным 
Fe(OH)3f и увеличивается растворимость Ж. Состояние системы желе
зо-вода в координатах "окислительно-восстановительный потенциал Eh 
- значение pH" представлено на рис.

Наибольшие концентрации Ж. (до нескольких десятков и сотен 
миллиграммов в 1 дм3) наблюдаются в подземных водах с низкими зна
чениями pH (шахтные, рудные воды) вследствие окисления сульфи
дов металлов. В этих водах ведущими в растворе, по-видимому, явля
ются ионная, молекулярная и комплексная формы. Повышенное со
держание Ж. наблюдается также в болотных водах, в которых оно на
ходится в виде комплексов с солями гуминовых кислот - гуматами.

Содержание Ж. в поверхностных водах суши составляет десятые 
доли миллиграмма в 1 дм3, вблизи болот - единицы миллиграмма. По
вышенное содержание Ж. (>1 мг/дм3) ухудшает качество воды и воз
можность ее использования для питьевых и технических целей. В воде 
питьевого качества содержание железа не должно превышать 
0,3 мг/дм3.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ. Свойство природной воды, определяемое при
сутствием в ней растворенных солей кальция и магния. Различают Ж. 
кальциевую, связанную с присутствием в воде кальция, и магниевую, 
зависящую от содержания в воде магния. Суммарное содержание этих 
металлов в воде называется общей Ж.в., подразделяемой на кар
бонатную Ж. - концентрацию в воде гидрокарбонатных (и карбонатных 
при рН>8,3) солей кальция и магния, и некарбонатную Ж. - 
концентрацию в воде кальциевых и магниевых солей сильных кислот. 
При длительном кипячении воды из нее выделяется диоксид углерода 
и выпадает осадок, состоящий из карбоната кальция; при этом Ж.в. 
уменьшается. Поэтому применяют термин "временная или устранимая 
Ж в.", понимая под этим присутствие в воде гидрокарбонатных солей, 
которые могут быть удалены из воды кипячением в течение 1 ч. Остав
шаяся после кипячения Ж.в. называется постоянной Ж.
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Ж.в. выражают в миллимолях количества вещества эквивалента 
Ca2* и Mg2*, содержащихся в 1 дм3 воды. 1 ммоль/дм3 жесткости соот
ветствует:

п( Ca2i) = 20,04 мг/дм3 и п( Mcf*) = 12,16 мг/дм3.

Ж. природной воды колеблется в широких пределах; она различна 
в разных природных водах, в одном и том же водном объекте значения 
ее изменяются по временам года. В поверхностных водах Ж. достигает 
наибольших значений в конце зимы, наименьших - в период половодья. 
Например, для р. Мухавец у г. Бреста максимальная Ж.в. наблюдается 
в марте (3,8 ммоль/дм3), минимальная - в июне (2,2 ммоль/дм3). В под
земных (артезианских) водах г. Бреста жесткость воды составляет 
3,8-4,5 ммоль/дм3.

В поверхностных водах обычно преобладает карбонатная Ж. (70- 
80% общей). Магниевая Ж.в. редко превышает 30% общей, однако в 
некоторых районах достигает 60% общей. Ж. подземных вод, особенно 
в артезианских колодцах, меньше изменяется в течение года.

Вода с Ж. менее 4 ммоль/дм3 характеризуется как мягкая, от 4 до 
8 ммоль/дм3 - средней жесткости, от 8 до 12 ммоль/дм3 - жесткая, более 
12 ммоль/дм3 - очень жесткая.

ЖИВОЕ ВЕЩЕСТЕЮ. Так В. И. Вернадский называл совокупность 
всех живых организмов современной биосферы.

ЖИВОТНЫЙ МИР (ФАУНА). Природный объект, охраняемый законом, 
включающий диких животных (насекомых, пресмыкающихся, зверей, 
птиц, рыб и других водных животных), находящихся в состоянии есте
ственной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве, постоянно или 
временно населяющих территорию страны и выполняющих экологиче
ские, экономические и культурно-оздоровительные функции.

ЖИЗНЕННАЯ СТРАТЕГИЯ. Особые приспособления, обеспечи
вающие организмам возможность обитать совместно с другими и за
нимать определенную экологическую нишу в соответствующем биоце
нозе.

ЖИРЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Ж. находятся в поверхностных водах в 
растворенном, эмульгированном, сорбированном взвешенными веще
ствами и донными отложениями состоянии. Входят в состав более 
сложных растворимых соединений с белками и углеводами, которые 
находятся в воде как в растворенном, так и в коллоидном состоянии. 
Высокие концентрации Ж. в воде связаны со сбросом в водные объек
ты сточных вод предприятий пищевой и химической промышленности, 
а также хозяйственно-бытовых сточных вод. Попадая в водный объект 
в повышенных концентрациях, Ж. ухудшают его кислородный режим,
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органолептические свойства воды, стимулируют развитие микрофло
ры.

Содержание Ж. в поверхностных водах колеблется от сотых до
лей миллиграмма до нескольких миллиграммов в 1 дм3- '

- - — — - л

3  I
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭКОГЕННЫЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ). Заболевания, выз- 

ванные неблагоприятными экологическими условиями.
ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЗЕМЛИ. Избыточно увлажненные участки земли без 

торфяного покрова.
ЗАВОДНЕНИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. Закачка воды в нефтя

ные пласты с целью поддержания и восстановления пластового дав
ления и баланса пластовой энергии.

ЗАГИПСОВЫВАНИЕ ЗАГРУЗКИ ВОДОРОД-КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ.
Выделение на зернах катионита твердой фазы труднорастворимого 
гипса (CaSO4 ■ 2Н20). При З.з. снижается обменная емкость катионита, 
возрастает гидравлическое сопротивление фильтра, наблюдается су
щественный перерасход воды на отмывку катионита. Наиболее простой 
способ предотвращения загипсовывания - применение для регенера
ции разбавленных растворов серной кислоты, в которых после прохож
дения через слой катионита не достигается произведение растворимо
сти сульфата кальция (FlPcaSO4 ).

ЗАГЛУШКА. Деталь, герметически закрывающая внутренние по
лости конструкций.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРА. Зернистые материалы и поддерживающие 
слои (песок, антрацит, керамзит, гравий, щебень и др.), которыми за
полняется часть объема фильтра.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ. Фактор, вызывающий нежелательные искажения 
экологической системы.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. Изменение состава атмос
ферного воздуха в результате привнесения в него примесей.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД (ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ). Поступление в водный объ- 
ект загрязняющих веществ, микроорганизмов, тепла, нарушающих со
став и свойства воды.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Любое внесение в ту или иную
экологическую систему (биогеоценоз) не свойственных ей живых или 
неживых компонентов, физических или структурных изменений, преры
вающих или нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, по
токи энергии с непременным следствием в форме снижения продуктив
ности или разрушения данной экосистемы.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (АНТРОПОГЕННОЕ). Сброс (вы
брос) или поступление иным способом в окружающую среду (атмо
сферный воздух, воды, почву) загрязняющих веществ с превышением 
установленных норм в результате хозяйственной или иной деятельно
сти, вызывающие физико-химические и биологические изменения каче
ства окружающей среды и создающие угрозу здоровью человека, со
стоянию растительного и животного мира, материальным ценностям. 
Различают: химическое, физическое, механическое, акустическое, теп
ловое, ароматическое 3. окружающей природной среды.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД. 1. Процесс изменения химического 
или биологического состава или физических свойств природных вод в 
результате поступления в них загрязняющих веществ или живых ор
ганизмов и возникновения в них обычно нехарактерных для водных 
объектов физических, химических или биологических показателей, при
водящих к ухудшению качества воды для водопотребления или водо
пользования, обусловленный хозяйственной деятельностью человека. 
2. Превышение в рассматриваемый период естественной (фоновой) 
средней многолетней (в пределах ее крайних значений) концентрации : 
загрязняющих веществ или значений показателей, приводящее к ухуд- | 
шению качества воды для водопотребления или водопользования, обу
словленное хозяйственной деятельностью человека.

Степень изменения и масштабы последствий 3. зависят, во-пер
вых, от его интенсивности и характера загрязняющих веществ, во- 
вторых, от способности водных объектов к самоочищению и от устой
чивости к внешним воздействиям.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД БИОЛОГИЧЕСКОЕ. Ухудшение каче
ства воды водных объектов в результате жизнедеятельности животных 
и растительных организмов, а также разложения (распада) продуктов 
их выделения и их остатков. Процессы жизнедеятельности организмов 
интенсифицируются поступлением питательных веществ со сточными 
водами промышленного и сельскохозяйственного производства и ком
мунального хозяйства.

68



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД ВТОРИЧНОЕ. Загрязнение природных 
вод в результате превращения внесенных ранее загрязняющих ве
ществ, массового развития организмов или разложения мертвой био
логической массы, содержащейся в воде и донных отложениях.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД ТЕПЛОВОЕ (ТЕРМАЛЬНОЕ). Повышение 
температуры воды водных объектов за счет сброса в них подогретых 
сточных или охладительных вод промышленных предприятий, ТЭС или 
АЭС.

ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. Превышение концентрации 
загрязняющих веществ или значений показателей физических свойств 
воды над ПДК, вызывающее нарушение норм качества воды.

Уровень З.в.о. зависит от размера водного объекта, условий пе
ремешивания водных масс, температуры воды, количества и состава 
сточных вод, концентрации загрязняющих веществ в них, наличия 
взвешенных веществ, гидробиологического и микробиологического со
става, объема водной массы и др. Для характеристики уровня З.в.о. 
применяют физические, химические, гидробиологические и микро
биологические показатели. Физические показатели: запах, цвет, мут
ность, нефтяная пленка; химические показатели: органические веще
ства, характеризуемые значениями перманганатной и бихроматной 
окисляемости, ВПК и цветности, растворенный кислород, биогенные 
вещества (соединения азота и фосфора, железо, кремний), микро
элементы, пестициды, а также весь комплекс растворенных веществ, 
концентрации которых превышают ПДК] гидробиологические показате
ли: фитопланктон, зоопланктон, перифитон, бентос, макрофиты, ин
тенсивность фотосинтеза, деструкция органических веществ; мик
робиологические показатели: общее количество бактерий, количество 
сапрофитных бактерий, кишечная палочка, общая обсемененность, от
ношение общего количества бактерий к количеству сапрофитных бак
терий.

Предложен ряд классификаций уровня З.в.о., основанных на из
менении концентраций различных компонентов химического состава 
воды, показателей физических свойств, различных гидробиологических 
и микробиологических показателей воды.

69



Классификация загрязненности водных объектов 
по гидробиологическим и микробиологическим показателям

Г и д р о б и о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и

п о  ф и т о п л а н к т о н у ,  
з о о п л а н к т о н у ,  

п е р и ф и т о н у  

( и н д е к с  
с а п р о б н о с т и  

п о  П а н т л е  и Б у к к у  

в  м о д и ф и к а ц и и  
С л а д ч е к а )

п о  з о о б е т о н т о с у

У р о в е н ь
з а г р я з н е н н о с т и

о т н о ш е н и е
о б щ е й

ч и с л е н н о с т и  
о л и г о х е т  

к  о б щ е й  
ч и с л е н н о с т и  

д о н н ы х  

о р г а н и з м о в ,  %

б и о т и ч е с к и й  
и н д е к с  

п о  В у д и  в у с у ,  
баллы

Очень чистые <1,0 1-20 10
Чистые 1,0-1,5 21-35 7-9
Умеренно
загрязненные 1,5-2,5 36-50 5-6

Загрязненные 2,5-3,5 51-65 4
Г рязные 3,5-4,0 66-85

86-100
2-3

Очень грязные >4,0 и л и  м а к р о б е н т о с 0-1
о т с у т с т в у е т

М и к р о б и о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и

У р о в е н ь
з а г р я з н е н н о с т и

о б щ е е
к о л и ч е с т в о

б а к т е р и й ,
МЛН.КЛ./СМ3

к о л и ч е с т в о
с а п р о ф и т н ы х

б а к т е р и й ,
т ыс.кл./см3

о т н о ш е н и е  
о б щ е г о  

к о л и ч е с т в а  
б а к т е р и й  

к  к о л и ч е с т в у  

с а п р о ф и т н ы х  
б а к т е р и й

Очень чистые 0,5 <0,5 >103
Чистые 0,5-1,0 0,5-5,0 <103
Умеренно
загрязненные 1,1-3,0 5,1-10,0 IO3-IO2

Загрязненные 3,1-5,0 10,1-50,0 <102
Грязные 5,1-10,0 50,1-100,0 <102
Очень грязные >10,0 >100,0 <102

Наиболее разработана классификация А.А. Былинкиной, 
С.М.Драчева и А. И. Ицковой.
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Классификация загрязненности водных объектов 
по химическим показателям 

(ПО А. А. БЫЛИНКИНОЙ, С. М. ДРАЧЕВУ, А. И. ИЦКОВОЙ)

Уровень
загрязненности

Растворенный
кислород

б п к 5,
мопеку-

Окисляе- 
мость ХПК, Аммоний

ный
азот,

мг/дм3

мг/дм3 % лярный атомарный

лето зима насыще
ния

кислород
мг/дм3

кислород
мг/дм3

Очень чистые 9 1 4 -1 3 9 5 0 ,5 -1 ,0 1 0 ,0 5

Чистые 8 12-11 8 0 1 ,1 -1 .9 2 0,1

Умеренно
загрязненные 7 -6 1 0 -9 7 0 2 ,0 -2 ,9 3 0 ,2 -0 ,3

Загрязненные 5 -4 5 -4 6 0 3 ,0 -3 ,9 4 0 ,4 -1 ,0

Г рязные 3 -2 5-1 3 0 4 ,0 -1 0 ,0 5 -1 5 СО о

Очень грязные 0 0 0 > 1 0 > 1 5 > 3

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ. Источник загрязнения природных вод, вносящий в 
них загрязняющие вещества, гидробионты или тепло, в результате 
чего может быть превышена ПДК. К 3. могут относиться промышленные 
предприятия, объекты коммунального хозяйства, орошаемые земли, 
животноводческие комплексы и фермы, ТЭС и АЭС и др. Термин 3. 
нельзя употреблять вместо термина загрязняющее вещество.

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. Примесь в окружающей среде, оказы
вающая неблагоприятное воздействие на здоровье человека, объекты 
растительного и животного мира, другие компоненты окружающей сре
ды или наносящая ущерб материальным ценностям.

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВОДУ ВЕЩЕСТВО. Любое химическое вещество, те
пло или биологический вид, в результате хозяйственной деятельности 
человека попадающее в водный объект или возникающее в нем в ко
личествах, выходящих за естественные предельные колебания или за 
средний природный фон в рассматриваемый период, и приводящее к 
ухудшению качества воды для водопотребления или водопользования.

ЗАДВИЖКА. Запорное устройство для отключения паровой, водя
ной и др. магистрали.

ЗАИЛЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩ. Процесс занесения чаши водохрани
лищ наносами, вносимыми в них поверхностным водным стоком, а так
же образующимися в результате разрушения берегов и жизнедея
тельности растительных и животных организмов.

ЗАКАЗНИК. Территория, объявленная с целью сохранения, воспро
изводства и восстановления природных комплексов и объектов, при
родных ресурсов одного или нескольких видов в сочетании с ограни
ченным и согласованным использованием других природных ресурсов.
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ЗАКОН БИОГЕННОЙ МИГРАЦИИ АТОМОВ (В.И. ВЕРНАДСКИЙ). «Миграция 
химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом 
осуществляется или при непосредственном участии живого вещества 
(биогенная миграция), или же она протекает в среде, геохимические 
особенности которой обусловлены живым веществом, как тем, которое 
в настоящее время населяет биосферу, так и тем, которое действовало 
на Земле в течение всей геологической истории».

ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ. Совокупное действие большого числа слу
чайных факторов приводит, при некоторых общих условиях, к ре
зультату, почти не зависящему от случая.

ЗАКОН ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ. Развитие однонаправлено. Нельзя про
жить жизнь наоборот -  от смерти к рождению, от старости к молодости, 
нельзя повернуть историю человечества вспять (в т.ч. техническое раз
витие), невозможно в том же направлении развернуть эволюцию пла
неты, жизни на ней.

ЗАКОН КОНСТАНТНОСТИ КОЛИЧЕСТВА ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА БИОСФЕРЫ 
(В. И. ВЕРНАДСКИЙ). Количество живого вещества (биомассы всех орга
низмов) биосферы для данной геологической эпохи постоянно.

ЗАКОН МАКСИМИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ В ЭВОЛЮЦИИ. Наи
лучшими шансами на самосохранение обладает система, в наи
большей степени способствующая поступлению, выработке и эф
фективному использованию энергии и информации.

ЗАКОН МИНИМУМА (Ю. ЛИБИХ). Биотический потенциал (жизнеспо
собность, продуктивность организма, популяции, вида) лимитируется 
тем из факторов среды, который находится в минимуме, хотя все ос
тальные условия благоприятны. Сам Ю. Либих формулировал этот за
кон так: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и 
определяется величина и устойчивость последнего во времени». См. 
Закон толерантности.

ЗАКОН НЕОБРАТИМОСТИ ЭВОЛЮЦИИ (Л. ДОЛЛО). Эволюция необра
тима; организм (популяция, вид) не может вернуться к прежнему со
стоянию, уже осуществленному в ряду его предков.

ЗАКОН «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И 
ОБЪЕКТАХ» (от 20 октября 1994 г.). Является правовой базой режима 
заповедников, заказников, национальных парков и памятников природы 
РБ. В законе определяются основы создания, функционирования и ох
раны особо охраняемых природных территорий и объектов, объявлен
ных национальным достоянием, при использовании которых обеспечи
вается приоритет социально-экологических интересов перед экономи
ческими. Кроме того, определяются: отношения права собственности 
на землю и другие природные ресурсы, а также имущество; допусти
мые цели их использования; порядок их создания и ликвидации, а так
же резервирования территорий и выделения охранных зон. Законом
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установлен четкий правовой режим для каждого вида особо охраняе
мых природных территорий и объектов.

ЗАКОН «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» (от 25 ноября 
1993 г.) Защищает окружающую среду от неблагоприятных последст
вий хозяйственной деятельности, прежде всего загрязнения и засоре
ния природы различными видами отходов. В законе закреплено поня
тие отходов производства, отходов потребления и, что особенно важ
но, опасных отходов. Регулирует отношения, возникающие в процессе 
работы с отходами при: разработке месторождений полезных иско
паемых и переработке минерального сырья; производстве, транспор
тировке и хранении продукции производственно-технического назначе
ния, товаров народного потребления, энергии и энергоносителей; про
изводстве строительных, сельскохозяйственных, горных и других ра
бот, а также при оказании различных услуг; физическом и моральном 
износе основных и оборотных средств; потреблении населением про
мышленных и продовольственных товаров.

ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА» (от 15 апреля 1997 г. с 
изменениями и дополнениями от 10 июля 1997 г.). Осуществляет пра
вовую охрану атмосферного воздуха. В законе дано определение объ
екта правового регулирования - атмосферного воздуха как охраняемого 
природного объекта, представляющего собой газовую оболочку земли. 
Закреплены права граждан в области охраны атмосферного воздуха. В 
законе также определяются: права и обязанности юридических лиц; ос
новные направления государственного управления в данной сфере; ос
новные требования к нормированию, качества атмосферного воздуха; 
требования по охране атмосферного воздуха при проектировании, 
строительстве, реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию, а так
же при эксплуатации мероприятий, сооружений и других объектов; го
сударственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух; мо
ниторинг и контроль за его охраной; ответственность за нарушение за
конодательства и вопросы международного сотрудничества.

Особое значение имеет раздел закона, закрепляющий структуру и 
содержание экономического механизма охраны атмосферного воздуха.

ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА» (от 19 сен
тября 1996 г.). Регулирует отношения в области охраны и рационально
го использования животного мира в РБ. Закрепляет единый для страны 
порядок правового регулирования в области охраны и использования 
животного мира для удовлетворения экологических, экономических, эс
тетических и иных потребностей человека с учетом интересов нынеш
него и будущих поколений. Обеспечивает сохранность видового разно
образия и воспроизводства диких животных.
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ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (от 26 ноября 1992 г. C 
изменениями и дополнениями от 29 января 1993 г.). Представляет со
бой комплексный нормативный акт, который призван обеспечить осно
вы устойчивого экономического и социального развития государства, 
защиту прав человека на окружающую среду для его жизни и здоровья, 
а также определить правовые и экономические основы охраны окру
жающей среды в интересах настоящего и будущих поколений людей. 
Регулирует природоохранные отношения, объектом которых является 
окружающая среда как единый природно-ресурсный комплекс естест
венного происхождения. В нем определяются: объекты правовой охра
ны; задачи и основные принципы охраны окружающей среды; права и 
обязанности граждан и общественных объединений в этой области; 
компетенция органов государственной власти и управления; экономи
ческий механизм природопользования; общее и специальное природо
пользование; наблюдение и учет в области окружающей среды; норма
тивно-техническое и метрологическое обеспечение охраны окружаю
щей среды; экологическая экспертиза и ее виды; система экологиче
ских требований к хозяйственной и иной деятельности; характеристика 
зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедст
вия] понятие особо охраняемых природных объектов и территорий] 
система контроля и надзора в области охраны окружающей среды; сис
тема экологического просвещения, образования и воспитания; меры 
ответственности за нарушение природоохранного законодательства] 
порядок разрешения экологических споров и международное сотрудни
чество в области охраны окружающей среды.

ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ» (от 18 
июня 1993 г.). Определяет цели и основные принципы государственной 
экологической экспертизы, среди которых ведущую роль играет прин
цип приоритета охраны жизни и здоровья человека, сохранения эколо
гического равновесия, генофонда и биологического многообразия жи
вотного и растительного мира. Согласно закону государственная эколо
гическая экспертиза является обязательным элементом процесса пла
нирования, проектирования и принятия решений о социально- 
экономическом развитии республики, осуществления хозяйственной и 
иной деятельности.

ЗАКОН «О НАЛОГЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
(ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ)» (от 23 декабря 1991 г.). Определяет систему 
платежей и налогообложения.

ЗАКОН ОПТИМАЛЬНОСТИ. Любая система с наибольшей эффектив
ностью функционирует в некоторых характерных для нее про
странственно-временных пределах.
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ЗАКОН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕЕ СРЕДЫ. Любая 
система может развиваться только за счет материально-энергети
ческих и информационных возможностей окружающей ее среды; абсо
лютно изолированное саморазвитие невозможно.

ЗАКОН СУКЦЕССИОННОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ. Процессы, идущие в зрелых 
равновесных системах, находящихся в устойчивом состоянии, как пра
вило, проявляют тенденцию к замедлению.

ЗАКОН ТОЛЕРАНТНОСТИ (В. ШЕЛФОРД). Процветание организма огра
ничено зонами максимума и минимума определенных экологических 
факторов; между ними располагается зона экологического оптимума. 
Каждый вид характеризуется своей толерантностью (устойчивостью)
- способностью переносить отклонения экологических факторов от оп
тимальных.

ЗАКОН ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА 
(В.И.ВЕРНАДСКИЙ). Все живое вещество Земли физико-химически едино.

Из закона вытекает следствие: вредное для одной части живого 
вещества не может быть безразлично для другой его части, или: вред
ное для одних видов существ вредно и для других. Отсюда любые фи
зико-химические агенты, смертельные для одних организмов (напри
мер, средства борьбы с вредителями - пестициды), не могут не оказы
вать вредного влияния на другие организмы. Вся разница состоит лишь 
в степени устойчивости видов к агенту.

ЗАМОР. Массовая гибель водных организмов, вызываемая обычно 
уменьшением концентрации растворенного в воде кислорода или по
явлением в ней токсичных веществ. Летние 3. в сильно стратифици
рованных водоемах и в отсутствие фотосинтеза обусловлены потреб
лением растворенного кислорода на окисление больших количеств ор
ганических веществ и на дыхание животных и растительных организмов 
(особенно ночью). Зимние 3. - результат разложения бактериями орга
нических веществ и остатков, происходящее с поглощением кислорода, 
слабо поступающего в водный объект из-за ледяного покрова.

3. происходят также в результате сброса промышленных, сель
скохозяйственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащих 
токсичные вещества.

ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Количество гравитационной воды, ко
торое находится в порах, пустотах и трещинах водоносных горизонтов 
горных пород.

ЗАПОВЕДНИК. Территория, объявленная с целью сохранения в ес
тественном состоянии природных комплексов и объектов, изучения ге
нетического фонда растительного и животного мира, типичных и уни
кальных экологических систем и ландшафтов, создания условий для 
обеспечения естественного течения природных процессов.

ЗАПОВЕДНИК БИОСФЕРНЫЙ. 1. Репрезентативная ландшафтная 
единица, выделенная в соответствии с программой ЮНЕСКО «Человек
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и биосфера» с целью ее сохранения, исследования и/или мо
ниторинга. Может включать абсолютно нетронутые хозяйственной 
деятельностью или мало измененные экосистемы, нередко окружен
ные эксплуатируемыми землями. Как исключение допускается вы
деление территорий древнего освоения. Особо подчеркивается репре
зентативность (характерность, представительность, а не уникальность) 
этих территорий. Организованы более чем в 60 странах мира в количе
стве 243 с площадью около 120 млн. га. 2. Строго охраняемый значи
тельный природный участок, практически не испытывающий локальных 
воздействий преобразованных человеком окружающих ландшафтов, 
где идут вековые процессы, характер которых позволяет выявить спон
танные происходящие изменения в биосфере, в том числе глобально
антропогенные. 3. Территория, на которой производится постоянное 
слежение (мониторинг) за антропогенными изменениями природной 
среды на основе инструментальных определений и наблюдений за 
биоиндикаторами.

ЗАПОВЕДОВАНИЕ. Один из способов охраны природных культурно
исторических ценностей, выражающихся в полном либо частичном (без 
ущерба для окружающей природной среды) запрещении их использо
вания в целях сбережения этих ценностей для науки и культуры как на
ционального достояния настоящих и будущих поколений.

ЗАСОРЕНИЕ ВОД (ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ). Накопление в водных объек
тах посторонних предметов.

ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Способность некоторых коллоидов, нахо
дящихся в воде в небольших количествах, препятствовать выпадению 
содержащихся в ней примесей.

ЗЕМЛЯ. Природный объект, охраняемый законом, представляю
щий собой определенную территорию со всеми ее естественными 
взаимосвязанными и взаимообусловленными компонентами, выпол
няющий экологические (взаимосвязь живой и неживой природы), эко
номические (средство производства в сельском и лесном хозяйстве, 
пространственный базис) и культурно-оздоровительные функции

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. Виновное, противоправное деяние 
(действие или бездействие), посягающее на установленные в государ
стве правила пользования и охраны земель.

ЗЕРКАЛО ИСПАРЕНИЯ. Поверхность слоя воды в испарителях, с ко
торой происходит испарение.

ЗОЛИ. Коллоидные растворы, состоящие из частичек очень малого 
размера (10 8 - 10'7 см), равномерно распределенных в дисперсной сре
де.

ЗОЛЬНОСТЬ. Характеристика горючих веществ, определяемая ко
личеством золы, получающейся при сгорании определенного количе
ства данного вещества.
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ЗОНА АРИДНАЯ. Территория или природно-климатическая зона с 
малым естественным увлажнением - засушливая (полупустыни и пус
тыни).

ЗОНА БОРЕАЛЬНАЯ. Зона лесов умеренного пояса.
ЗОНА ВОДООХРАННАЯ. Территория, прилегающая к берегам рек, ус

тановленная в целях предотвращения загрязнения, засорения, истоще
ния вод, в которой запрещены: применение ядохимикатов, размещение 
складов для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов, захо
ронение отходов, складирование навоза, мусора, отходов производст
ва, стоянка автотранспорта, заправка его топливом, размещение про
мышленных предприятий и т.п. Территории З.в. и прибрежных полос 
отражаются в землеустроительных (лесоустроительных) материалах.

ЗОНА ГЕОПАТОГЕННАЯ. Пространство обитания, где сочетание не
благоприятных естественных факторов может вызвать заболевания у 
человека.

ЗОНА ГУМИДНАЯ. Территория или природно-климатическая зона с 
высоким естественным увлажнением (например, дождевые тропи
ческие леса).

ЗОНА САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ, ИЛИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА (СЗЗ).
Зона, отделяющая промышленные предприятия от селитебной тер
ритории городов и других населенных пунктов, в пределах которой 
размещение зданий и сооружений, а также благоустройство территории 
регламентируется санитарными нормами. Установление СЗЗ - обя
зательное требование при строительстве и реконструкции промыш
ленных зданий и сооружений. Достаточность ширины СЗЗ должна быть 
подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соот
ветствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмо
сфере вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных 
предприятий. В зависимости от характера и количества выбросов уста
новлено 5 классов предприятий с шириной СЗЗ от 1000 до 50 м:

Класс опасности предприятия Расстояние, м

I 1 0 0 0

Il 5 0 0

III 3 0 0

IV 10 0

V 50

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ. Район водозабора или источника во
доснабжения, где устанавливается особый режим охраны вод от за
грязнения химическими веществами (в т.ч. радиоактивными), зара
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жения организмами и проникновения сточных вод. З.с.о. организуются 
в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает терри
торию расположения водозаборов, площадок расположения всех водо
проводных сооружений и водопроводящего канала. Ее назначение - 
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 
(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для пре
дупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно
защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 
полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный 
режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на преду
преждение ухудшения качества воды (СанПиН 10-113 РБ 99).

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ. См. Зоны экологического бед
ствия.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА. Территории с сильным загряз
нением (содержание загрязняющих веществ в 5-10 раз выше ПДК), рез
ким снижением продуктивности экосистем. Деградация земель прояв
ляется на 20-50% площади территории; возможно лишь выборочное 
хозяйственное ее использование. Структурно-функциональная целост
ность ландшафтов теряет устойчивость; нарушения носят трудно обра
тимый характер.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА. Территории с повышенным за
грязнением (содержание загрязняющих веществ в 2-5 раз выше ПДК), 
заметным снижением продуктивности экосистем. Деградация земель 
захватывает 5-20% территории. Однако нарушения косят еще обра
тимый характер, поэтому ослабление антропогенных нагрузок может 
привести к улучшению экологической ситуации, повышению качества 
возобновляемых ресурсов, восстановлению структурно-функциональ
ной целостности ландшафтов.

ЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Часть есте
ственного (земельного, водного, недренного) пространства, наделенная 
по закону режимом особой охраны в целях предупреждения вредного 
воздействия хозяйственной деятельности либо стихийных сил природы.

ЗОНЫ ЗЕЛЕНЫЕ. Разновидность защитных зон, часть земельного 
пространства, входящего в состав земель лесного фонда, занятого 
лесной, защитно-озеленительной растительностью, расположенного 
вокруг городов, промышленных центров, наделенного по закону режи
мом особой охраны с целью предупреждения вредного воздействия хо
зяйственной деятельности на среду обитания человека.

ЗОНЫ КУРОРТНЫЕ. Разновидность защитных зон, часть земельного, 
водного пространства, включающего территорию курорта, округа его
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санитарной охраны, наделенного по закону режимом особой охраны с 
целью обеспечения курорту соответствующих санитарно-гигиенических, 
оздоровительных, рекреационных условий.

ЗОНЫ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ. См. защитные, зеленые, ку
рортные, санитарные, рекреационные зоны.

ЗОНЫ ОХРАННЫЕ (В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). Разно
видность защитных зон, часть пространства, образуемого в уста
новленном законом порядке для охраны территории заповедников, на
циональных природных парков путем введения определенных ограни
чений в природопользовании с целью охраны заповедных объектов.

ЗОНЫ ПОВЫШЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА. Часть территории 
(города, области, региона), для которой характерны хронический повы
шенный уровень загрязнения окружающей природной среды, устойчи
вая повышенная антропогенная нагрузка на окружающую природную 
среду, угроза дефицита пресной воды, снижение плодородия почв, ис
тощение растительного покрова, исчезновение видов животных, оску
дение рыбных запасов, повышенный уровень заболеваемости населе
ния.

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННЫЕ. Часть пространства окружающей среды, 
используемая для отдыха и туризма, в том числе зеленые, курортные, 
лечебно-оздоровительные зоны.

ЗОНЫ САНИТАРНЫЕ. Разновидность защитных зон, часть зе
мельного, водного пространства, расположенного вокруг охраняемого 
объекта природы с целью предупреждения его загрязнения, засорения, 
истощения.

ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. Официально 
объявленная Советом Министров РБ часть территории (город, область, 
регион), где в результате хозяйственной и иной деятельности, разру
шительного влияния стихийных сил природы, имевшей место аварии 
происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей сре
де, угрожающие здоровью людей, состоянию естественных экологиче
ских систем, природному генетическому фонду (статья 38 Закона РБ 
"Об охране окружающей среды"). Для данных зон характерны признаки 
процесса разрушения экологических систем природы, глобального за
грязнения окружающей природной среды, истощения водных, земель- 
иых, растительных и животных ресурсов, где установлено резкое уве
личение заболеваемости и смертности, превышающее во много раз 
средние показатели по стране.
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ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ. Официально объявленные го
сударством участки территории (город, область, регион) РБ, на которых 
произошли глубокие необратимые изменения экологических систем 
природы, глобального загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, 
почв, полного истощения водных, растительных, животных ресурсов и 
установлен высокий уровень заболеваемости и смертности населения. 
В данных зонах прекращается деятельность хозяйственных объектов, 
кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны 
населения, запрещается строительство, реконструкция новых хозяйст
венных объектов, существенно ограничивается природопользование 
(статья 39 Закона РБ "Об охране окружающей среды"):

Территории с очень сильным и устойчивым загрязнением (содер
жание загрязняющих веществ более чем в 10 раз выше ПДК), разруши
тельной потерей продуктивности, практически необратимой трансфор
мацией экосистем, почти полностью исключающей их из хозяйственно
го использования. Деградация земель превышает 50% площади терри
тории.

ЗООБЕНТОС. Совокупность живых организмов, обитающих на дне 
морских и пресных водоемов.

ЗООГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. Составная часть донных отложений во
доема (водохранилище, море, озеро, пруд), формирующаяся из ос
татков животных организмов в результате микробиологических про
цессов.

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ. Систематизированные собрания жи
вых животных, их чучел, тушек, частей, продуктов, а также птичьих кла
док, яиц и гнезд, представляющие научную, культурно- 
просветительную и историческую ценность.

ЗООПЛАНКТОН. Совокупность живых организмов, обитающих в 
толще морских и пресных водоемов.

ЗООЦЕНОЗ. Совокупность животных, населяющих относительно 
однородное жизненное пространство (биотоп).

ЗООФАГИ. Плотоядные организмы, питающиеся животными других 
или своих видов (каннибализм).

ЗРЕПЬНИК. Устройство, в котором происходит созревание золей 
неорганических флокулянтов.
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и
ИЕРАРХИЧЕСКИЕ УРОВНИ БИОХОР (ГЕОХОР). Расположение элемен

тов биосферы (географической оболочки) в порядке от высшего к низ
шему.

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ. Поглощение конкретного целевого компонента 
(абсорбтива) из смеси при помощи абсорбента определенного типа.

ИЗВЕСТЕГАСИЛКА. Аппарат или устройство для гашения извести. 
Применяются И. лопастные, барабанные, термомеханические, бегунко- 
вые, фрезерные и др.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ ВОДЫ. Процесс обработки воды гашеной известью 
в виде известкового раствора или суспензии (известкового молока). 
И.в. применяется для увеличения гидратной и снижения карбонатной 
щелочности воды, а также для умягчения, обезжелезивания, обескрем- 
нивания, дегазации, стабилизации и др. процессов улучшения качест
ва воды.

ИЗВЕСТКОВАЯ ВОДА. См. Известь строительная.
ИЗВЕСТКОВОЕ МОЛОКО. Взвесь гашеной извести Ca(OH)2 в из

вестковой воде.
ИЗВЕСТНЯК. Осадочная горная порода, состоящая в основном из 

минерала кальцита CaCO3 в виде остатков известковых раковин и ске
летов разложившихся организмов или мелких кристаллических зерен.

ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ (НЕГАШЕНАЯ), CaO. Вяжущий материал, 
содержащий до 95% оксида кальция. Хорошо взаимодействует с водой, 
образуя гидроксид кальция Ca(OH)2. Насыщенный водный раствор 
Ca(OH)2 называется известковой водой. В технологии водоподготовки 
применяется для подщелачивания воды при коагулировании и стаби
лизации, для обескремнивания, декарбонизации, умягчения, обезжеле
зивания и в других процессах очистки воды.

ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ (БЕЛИЛЬНАЯ). Смесь веществ. Содержит гипо
хлорит, хлорид и гидроксид кальция. Белый порошок с сильным за
пахом. Сильный окислитель. Применяется как средство для обеззара
живания воды. Содержание активного хлора в И.х. в зависимости от 
марки составляет 32-35%.

ИЗО... Составная часть сложных слов, означающих равенство, по
добие по форме.

ИЗОЛИНИИ. Линии равного значения какой-либо величины в ее 
распределении на поверхности, в частности на плоскости.
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ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА. Значение величины водородного пока- 
зателя pH, отвечающей изоэлектрическому состоянию коллоидной сис
темы.

И30ЭЛЕКТРИЧЕСК0Е СОСТОЯНИЕ. Состояние коллоидной системы, 
когда величина электрокинетического потенциала (дзета-потенциала) 
равна нулю.

ИЛ. Тонкозернистый осадок в водных объектах, содержащий час
тицы меньше 0,01 мм в количестве, большем 30%, в естественных ус
ловиях находится в текучем состоянии. Иногда богат органическими 
веществами.

ИЛ АКТИВНЫЙ. Масса твердых частиц и микроорганизмов в сточ
ных водах, в которой происходит ферментативное окисление ор
ганических соединений.

ИЛОВАЯ ПЛОЩАДКА- Сооружение для обезвоживания осадка (ила), 
выпадающего из сточных вод или перегнившего в метантенках.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ. Обездвиживание, прекращение миграции ве
ществ, уменьшающее их активность (например, в донных отложениях).

ИМПЕЛЛЕР. Рабочий орган дисковых мешалок в виде диска с ото
гнутыми под углом в противоположные стороны лопастями, сооб
щающими жидкости движение, направленное под углом 30-50° к ка
сательной диска.

ИМПЕРАТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. Обращенное к человеческому со
обществу повеление, настоятельное требование (подобие нравст
венного закона) ограничить и остановить природогубительную экспан
сию и соизмерить антропогенное давление с экологической выносливо
стью биосферы.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ. Систематизация сведений о распре
делении источников выбросов на территории, их количестве и составе. 
Изучение характеристик источников выделения вредных веществ в ат
мосферу.

ИНГИБИТОРЫ. Препараты, вводимые в систему для уменьшения 
скорости протекания определенных реакций. И. коррозии - препараты, 
введение относительно небольших количеств которых в среду, сопри
касающуюся с поверхностью металла, резко замедляет скорость корро
зии.

ИНГРЕДИЕНТЫ. Вещества, входящие в состав окружающей среды. 
И. имеют как природное (например, вулканические извержения, пыльца 
растений, поднимаемая ветром пыль и т. п.), так и антропогенное про
исхождение.

ИНДЕКС ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ (ИЗА). Безразмерный показатель, 
применяемый для гигиенической оценки загрязнения воздуха. Учитыва
ет классы опасности веществ, стандарты качества и средние уровни 
загрязнения воздуха. Расчет ИЗА по данным наблюдений для одной
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примеси ведется по формуле

ИЗА\ = - QcpJ Kji  
W c c ,  '

где Qcp.I " среднегодовая концентрация /-й примеси; ПДКСс.1 - среднесу
точная ПДК для /-й примеси, мг/м3; Kt - 0,85; 1,0; 1,3 и 1,7 соответствен
но для 4, 3, 2 и 1 -го классов опасности веществ.

ИНЖЕКТОР. Струйный насос, предназначенный для сжатия газов и 
паров, а также для нагнетания жидкости в аппараты и резервуары.

ИНСЕКТИЦИДЫ. Химические препараты, применяемые для унич
тожения вредных насекомых.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОМЫВКИ. Секундный расход в литрах воды, по
даваемой через 1 м2 сечения фильтра с целью восстановления ее пер
воначальных свойств. Выражается в л/(с-м2).

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРОВАНИЯ. Скорость фильтрова
ния, представляющая собой частное от деления расхода фильтруемой 
воды на площадь фильтрующего слоя. Скорость фильтрования вы
ражается в м/ч, т.е. количеством воды в м3, фильтруемой через 1 м2 
площади фильтрующего слоя в течение 1 ч.

ИНТРОДУКЦИЯ. Случайный или преднамеренный перенос особей 
какого-либо вида растений или животных за пределы их ареала, в но
вые природно-климатические условия.

ИНФИЛЬТРАЦИЯ. Просачивание сквозь капиллярные и субкапил
лярные поры, трещины и другие пустоты в горных породах поверхно
стных или глубинных вод, газов, растворов в толще земной коры.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО. Стадия развития цивилизации, на 
которой преобладающей формой общественных связей становятся по
токи информации, а материально-энергетические потоки ми
нимизируются за счет экономии и высокой эффективности.

ИОД В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент Vll группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева, относится к галоге
нам. Содержание в земной коре 4-10'5% по массе. Рассеянный И. вы
щелачивается природными водами из магматических горных пород и 
концентрируется организмами, например водорослями. Растворимость 
И. в воде: 0,1620 г/дм3 при 0°С, 0,3395 г/дм3 при 25°С, 0,9566 г/дм3 при 
60°С. В водных растворах частично гидролизуется:

I2 + H2O HIO + Г + ИГ.
Находится И. в природе почти повсеместно (преимущественно в 

виде йодистых солей натрия, калия и др.), но крайне рассеян; встреча
йся в воде рек, озер, морей и других водных объектов, во многих ми
нералах, а также (в малых количествах) в живых организмах.

Источниками поступления И. в поверхностные воды являются ат
мосферные осадки, воды нефтяных месторождений и сточные воды
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некоторых отраслей химической и фармацевтической промышленно
сти. В речных водах концентрация И. составляет 1-74 мкг/дм3, в ат
мосферных осадках 0-65 мкг/дм3, в подземных водах 0,1-3 мкг/дм3.

Содержание И. учитывается при санитарной оценке природных 
вод. ПДК не установлена.

ИОНАТОР. Прибор для получения ионов (например, серебра) в 
водных растворах при пропускании постоянного или переменного тока 
небольшой величины через электродную систему.

ИОНИЗАЦИЯ. Образование ионов из нейтральных молекул, атомов 
и других частиц или ионов, несущих положительный или отрица
тельный электрический заряд. Особое значение И. приобретает тогда, 
когда возникающие в среде заряженные частицы могут более или ме
нее передвигаться в этой среде под действием электрического поля. В 
этом случае их наличие обусловливает электрическую проводимость 
среды. В электролитах И. происходит при самом процессе растворения 
и заключается в распаде молекул растворенного вещества на от
дельные заряженные атомы или заряженные комплексы атомов.

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Любой вид излучения, прямо или кос
венно вызывающий ионизацию среды.

ИОНИТЫ. Твердые, практически нерастворимые в воде и в орга
нических растворителях природные или искусственные материалы, 
способные к ионному обмену, т.е. к извлечению из растворов различ
ных анионов и катионов. И. бывают природные (цеолит, глауконит, 
древесина, торф) и синтетические (силикагель, сульфоуголь, ионо
обменные смолы и др.).

Все И. разделяют на две группы: катиониты и аниониты. Катио
ниты имеют кислотный характер, содержат активные кислотные группы 
(-SO3Ht -COOH и др.), способные обменивать ионы водорода (или дру
гие положительно заряженные ионы) на ионы металлов. Аниониты про
являют основные свойства. В большинстве случаев это высокополи
мерные соединения, содержащие активные основные группы [-NH2t -  
NH- N=)', они могут обменивать гидроксильные ионы (или другие отри
цательно заряженные ионы) на анионы растворенных кислот или со
лей. Бывают селективные И., способные избирательно поглощать ка
кой-либо отдельный компонент. И. можно использовать (регенериро
вать) многократно. Важной их характеристикой является обменная спо
собность, которая может достигать 6-10 ммоль иона на 1г смолы в пе
ресчете на количество вещества эквивалента. И. применяются для 
умягчения и деминерализации воды, извлечения ценных металлов (зо
лото, уран и др.) из природных и сточных вод; для отделения и получе
ния в чистом виде редких элементов; в аналитической практике они 
чрезвычайно упрощают и облегчают многие методы химического ана
лиза.
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ИОНИРОВАНИЕ. Обработка воды ионитами с целью уменьшения 
концентрации находящихся в ней ионов.

ИОННАЯ СВЯЗЬ. Вид химической связи, заключающейся во взаи
модействии атомов и приводящей к образованию молекул простых и 
сложных веществ. И.с. возникает при передаче одним атомом одного 
или большего числа электронов другому атому с образованием при 
этом двух взаимодействующих друг с другом ионов - положительно за
ряженного и отрицательно заряженного. И.с. наиболее легко обра
зуется между элементами I и Il групп периодической системы элемен
тов с элементами Vl и Vll групп при их взаимодействии. Химические со
единения с такой связью называются ионными соединениями (напри- 
мер, NaCI, MgS и др.).

ИОННАЯ СИЛА РАСТВОРА. Мера интенсивности электрического поля, 
создаваемого ионами в растворе. И.с.р. (I) равна полусумме произве
дений моляльностей каждого иона т, (число молей в 1000 г раствори
теля) на квадрат его валентности z„ т.е.

ИОННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОДЫ. Произведение концентраций водо
родных ионов Ch и концентрации гидроксильных ионов Сон, образо
вавшихся при электролитической диссоциации воды:

Кв = Ch ' Сон ■
И.п.в. является величиной, постоянной для данной температуры.

ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНЫЙ РАСТВОР. Раствор, в котором одно и то же 
соединение может присутствовать как в ионной, так и в молекулярной 
форме в зависимости от значений pH и Eh.

ИОННЫЙ ОБМЕН. Обмен ионами между двумя электролитами. И.о. 
может происходить как в гомогенной среде (истинный раствор несколь
ких электролитов), так и в гетерогенной, в которой один из элек
тролитов является, например, твердым (при контакте раствора элек
тролита с почвой, ионообменными сорбентами, структурными эле
ментами клетки и пр.). В качестве ионнообменных сорбентов приме
няются как сорбенты минерального происхождения (алюмосиликаты, 
силикаты, гидроксид алюминия, фосфат циркония и др.), так и орга
нические сорбенты. Можно считать установленным, что И.о. происходит 
s эквивалентных отношениях и в большинстве случаев является обра
тимым. Обычно константы обмена возрастают с увеличением заряда 
иона.

И.о. используется при очистке природных и сточных вод от вред
ных химических, радиоактивных и др. веществ.

ИОНЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Электрически заряженные частицы, 
представляющие собой атомы или группы химически связанных атомов 
с избытком или недостатком электронов. В зависимости от количества
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избыточных и недостающих электронов они могут быть одно- и много
разрядными. И. делятся на два типа: катионы - положительно заря
женные И. и анионы - отрицательно заряженные И.

Процесс образования И. в природных водах происходит, в частно
сти, при растворении в воде электролитов (кислоты, основания и соли). 
В химии воды рассматриваются преимущественно растворы солей. К 
главным И., встречающимся в больших концентрациях в природных во
дах и определяющим ее минерализацию и ионный состав, относятся 
следующие: гидрокарбонатные HCO3f карбонатные CO32', сульфатные 
S O 2', хлоридные СГ, ионы кальция Ca2+, магния Mg2+, натрия Na+, ка
лия /Г.

Кроме указанных главных ионов, в воде содержатся ионы био- 
генных веществ, мало влияющие на минерализацию воды, но играю
щие огромную роль в жизнедеятельности водных организмов: нит
ратные NO3 , нитритные NO2, ионы аммония NH4+, ионы фосфорной 
кислоты H2PO4 и HPO42', ионы кремниевой кислоты HSiO3, SiO3 , ионы 
железа Fe2+ и Fe3+ и др.

ИСПАРЕНИЕ. Переход вещества из жидкого или твердого состояния 
в газообразное (пар). Обычно под И. понимают переход жидкости в пар, 
а И. твердых веществ, минуя жидкую фазу, называют возгонкой. Важ
нейшей характеристикой процесса И. служит его скорость, определяе
мая массой жидкости, испаряющейся в единицу времени с единицы по
верхности г/(ссм2). C возрастанием температуры скорость И. увеличи
вается. В природных условиях скорость И. с поверхности воды и влаж
ной почвы определяется в основном скоростью ветра и связанной с 
ним турбулентностью в атмосфере, обеспечивающей отвод водяного 
пара в вышележащие слои атмосферы.

ИСПАРИТЕЛИ ВОДОТРУБНЫЕ. Аппараты, в которых вода циркулирует 
внутри труб, а греющий пар проходит снаружи.

ИСПАРИТЕЛИ ПАРОТРУБНЫЕ. Аппараты, в которых греющий пар 
проходит внутри труб, а испаряемая вода омывает эти трубы снаружи.

ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА. Предназначается для осуществления 
процессов испарения. Состоит из теплообменных аппаратов (испари
телей) и вспомогательного оборудования (труб, насосов и т. д.). При
меняется в теплоэнергетике, в химической и пищевой промышленно
сти, для опреснения воды (опреснители) и т. п.

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ. Комплексное изуче
ние и оценка геологических и гидрогеологических факторов (природных 
и вызванных деятельностью человека) с целью принятия соответст
вующих проектных решений и определения наиболее благоприятных 
мест размещения зданий и сооружений и условий производства строи
тельных работ, а также мероприятий, обеспечивающих надежность 
зданий и сооружений от возможных геологических процессов.
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ИСТИННЫЕ РАСТВОРЫ. Дисперсные системы, размер частиц кото
рых не превышает 1 нм, т. е. соответствует размерам отдельных моле
кул или ионов.

ИСТИРАЕМОСТЬ И ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.
Показатели механической прочности фильтрующих материалов на ис
тираемость (т.е. процент износа материала вследствие трения зерен 
друг о друга во время промывок) и измельчаемость (процент износа 
вследствие растрескивания зерен).

Определяется И. и И. в лабораторных условиях. Отбирается 100 г 
исследуемого материала, прошедшего через сито с отверстиями 1 мм и 
оставшегося на сите с отверстиями 0,5 мм, помещается в колбу со 
150 мл дистиллированной воды и встряхивается на лабораторной ма
шине в течение 24 ч. с числом качаний платформы 100 в мин. Процент 
истираемости определяется массой материала, прошедшего после 
24 часов встряхивания через сито с отверстиями 0,25 мм, а процент из- 
мельчаемости - массой материала, прошедшего после такого же встря
хивания через сито с отверстиями 0,5 мм и оставшегося на сите с от
верстиями 0,25 мм. Механическая прочность материала считается 
удовлетворительной, если его истираемость не превышает 0,5, а 
измельчаемость - 4%.

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ. Объект, от которого загряз
няющие вещества поступают в атмосферу. Все И.з.а. подразделяются 
на точечные, линейные и площадные. В свою очередь точечные источ
ники могут быть подвижными и стационарными (неподвижными).

ИСТОЧНИК ПРИМЕСЕЙ. Объект, от которого в природные воды по
ступают примеси растворенных, коллоидных или взвешенных веществ.

ИСТОЩЕНИЕ ВОД (ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ). Устойчивое уменьшение ми
нимально допустимого стока поверхностных вод или сокращение запа
сов подземных вод.

ИСТОЩЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Полное либо частичное пре
кращение функций природных объектов или окружающей природной 
среды в целом, потеря экономического или культурно
оздоровительного потенциала природного ресурса вследствие антропо
генного воздействия на природу.

?

КАВИТАЦИЯ. Нарушение сплошности (однородности) потока жид
кости вследствие образования в нем «пустот» - мелких пузырьков или

87



целых полостей, заполненных паром, газом или их смесью, выделяю
щимися из жидкости (в отличие от случая кипения происходит захлопы
вание этих пузырьков внутри жидкости без выхода их из нее) в ре
зультате гидродинамических или акустических процессов.

КАВИТАЦИЯ АКУСТИЧЕСКАЯ. Кавитация, возникающая при прохож
дении сквозь жидкость звуковых волн определенной частоты. К.а лежит 
в основе ультразвуковой очистки воды от многих веществ.

КАВИТАЦИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ. Кавитация в потоке жидкости, 
возникающая за счет перепада давления вблизи обтекаемого тела или 
местного сужения потока. К.г. неблагоприятно отражается на работе 
насосов, гребных винтов, гидротурбин (разрушение рабочих органов, 
вибрация, снижение КПД).

КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНЫЙ. Систематизированный свод сведений о при
родном, хозяйственном и правовом положении земель в РБ, который 
включает данные регистрации о землепользовании, учета количества и 
качества земель, бонитировки почв и экономической оценки земель.

КАДАСТРЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. Совокупность сведений о ко
личественном и качественном состоянии природных ресурсов, их эко
логической, экономической (а иногда и лечебно-оздоровительной) 
оценке. Различают К.п.р.: земельный, водный, лесной, месторождений 
полезных ископаемых, животного мира (отдельно по рыбам и по назем
ным животным), природно-заповедных объектов, лечебно
оздоровительных ресурсов природы. Структуру и порядок введения 
К.п.р. устанавливают компетентные органы государства.

КАЛИБР СИТА. Диаметр шара, равного по объему наиболее круп
ным песчинкам, проходящим через данное сито. См. Ситовой анализ.

КАЛИБРОВАНИЕ СИТ. Производится при ситовом анализе фильт
рующих материалов. Через сито просеивается некоторое количество 
фильтрующего материала. После окончания просеивания сито поме
щается над листом белой бумаги и встряхивается несколько раз. Неко
торое количество наиболее крупных зерен фильтрующего материала, 
еще проходящих через отверстия сита, падает на бумагу. Эти зерна 
собираются, пересчитываются и взвешиваются на аналитических ве
сах. Зная их массу, количество и плотность, по формуле (или таблице) 
определяется диаметр шара, равновеликого наиболее крупным зернам 
фильтрующего материала, еще проходящего через это сито. Этот диа
метр dk называется калибром сита

где т - масса зерен, мг; п - количество наиболее крупных зерен, про
шедших через сито, шт.; л = 3,14; у - плотность зерен песка.
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КАЛИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент I группы перио
дической системы элементов Д.И. Менделеева, подгруппы щелочных 
металлов. Содержание в земной коре 2,5% по массе. В свободном со
стоянии вследствие своей большой химической активности в природе 
не встречается.

К. - один из главных компонентов химического состава природных 
вод. Для К. характерна склонность сорбироваться на высокодисперс
ных частицах почв, пород, донных отложений и задерживаться расте
ниями в процессе их питания, роста. Это приводит к меньшей подвиж
ности К. по сравнению с натрием. Поэтому К. находится в природных 
водах, особенно поверхностных, в более низкой концентрации, чем на
трий.

В природные воды К. поступает из изверженных пород и продуктов 
процессов их химического разложения, в результате биологических 
процессов, протекающих в коре выветривания и почвах, с хозяйствен
но-бытовыми и промышленными сточными водами, а также с водой, 
сбрасываемой с орошаемых полей, и с поверхностным водным стоком 
с сельскохозяйственных угодий.

Концентрация К. в речной воде обычно не превышает 18 мг/дм3, в 
подземных водах колеблется от миллиграммов до граммов и десятков 
граммов в 1 дм3. ПДКВ К. составляет 50 мг/дм3.

КАЛЬЦИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент Il группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева, подгруппы щелоч
ноземельных металлов. По распространенности в природе занимает 
пятое место, содержание в земной коре составляет 3,6% по массе.

Главными источниками поступления К. в поверхностные воды яв
ляются процессы химического выветривания и растворения минералов, 
прежде всего известняков, доломитов, гипса, кальцийсодержащих си
ликатов и других осадочных и метаморфических пород. Большие коли
чества К. выносятся со сточными водами силикатных, металлургиче
ских, стекольных, химических предприятий и со стоком с сельскохозяй
ственных угодий, особенно при использовании кальцийсодержащих ми
неральных удобрений.

В речных водах концентрация К. редко превышает 1 г/дм3, обычно 
она значительно ниже; в некоторых подземных водах может достигать 
нескольких промилле. Концентрация К. в поверхностных водах подвер
жена заметным сезонным колебаниям и, как правило, коррелирует с 
общей минерализацией. В период понижения минерализации (весна) 
ионам К. принадлежит преобладающая роль, что связано с легкостью 
выщелачивания растворимых солей К. из поверхностного слоя почв и 
пород. ПДКВ К. составляет 180 мг/дм3.

КАНАЛ. Искусственный открытый водопровод с безнапорным дви
жением воды, устроенный в земле. К. проходит в выемке или насыпи,
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иногда частично в выемке, частично в насыпи (канал на косогоре). По 1 
назначению К. делятся на энергетические (гидросиловые), ороситель
ные, осушительные (дренажные), водопроводные (обводнительные), 
лесосплавные, судоходные, рыбоводные. Часто, особенно крупные К., 
одновременно выполняют несколько задач.

Обычно К. имеют небольшое течение и характеризуются слабым 
перемешиванием.

По химическому составу вода К. обычно идентична воде водного 
объекта, из которого она берется.

КАНЦЕРОГЕНЫ. Вещества или физические агенты, способные вы
звать развитие злокачественных новообразований или способствовать 
их возникновению.

КАМЕРА ХЛОПЬЕОБРАЗОВАНИЯ. Сооружение, предназначенное для 
образования крупных, плотных и быстро оседающих хлопьев в систе
мах водоснабжения и водоотведения.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ. Совокупность подземных трубопроводов 
и коллекторов для приема и отведения сточных вод с территории насе
ленных мест и промышленных предприятий к очистным сооружениям.

КАНАЛИЗАЦИЯ. Комплекс инженерных сооружений, оборудования и 
санитарных мероприятий, обеспечивающий сбор и отведение за пре
делы населенных мест и промышленных предприятий загрязненных 
сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед утилизацией 
или сбросом в водоем или водоток.

КАОЛИН, AI2O3 2S i02 •2Н20 . Высокодисперсная пластическая по
рода, образующаяся в процессе выветривания полевых шпатов, слюд и 
гранитов. Состоит в основном из минерала каолинита и примесей 
кварца, полевого шпата и др.

КАОЛИНИТ, AI4[Si40w](H20). Глинистый минерал, основной силикат 
алюминия.

КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ, CaCO3- Углекислый кальций, встречается в 
двух кристаллических формах (кальцит и арагонит). Растворимость в 
воде незначительная: при 18°С для кальцита - 14 мг/дм3, для арагонита 
- 15 мг/дм3; в присутствии в воде CO2 растворимость резко повышается 
вследствие образования растворимого в воде гидрокарбоната кальция 
Ca(HCO3)2. Основной источник гидрокарбонатных ионов - широко рас
пространенные в природе карбонатные породы (известняки, мергели, 
доломиты), растворение которых происходит по уравнению 

CaCO3 + H2O + CO2 <ч> Ca2* + 2НС03.
Прямая реакция (слева направо) характеризует формирование 

химического состава воды природных вод и эрозию земной поверх
ности, а также коррозию строительных материалов (бетона), обратная 
реакция (справа налево) - выпадение CaCO3 из раствора, т.е. обра
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зование осадочных пород, что имеет огромное значение в технике 
(выпадение карбонатной накипи) и для геохимических процессов.

КАРБОНАТНАЯ СИСТЕМА. Гетерогенная система, состоящая из рас
творенных в воде диоксида углерода, угольной кислоты, гидрокарбо
натных, карбонатных и водородных ионов, а также газообразного диок
сида углерода и карбоната кальция в твердой фазе.

К.с. представляет собой систему равновесия, самую сложную в 
природных водах. Общее содержание ее компонентов 
(YjCO2 моль/дм3) выражается в виде их суммы:

X  CO2 = [CO2]  + [H2CO3]  + [HCO3 ]  + [CO32J
Помимо угольной кислоты и ее производных, с К.с. непосредст

венно связаны ионы водорода и кальция и косвенно весь комплекс рас
творенных веществ. Количественная зависимость в этом общем гете
рогенном равновесии определяется следующими частными урав
нениями:

0 0 2 а т м . С 0 2 гидросф.г 

СО2 + Н2О Н2СОз;
диссоциацией первой и второй ступеней угольной кислоты:

H2CO3 <н>Н* + HCO3;
HCO3- <н> Hh + CO32'

и равновесием, определяющим растворимость твердой фазы:
CaCO3 ¢-} CsF ч- CO3 .

В действительности в природных водах в большинстве случаев не 
HCO3, CO32' и H2CO3 зависят от значений pH, а именно соотношение 
форм карбонатного равновесия определяет эти значения. Основными 
же факторами, от которых зависит равновесие, являются H2CO3 и Ca2+: 
первый поддерживает растворимость CaCO3f а вторые, лимитируя рас
творимость CaCO3, влияют на концентрацию CO32'.

Соотношение форм производных угольной кислоты 
в зависимости от значений pH воды без учета активностей 

ионов, % общего содержания
Форма

производных
pH

4 5 6 7 8 9 10
[H2CO3 -  CO2/ 9 9 ,7 9 6 ,2 7 1 ,5 2 0 ,0 2 ,4 0 ,2 -
[HCO3] 0 ,3 3 ,8 2 8 ,5 8 0 ,0 9 7 ,2 9 5 ,7 7 0 ,4

[CO32J - - - - 0 ,4 4,1 2 9 ,6

Как видно из данных таблицы, при pH<4 HCO3 - практически от
сутствуют, а при рН=6...10 они являются основной формой углекислых 
соединений с максимумом при рН=8,4. При рН~8 в растворе появляют
ся CO32', концентрация которых при повышении значений pH возраста-
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ет, а при рН>10,5 ионы HCO3 становятся главной формой производ
ных угольной кислоты.

КАРБОНАТНО-КАЛЬЦИЕВОЕ РАВНОВЕСИЕ. Подвижное (динамическое) 
равновесие в обратимой реакции взаимосвязанных карбонатной и 
кальциевой систем:

СО2 + Н2О <-> H2CO3;
H2CO3 ^ H + +HCO3;
HCO3 <-> H+ + CO32';

CqCO3 + H2O + CO2 ++ Ca + 2НС03;
CaCO3 ++ Ca?* + CO32'.

К.к.р. характеризуется тем, что при неизменных условиях (тем
пература, давление) концентрации участвующих в реакции веществ ос
таются постоянными, прямая и обратная реакции протекают с равными 
скоростями.

КАРБОНАТНЫЕ ВОДЫ. Воды, в ионном составе которых преобла
дают гидрокарбонатные и карбонатные ионы (в молях/дм^). Условиями, 
необходимыми для накопления в воде HCO3f являются, с одной сторо
ны, значительные концентрации в ней HCO3f с другой - наличие в этой 
воде определенного соотношения количества вещества эквивалентов: 
HCO3 > Ca2+ + M f + (1 тип природных вод, по О.А. Алехину). В природ
ной воде подобное соотношение ионов возникает главным образом в 
результате процесса выветривания сложных алюмосиликатов и обмен
ной адсорбции Ca2+ и M f + с Na+ в поглощающем комплексе карбонат
ных пород и почв. При наличии указанных условий и соответствующих 
климатических данных в водном объекте создается возможность для 
накопления HCO3 .

КАРБОНАТЫ. Соли угольной кислоты. Известны средние К. (с 
анионом CO3 ) и кислые, или гидрокарбонаты (с анионом HCO3). Из 
карбонатов в воде растворимы только соли щелочных металлов, аммо
ния и таллия. В результате значительного гидролиза этих солей рас
творы показывают щелочную реакцию. Практически нерастворимы К. 
кальция, стронция, бария и свинца. Все гидрокарбонаты хорошо рас
творимы в воде.

Анионы CO32' и HCO3 являются одними из главных ионов хи
мического состава природных вод и в большинстве случаев опреде
ляют класс этих вод - гидрокарбонатный или карбонатный.

КАРБОНИЗАЦИЯ. Насыщение материала, раствора диоксидом уг
лерода.

КАРБОНИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Органические 
соединения, содержащие карбонильные и карбоксильные группы и об
ладающие специфическими особенностями в зависимости от вза
имного расположения заместителей.
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К К.с. относятся альдегиды, кетоны, кетокислоты и более слож
ные полуфункциональные карбонилсодержащие вещества, различаю
щиеся рядом физико-химических свойств (способностью к окислению, 
токсичность, растворимость, летучесть и т.д.). В природных водах К.с. 
могут появляться в результате прижизненных выделений водорослей, 
биохимического и фотохимического окисления спиртов и органических 
кислот, распада органических веществ типа лигнина, обмена веществ 
бактериобентоса. Источником этих соединений являются также назем
ные растения, в которых образуются альдегиды и кетоны алифатиче
ского и ароматического рядов и фурановые производные. Значитель
ная часть альдегидов и кетонов поступает в природные воды в резуль
тате деятельности человека.

В поверхностных водах К.с. находятся в основном в растворенной 
форме. Средняя концентрация их в воде рек и водохранилищ ко
леблется от 1 до 6 мкмоль/дм3, несколько выше она (6-40 мкмоль/дм3) в 
озерах дистрофного типа.

В воде водных объектов санитарно-бытового водопользования 
нормируются отдельные соединения с карбонильной группой: 
метилэтилкетон и циклогексанон (ПДКВ 1 мг/дм3) - по органолептиче
скому ЛПВ, формальдегид (ПДКВ 0,5 г/дм3) - по санитарно-токсико
логическому показателю, ацетон - по общесанитарному показателю.

КАПТАЖ. Сооружение (колодец, траншея, каменная наброска) для 
перехвата и сбора подземных вод в местах их выхода на поверхность.

КАРИЕС ЗУБОВ. Заболевание, приводящее к разрушению эмали зу
бов. Одной из причин К.з. является употребление населением для пи
тья воды с содержанием фтора менее 0,5 мг/дм3.

КАРСТ, КАРСТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (от назв. плато Карст в Югославии). 
Явления, связанные с растворением природными водами горных по
род, и комплекс форм рельефа, образующихся в областях распростра
нения растворимых пород (известняков, доломитов, гипсов, каменной 
соли).

КАРСТОВЫЕ ВОДЫ. Подземные воды, заключенные в разнообраз
ных карстовых полостях, образовавшихся в растворимых водой горных 
породах - карбонатных (известняк, доломит, мел) и некарбонатных 
(гипс, каменная соль). Образование К.в. происходит под совокупным 
воздействием поверхностных и подземных вод. Химический состав К.в. 
определяется горной породой, которую растворяют поверхностные и 
подземные воды: гидрокарбонатно-кальциевые при растворении карбо
натных пород, сульфатно-кальциевые при растворении гипса и хлорид- 
но-натриевые при растворении каменной соли.

КАТАЛИЗАТОРЫ. Вещества, изменяющие скорость химической ре
акции. Важнейшими свойствами К. является их активность, избира
тельность, большая поверхность, достаточная механическая проч
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ность, способность к противодействию каталитическим ядам, легкость 
регенерации.

КАТЕГОРИЯ ОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ (КОП). Рассчитывается для ус
тановления целесообразности и приоритетности разработки нормати
вов ПДВ для окружающей среды:

n a i
КОП = Z ( М : / ПД К : )  ,

/ = 1
где п - количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприяти
ем; Mt - масса выброса /-го вещества, т/год; ПДК, - среднесуточная ПДК 
/-го вещества, мг/м3; at - безразмерный коэффициент, позволяющий 
привести степень вредности /'-го вещества к вредности диоксида серы. 
Для вещества 1-го класса опасности Oi = 1,7; для 2, 3 и 4-го классов - 
1,3; 1,0 и 0,9 соответственно. Значения КОП рассчитываются при усло
вии, когда Mi/rUJKi > 1, при Mi I ПДК1 < 1 КОП не рассчитываются и при
равниваются к нулю.

При отсутствии среднесуточных значений ПДК для расчета КОП 
могут использоваться значения максимальных разовых ПДК или ОБУВ 
либо уменьшенные в 10 раз значения ПДК воздуха рабочей зоны.

КАТИОНИРОВАНИЕ ВОДЫ. Ионирование, имеющее целью замену 
катионов, находящихся в воде, на катионы, которыми катионит за
ряжен при регенерации. К.в. бывает: водородно-натриевое с одновре
менным применением H+- и Л/а+-катионита; водородное - с приме
нением Н+-катионита, при котором катионы, находящиеся в воде, за
мещаются ионами водорода; натриевое - с применением Л/а+- 
катионита, при котором катионы, находящиеся в воде, замещаются ио
нами натрия.

КАТИОНИТЫ. Иониты, способные к обмену катионов, которыми 
они заряжены при регенерации, на катионы, находящиеся в воде. К. 
сильнокислотные содержат активные сульфогруппы (S O 3H), спо
собны к обмену катионов в щелочной, нейтральной и кислой средах. К. 
слабокислотные содержат в основном карбоксильные группы 
(SOOH) и фенольные группы (S H ), способны к обмену катионов 
только в щелочной среде.

К. АМБЕРЛИТ IRS-50 (США). Слабокислотный монофункцио
нальный К. (функциональная активная группа SO O H ). Выпускается в 
виде сферических зерен, размером 0,3-1,0 мм. Полная обменная ем
кость 2800 моль/м3 (г-экв/м3). Применяется для умягчения и обессоли
вания воды.

К. КБ-4-1 ОП. Слабокислый монофункциональный К. (фун
кциональная активная группа S O O H ). Выпускается в виде зерен, раз
мером 0,3-1,6 мм. Применяется для умягчения и обессоливания воды.
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К. КБ-4-П2. Слабокислотный, термически и химически стойкий, 
монофункциональный К. (функциональная активная группа -СООН). 
Выпускается в виде сферических зерен, размером 0,25 -1,00 м. Полная 
обменная емкость 2800 моль/м3 (г-экв/м3). Применяется для умягчения 
и обессоливания воды.

К. КУ-1. Сильнокислотный, полуфункциональный К. (функцио
нальные активные группы -SO 3H). Выпускается в виде сферических зе
рен, размером 0,4-2,0 мм. Полная обменная емкость 550 моль/м3 
(г-экв/м3). Применяется для умягчения и обессоливания воды.

К. КУ-2. Сильнокислотный, термически и химически стойкий мо
нофункциональный К. (функциональная активная группа -S O 3H). По
лучается сульфированием сополимеров стирола с дивинилбензолом. 
Выпускается в виде сферических зерен, размером 0,3-1,5 мм. Плот
ность набухшего ионита больше единицы и меньше плотности сухого 
ионита. Полная обменная емкость 1700 моль/м (г-экв/м3). Селектив
ные свойства К. по отношению к металлам одной группы увеличивают
ся по мере уменьшения радиуса гидратированного иона. При одинако
вом ионном радиусе селективные свойства К. тем выше, чем больше 
заряд иона. Применяется для умягчения и обессоливания воды.

К. КУ-2-8. Сильнокислотный, термически и химически стойкий 
монофункциональный К. (функциональная активная группа -SO3H). 
Выпускается в виде сферических зерен, размером 0,35-1,25 мм от жел
того до коричневого цвета. Полная обменная емкость 1700 моль/м3 (г- 
экв/м3). Применяется для умягчения и обессоливания воды.

К. КУ-2-8ЧС. Сильнокислотный термически и химически стойкий, 
монофункциональный К. (функциональная активная группа -SO 3H). 
Модификация К. КУ-2-8. Отличается от него повышенной чистотой. Вы
пускается в виде сферических зерен, размером 0,4-1,5 мм. Полная об
менная емкость 1700 моль/м3 (г-экв/м> Применяется для умягчения и 
обессоливания воды.

К. СУЛЬФОУГОЛЬ. Сильнокислотный, полифункциональный К. 
(функциональные активные группы -S O 3H, -COOH  и -ОН). Вы
пускается в виде крупки черного цвета с размером зерен 0,25-0,70 мм. 
Полная обменная емкость 500 моль/м3 (г-экв/м3). Применяется для 
умягчения и обессоливания воды.

КАТИОННЫЙ ОБМЕН. Способность катионов двух электролитов или 
электролита и твердого вещества обмениваться между собой. В первом 
случае катионный обмен является гомогенным, во втором - гетероген
ным. В водоподготовке используется гетерогенный К.о. Его интенсив
ность зависит от вида обменных катионов, фракционного состава, ме
ханической прочности и насыпной плотности катионита, химических и 
термических условий ведения процесса, значений pH среды, концен
трации электролитов в растворе, а также от ряда технологических па
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раметров (высота слоя катионита в фильтре, скорость фильтрования, 
удельный расход регенерационного раствора и др.).

КАТИОНЫ. Положительно заряженные ионы. См. Ионы в природ
ных водах.

КАТОД. Электрод, соединенный с отрицательным полюсом ис
точника постоянного тока, отрицательный полюс гальванического эле
мента или батареи.

КАТОЛИТ. Электролит, соприкасающийся с катодом и отделенный 
от анода пористой диафрагмой.

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. Совокупность свойств атмо
сферного воздуха, определяющих степень воздействия химических, 
физических и биологических факторов на окружающую среду.

КАЧЕСТВО ВОДЫ. Характеристика количественного и качественного 
состава содержащихся в воде примесей и возможности ее исполь
зования для различных целей в быту и в промышленности.

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Состояние экологических систем 
природы, при котором постоянно и неизменно совершается обмен ве
ществ и энергии внутри природы, между природой и человеком и вос
производится жизнь.

КВАСЦЫ АЛЮМО-АММОНИЕВЫЕ, NH4AI(SO4)2 WH2O. Мелкий поро
шок или бесцветные октаэдрические кристаллы. Хорошо растворяются 
в воде. C увеличением температуры растворимость К.а.а. увеличивает
ся. Так, при 10°С она составляет 4,75%, при 30°С - 9,86%, при 50°С - 
16,73%. Используются как коагулянты для обработки хлорированной 
воды. За счет образования хлораминов уменьшается запах хлора в во
де.

КВАСЦЫ АЛЮМО-КАЛИЕВЫЕ, KAI(SO4)2 WH2O. Мелкий порошок или 
бесцветные октаэдрические кристаллы. Растворимость в воде зависит 
от температуры. При 15°С она составляет 5,04 кг в 100 дм3 воды, при 
60°С - 24,8 кг. Безводные кристаллы, гигроскопичны. В технологии воды 
применяются как коагулянты, однако более ограниченно, чем, напри
мер, сульфат алюминия, из-за наличия в их составе сульфатов щелоч
ных металлов, которые участия в очистке воды не принимают и засо
ляют ее.

КВОТА. 1. Законодательно установленная норма добычи (число 
разрешенных к отстрелу или отлову, сбору и т. п.) особей популяции 
хозяйственно ценного вида; обычно изымаемая часть, не приносящая 
заметного урона здоровью популяции. 2. Законодательно или в резуль
тате международного соглашения установленная степень использова
ния природного ресурса или норма любого воздействия (загрязнения 
определенным веществом, их совокупностью, рекреационного пресса и
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т. п.), определяемая для каждого пользователя как доля от общей сум- 
суммы такого использования или воздействия, оказываемого всеми 
странами, промышленными предприятиями и т. п.

КВОТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ. Разрешенные долевые количества 
выбрасываемых в окружающую среду техногенных загрязнителей, ус
танавливаемые местными, национальными или международными нор
мативными актами.

КЕРАМЗИТ. Пористый материал в виде гравия (реже щебня), по
лучаемый быстрым обжигом легкоплавких глин до их вспучивания 
(1 Ю0-1200°С). Фильтрующий материал (диаметр зерен 0,8-1,8 мм) по
лучается дроблением гранулированной массы с последующим рас
севом на фракции. Применяется для загрузки фильтров.

КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКАЯ. Раздел физической химии, изучающей 
скорость химических реакций (обычно в зависимости от концентрации, 
температуры и др. параметров) и их механизмы.

КИПЯЩИЙ СЛОЙ, ПСЕВДООЖИЖЕННЫЙ СЛОЙ. Состояние слоя кол
лоидных частиц или зернистых материалов, при котором под влиянием 
проходящего через него потока жидкости частицы материала интенсив
но перемешиваются одна относительно другой.

КИСЛОРОД В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент Vl группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева. Наиболее распро
странен на Земле, его содержание в земной коре составляет 47,2% по 
массе. В свободном состоянии содержится в атмосферном воздухе в 
концентрации 23,1% по массе или 20,95% по объему. К. - газ без цвета 
и запаха, образует соединения со всеми химическими элементами, 
кроме инертных газов.

К. - один из важнейших газов, постоянно присутствующих в при
родных водах. Его режим в значительной степени определяет химико
биологическое состояние водного объекта. Источниками поступления К. 
в природные воды являются:

- процессы абсорбции К. из атмосферы (понижение температуры, 
повышение атмосферного давления, ветровое волнообразование и 
перемешивание водных масс увеличивает абсорбцию и растворение 
К. в воде);

- продуцирование К. при фотосинтезе, которое протекает в верхнем 
слое воды толщиной от десятков сантиметров до десятков метров в 
зависимости от прозрачности воды;

- поступление К. с дождевыми и снеговыми водами, как правило, 
пересыщенными К.
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Концентрация растворенного К. в поверхностных водах изменя
ется от 0 до 14,6 мг/дм3 и подвержена значительным сезонным и суточ
ным колебаниям, которые в основном зависят от температуры воды и 
соотношения интенсивности процессов его продуцирования и потреб
ления.

В речных водах наиболее высокие концентрации К. наблюдаются 
обычно в осенний период, наиболее низкие - зимой, когда в результате 
образования ледяного покрова прекращается поступление К. из атмо
сферы. Дефицит К. чаще наблюдается в водных объектах с высокими 
концентрациями загрязняющих органических веществ и в евтрофных 
водоемах.

Режим растворенного К. сильно влияет на жизнь водного объекта. 
Минимальная концентрация растворенного К., необходимая для нор
мального развития рыб, составляет около 5 мг/дм3, понижение ее до 2 
мг/дм3 вызывает их массовую гибель. Неблагоприятно и пересыщение
воды К.

Концентрацию К. выражают либо в миллиграммах в 1 дм3, либо в 
миллилитрах в 1 дм3, либо в процентах насыщения. См. Степень на
сыщения воды кислородом. ПДКВ К. - не менее 4,0 мг/дм3, ПДКВ.Р - не 
менее 4,0 (6,0) мг/дм3.

Зависимость растворимости кислорода в воде 
чистых поверхностных источников от температуры 

(P = 101,325 кПа)
Температура,

°С
Растворимость O2, 

мг/л
Температура,

0C
Растворимость  

O2, мг/л
0 14 ,6 3 5 7 ,0

5 1 2 ,8 4 0 6 ,5

10 1 1 ,3 5 0 5 ,6

15 10,1 6 0 4 ,8

18 9 ,5 7 0 3 ,9

20 9,1 8 0 2 ,9

25 8 ,3 9 0 1 ,6

30 7 ,5 100 0 ,0

КИСЛОТА(Ы). Класс химических соединений, содержащих, как пра
вило, в своем составе подвижные (т.е. способные отщеплять протон в 
обмен на катионы или какие-либо иные электрофилы) атомы водорода. 
В водоподготовке применяются К.:
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-  К. АЗОТНАЯ, HNO3. Сильная одноосновная, бесцветная, при 
хранении желтеющая жидкость. Смешивается с водой в любых соот
ношениях. Безводная К.а. "дымит" на воздухе. Применяется для реге
нерации водород-катионитовых фильтров, при изготовлении активиро
ванных углей и в других целях;

-  К. КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ, HSiF6. Двухосновная, бес
цветная жидкость, "дымит" на воздухе, имеет едкий запах. Изготовля
ется в виде 20-35%-ного раствора. Применяется для фторирования 
воды;

-  К. КРЕМНИЕВЫЕ, nSi02■ пН20. Группа химических соединений; 
нерастворимые в воде вещества, склонные к образованию гелей. При
меняются для получения жидких флокулянтов и сорбентов в виде вы
сушенных гелей. См. Кремнекислота активная;

-  К. ОРТОФОСФОРНАЯ (ФОСФОРНАЯ), H3PO4. Средней силы трехос
новная К., смешивается с водой в любых соотношениях, представляет 
собой прозрачные кристаллы, которые плавятся при 42,3°С. Торговая 
К.о. является сиропообразным 85%-ным водным раствором. Применя
ется для получения ионообменных материалов, как компонент антикор
розийных покрытий, для обесфторивания воды (См. также Фосфорная 
кислота)]

-  К. ПЛАВИКОВАЯ. См. К. фтористоводородная;
-  К. СЕРНАЯ, H2SO4. Сильная, двухосновная К., тяжелая мас

лянистая бесцветная жидкость. 96%-ная К.с. имеет плотность 1,84. 
Очень гигроскопична, поглощая влагу, выделяет огромное количество 
теплоты. Поэтому нельзя приливать воду к К.с., т.к. это может привести 
к разбрызгиванию раствора и даже к взрыву. Следует смешивать К.с. с 
водой небольшими порциями. Применяется для: регенерации ионооб
менных материалов (в виде 1-1,5%-ного раствора), стабилизационной 
обработки воды, получения флокулянтов и в др. целях;

-  К. СОЛЯНАЯ (ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ), HCI. Сильная однооснов
ная летучая К., с резким запахом, водный раствор хлороводорода. Тор
говая К.с. содержит 37% хлороводорода, имеет плотность 1,19. Приме
няется для регулирования щелочности воды; стабилизационной об
работки воды; предотвращения образования накипеобразователей; 
Для получения магнезиальных сорбентов; для очистки поверхностей 
тРуб, паровых котлов, скважин и в др. целях;

-  К. УГОЛЬНАЯ. См. Угольная кислота.
-  К. ФОСФОРНАЯ. См. К. ортофосфорная;
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-  К. ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ (ПЛАВИКОВАЯ), HF. Слабая бескисло
родная К., водный раствор фторида водорода, высоко коррозионная 
жидкость. Очень ядовита, вызывает тяжелые ожоги. Взаимодействует с 
диоксидом кремния, образуя летучее соединение SiF4. Так как в состав 
стекла входит значительное количество диоксида кремния, то К.ф. 
разъедает стекло, поэтому хранить ее можно в полиэтиленовой, эбони
товой посуде или в стеклянной, покрытой изнутри слоем парафина. 
Применяется для фторирования воды;

-  К. ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ. См. К. соляная.
-  К. ХЛОРНОВАТИСТАЯ (ГИПОХЛОРИТНАЯ), HCIO. Слабая одноос

новная К., очень неустойчива, существует только в водном растворе, 
разлагается под действием солнечного света, сильный окислитель. 
Применяется для обеззараживания воды.

КИСЛОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Комплекс оборудования на установках во
доподготовки, включающий цистерны-хранилища концентрированных 
кислот, мерники для концентрированной и разбавленной кислоты, ваку
ум-насосы, расходомеры, эжекторы и др.

КИСЛОТНОСТЬ ВОДЫ. Способность воды реагировать с гидроксиль
ными ионами. В водных объектах определяется обычно наличием сво
бодных минеральных (угольной, серной) и органических (главным обра
зом, гуминовых) кислот. Природные воды, обладающие свойством ки
слотности, называются кислыми. См. Водородный показатель (pH).

КИСЛОТНЫЕ ОСАДКИ. Любые атмосферные осадки (дожди, туманы, 
снег), кислотность (pH) которых выше нормальной.

КИСЛЫЕ ВОДЫ. Природные воды, у которых рН<5,0, содержащие 
чаще всего высокие концентрации свободного диоксида углерода (уг
лекислые минеральные воды), гуминовые кислоты (болотные воды), 
серную кислоту (кислые рудные и шахтные воды). Встречаются при
родные воды, содержащие свободную соляную кислоту (воды вул
канического происхождения).

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ. См. Редукционный клапан.
КЛАСС ОПАСНОСТИ. Характеризует степень токсичности вещества. 

В зависимости от степени воздействия на организм человека все нор
мируемые вещества подразделяются на 4 класса опасности:
^  1-й класс - чрезвычайно опасные вещества, значение предельно до

пустимой концентрации которых в воздухе рабочей зоны (ПДКР>3) 
не превышает 0,1 мг/м3;

^  2-й класс - высокоопасные со значением ПДКРЗ от 0,1 до 1 мг/м3;
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/  3-й класс - умеренно опасные со значением ПДКР 3 от 1 до 10 мг/м3;
/  4-й класс - малоопасные со значением ПДКР З > 10 мг/м3.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ОБЩАЯ). Деление водных 
объектов по основным признакам, характеристикам, категориям, от
ражающим природные особенности водного объекта, учитываемые при 
его комплексном использовании и охране и выражаемые качест
венными (сравнительными) и количественными показателями.

К основным признакам, характеризующим особенности водных 
объектов, относят: физико-географические (общие); режимные (вод
ный, ледовый, термический); морфометрические.

Общая классификация водных объектов
Тип Вид

Водоток Река, канал, ручей
Водоем Озеро, водохранилище, пруд, болото
Море Окраинное, внутреннее,территориальное

Подземные воды Бассейны, месторождения, водоносные 
горизонты, поровые воды

Ледник Материковый, горный

Признак водного объекта выражается набором характеристик: 
площадь (водосбора, водного зеркала и пр.), длина, глубина; расход и 
объем воды, скорость течения; уровень воды; температура воды, дли
тельность неблагоприятных по водности и условиям водообмена пе
риодов (межень, ледостав, отсутствие стока и т.п.); показатели условий 
водообмена; фильтрационные свойства почв и горных пород.

Устьевая область реки, впадающей в море, включающая водоемы 
и водотоки, классифицируется как самостоятельный водный объект.

КЛАССИФИКАЦИЯ OA АЛЕКИНА. Наиболее часто применяемая в на
стоящее время классификация природных вод, сочетающая принцип 
деления химического состава воды по преобладающим ионам с деле
нием по количественному соотношению между ними. Преобладающими 
считаются ионы с наибольшим относительным содержанием в процен
тах в пересчете на количество вещества эквивалента. По преобладаю
щему аниону природные воды делятся на три класса:

1. Класс гидрокарбонатных и карбонатных вод (большая часть 
маломинерализованных вод рек, озер, водохранилищ и некоторые под
земные воды);

2. Класс сульфатных вод (промежуточные между гидрокарбонат
ными и хлоридными водами, генетически связаны с различными оса
дочными породами);
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3. Класс хлоридных вод (высокоминерализованные воды океана, 
морей, соленых озер, подземные воды закрытых структур и др,).

Схема классификации природных вод 
по преобладающему аниону и катиону и соотношению между 

главными ионами (по О. А. Алекину)

Каждый класс по преобладающему катиону подразделяется на 
три группы: кальциевую, магниевую и натриевую. Каждая группа в свою 
очередь подразделяется на четыре типа вод, определяемых соот
ношением между содержанием ионов в процентах в пересчете на ко
личество вещества эквивалента:

/. HCO3 > Ca2+ + Mg2+;
и. HCO3 <Са2* + Mg2* < HCO3 + SO42 ;
hi. HCO3 + SO42' <Саг* + M<f* или СГ > Na*;
IV. HCO3 = 0.
Для краткого обозначения 27 видов природных вод применены 

символы. Класс обозначен символом, выведенным из названия соот
ветствующего аниона (С, S, Cl), а группа - своим химическим символом, 
который представляется в виде степени к символу класса. Принадлеж
ность к типу обозначает римская цифра в индексе к символу класса. 
Следовательно, символы пишутся следующим образом: Cjja ('гидро
карбонатный класс, группа кальция, тип II). Кроме того, для количест
венной характеристики добавляется минерализация воды (внизу, с точ
ностью до 0,1 %<) и общая жесткость в пересчете на молярную концен-
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грацию вещества эквивалентов (вверху, с точностью до целых милли
молей в 1 дм3); например, C ^ 54 означает, что вода гидрокарбонатного

класса, группы кальция, типа II, с минерализацией 0,4 г/дм3 и жестко
стью 5 ммоль/дм3.

Округляя различные пределы значений, О. А. Алекин наметил 
следующее деление природных вод по минерализации: пресные - до 
1 %с\ солоноватые - 1-25%0; с морской соленостью - 25-50%о и рассолы - 
выше 50%о.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ. Рас
пределение химического состава природных вод на классы по опреде
ленному общему признаку, которое составляет систему.

К.п.в. является результатом и важным средством научного ис
следования, т.к. предполагает и закрепляет результаты изучения зако
номерностей изменения химического состава природных вод. Основой 
для систематизации в существующих классификациях являются самые 
различные признаки: минерализация, концентрация преобладающего 
компонента или групп их, соотношения между концентрациями разных 
ионов, наличие повышенных концентраций каких-либо специфических 
компонентов газового (CO2t H2Sf CH4 и др.) или минерального (Ft Ra и 
др.) состава.

Известны попытки классифицировать природные воды в соответ
ствии с общими условиями, в которых формируется их химический со
став, а также по гидрохимическому режиму водных объектов. Иногда 
применяют и классификации, основанные на образовании гипотетиче
ских солей. Для поверхностных вод наиболее часто применяется клас
сификация О. А. Алекина.

КЛАССИФИКАЦИЯ С. А. ЩУКАРЕВА. Классификация, основанная на 
делении природных вод по шести главным ионам, присутствующим в 
воде в молярных концентрациях количества вещества эквивалентов, 
превышающих 12,5%. Такими ионами могут быть только ионы натрия, 
магния, кальция, хлоридные, сульфатные и гидрокарбонатные ионы. 
Комбинацией трех катионов с тремя анионами можно получить 49 соче
таний, которые, по С.А. Щукареву, соответствуют 49 классам природ
ных вод, имеющим в таблице свои номер. Например, состав воды де
вятого класса определяется присутствием ионов кальция, магния, гид
рокарбонатных и сульфатных ионов в молярных концентрациях веще
ства эквивалентов, превышающих 12,5% каждого из них, считая сумму 
молярных концентраций вещества эквивалентов анионов за 50%.

КЛИМАКС. «Заключительная» фаза биогеоценотической сукцессии, 
находящаяся в наиболее полном единстве с биотопом или только с 
климатом данной местности (климатический климакс). Финальная сук-
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цессионная стадия для данных условий существования (в том числе 
антропогенных, например «пожарный климакс», т. е. сложившийся в ус- 
ловиях часто повторяющихся пожаров). Академик В.Н. Сукачев рас
сматривал К. «только в смысле приобретения... биогеоценозом в целом 
относительно большой замедленности в развитии...». Целесообразно 
понимать К. как финальную, относительно стабильную (не изменяю
щуюся в течение многих десятилетий) фазу естественной биогеоцено- 
тической сукцессии, наиболее соответствующую экологическим харак
теристикам данной местности в определенный период геологического 
времени.

КЛИНОПТИЛОЛИТ. Природный цеолит, представляющий собой туф 
светло-зеленого цвета с размером зерен 1,15 мм, плотностью 
2,2 г/см3. Дробленый К. применяется в качестве фильтрующего мате
риала в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

КОАГУЛЯНТ. Реагент, химическое соединение, добавление кото
рого к коллоидной или дисперсной системам вызывает коагуляцию. 
Осадок дисперсной фазы, выпадающий из коллоидной системы в слу
чае ее дестабилизации.

КОАГУЛЯЦИЯ. Процесс изменения коллоидной и некоторых более 
грубых дисперсных систем, вызванный нарушением их устойчивого со
стояния. В процессе коагулирования коллоидные частицы слипаются, 
увеличиваются до таких размеров, что теряют коллоидные свойства и 
выпадают в виде осадка или превращаются в студенистые гели.

К. применяется для очистки природных и сточных вод от взве
шенных в ней твердых частиц и др. примесей путем прибавления к во
де небольшого количества коагулянтов и флокулянтов (соли железа, 
алюминия, полиакриламид, активная кремнекислота и др.).

Вигнер впервые дал определение двум видам или двум стадиям 
К.: перикинетической, протекающей при броуновском движении час
тиц, и ортокинетической , в которой транспортировка частиц должна 
обеспечиваться искусственным перемешиванием, так как увеличив
шиеся размеры не позволяют частицам участвовать в тепловом дви
жении: Частным случаем ортокинетической К. является гравитацион
ная К., протекающая вследствие разницы в скоростях осаждения час
тиц полидисперсной системы.

КОАДАПТАЦИЯ, Взаимное приспособление в ходе эволюции (на
пример, насекомых к опылению растений и растений к опылению 
насекомыми).

КОГЕЗИЯ. Притяжение между частицами одного и того же твердого 
тела или жидкости, обусловленное силами межмолекулярного взаимо
действия и приводящее к объединению частиц в единое тело.
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КОДЕКС РБ «О ЗЕМЛЕ» (от 4 января 1999 г.). Законодательный акт 
РБ, регулирующий земельные отношения, направленный на создание 
условий для рационального использования и охраны земель, воспро
изводство плодородия почв, сохранение и улучшение природной сре
ды, для равноправного развития всех форм хозяйствования. Опреде
ляет правовой режим земель природоохранного назначения. Кодексом 
предусмотрены меры экономического стимулирования рационального 
использования и охраны земель.

КОДЕКС РБ О НЕДРАХ (от 15 декабря 1997 г.). Законодательный акт 
РБ о правовых основах комплексного рационального использования и 
охраны недр, обеспечивающий защиту интересов государства и граж
дан РБ, а также прав пользователей недр. Определяет основные тре
бования в области охраны недр: обеспечение полного и комплексного 
геологического изучения недр; соблюдение установленного порядка 
предоставления недр в пользование и недопущение самовольного 
пользования недрами; наиболее полное извлечение из недр и рацио
нальное использование запасов основных и совместно с ними зале
гающих полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов; не
допущение вредного влияния работ, связанных с пользованием недра
ми, на сохранность запасов полезных ископаемых; предупреждение не
обоснованной и самовольной застройки площадей залегания полезных 
ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих 
площадей для других целей; предотвращение загрязнения недр при 
подземном хранении нефти и газа и иных веществ и материалов, при 
захоронении вредных веществ и отходов производства, при сбросе 
сточных вод. Предусматривает также охрану недр от вредного воздей
ствия на них природных и техногенных факторов, в частности, от зато
пления, обводнения, пожаров и т.п.

Согласно Кодексу недра РБ являются исключительной собствен
ность государства.

КОЛИ-ИНДЕКС. Количество кишечных палочек в 1000 см3(мл) воды. 
По СанПин 8-83-98 РБ 98 К.-и. допускается не более 10.

КОЛИ-ТИТР. Показатель бактериального загрязнения воды, соот
ветствующий объему исследуемой воды в см3(мл), приходящемуся на 
одну кишечную палочку. Наименьший объем питьевой воды, в котором 
содержится одна кишечная палочка, должен быть не менее 300 
см3(мл).

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ.
Количественное выражение результатов химического анализа воды, 
которое зависит от: 1) единиц концентрации растворенного компонента; 
2) формы соединения, в которой выражен результат определения дан
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ного компонента и 3) формы выражения концентрации растворенного 
компонента.

Приняты следующие единицы измерения по группам концентра
ций:

-  содержание главных ионов при минерализации воды более 
1 промилле {%<) ранее измерялось в г/кг, менее 1%о - в млн.'1 (часть на 
миллион частей, ррт) или в мг/дм3, т.к. при данных условиях масса 
1 дм3 воды равна 1 кг;

- растворенные газы - в мг/дм3 (количество миллиграммов, рас
творенных в 1 дм3 воды);

- биогенные вещества - в мг/дм3 (количество миллиграммов, со
держащихся в 1 дм3 воды), иногда в мкг/дм3;

- микроэлементы - в мг/дм3 или мкг/дм3.
При всех способах выражения концентраций приводятся лишь три

значащие цифры.
Наиболее общепринятыми в настоящее время формами соедине

ния являются ионы или элемент, представляющий непосредственный 
интерес в данном соединении, например, нитратный ион в виде NO3 
или N , ион аммония в виде N H / или Nf фосфатные ионы в виде H2PO4' 
и HPO42 или Р.

Форма выражения концентрации растворенных в воде веществ 
имеет следующие разновидности:

-  массовая, при которой концентрация выражается в промилле
(%с)} мг/м3, мкг/дм3;

-  молярная, при которой концентрация выражается в молекулах 
(или в долях) растворенного вещества, содержащихся в 1 дм3 воды 
(моль/дм3). Для расчета молярной концентрации следует концентрацию 
в г/дм3 разделить на молярную массу вещества;

-  молярная концентрация вещества эквивалента, при которой 
концентрация выражается количеством вещества эквивалента в еди
нице объема системы. Для одновалентных ионов эта форма тождест
венна молярной.

КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ. Участок канализационной сети, со
бирающий сточные воды из бассейнов канализования (см. Канализа
ция).

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. Раздел физической химии, в котором изу
чаются дисперсные системы и поверхностные явления.

КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ. Дисперсные системы, частицы которых 
включают от нескольких единиц до сотен миллионов молекул вещест
ва. К.с. называются также золями, а в случае, когда дисперсионной 
средой является вода, - гидрозолями.

КОЛЛОИДНЫЙ РАСТВОР. Раствор, в котором вещество находится не 
в ионизированном состоянии, а в виде групп молекул, т. н. коллоидных
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частиц, размер которых M O '10 - 2*10'8. К.р. - гетерогенная система. В 
устойчивых К.р. частицы в большинстве случаев несут электрические 
заряды, различные по числовому значению, но одинаковые по знаку 
для данной коллоидной системы.

К.р. имеют ряд характерных свойств: гетерогенных - коллоидные 
частицы (мицеллы) и раствор имеют поверхность раздела; меха
нических, выражающихся в возникновении пространственных структур 
и в явлении тиксотропии; электрических, связанных с возникновением 
заряда на поверхности раздела - образование двойного электрического 
слоя ионов; оптических - рассеяние света, двойное лучепреломление в 
потоке вследствие ориентации анизометрических частиц

КОЛОДЕЦ ОПУСКНОЙ. Полая вертикальная конструкция, погру
жаемая в грунт по мере его разработки под действием собственной 
массы.

КОЛОДЕЦ СЕТЕВОЙ. Элемент наружной сети водопровода или ка
нализации, предназначенный для установки трубопроводной арматуры, 
приборов, устройств присоединений, для осмотра и прочистки сети и 
АР-

КОЛОСНИК. Элемент колосниковой решетки.
КОЛЬМАТАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРОВ. Процесс заполнения межпоро- 

вого пространства зернистой загрузки фильтров взвешенными и кол
лоидными высокодисперсными веществами (частичками активного 
ила, взвесями, коллоидными гидроксидами металлов и др.) с обра
зованием в верхнем фильтрующем слое пленки (осадка).

КОММЕНСАЛИЗМ. Экологический биотический фактор. Тип меж
видовых отношений, сожительства (симбиоза), при котором в совмест
ной среде организмы одного вида безответно получают пользу от при
сутствия организмов другого вида.

КОММУНИКАЦИИ. Пути сообщения: каналы связи, сети подземного 
городского хозяйства и т.п.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. Использование 
водных ресурсов для удовлетворения нужд населения и ряда отраслей 
промышленности и сельского хозяйства с учетом перспектив их раз
вития, являющихся как водопользователями, так и водопотребителями, 
при котором находят экономически оправданное применение все по
лезные свойства того или иного водного объекта.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. Удовлетво
рение потребностей общества в определенных видах природных ресур
сов, основанное на экономически и экологически оправданном ис
пользовании всех их полезных свойств, на максимально полной пе
реработке и всестороннем вовлечении их в хозяйственный оборот с 
учетом перспектив развития различных отраслей хозяйственной дея
тельности, природоохранных норм и требований, интересов настоя
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щего и будущих поколений людей.
КОМПОНОВКА. Компактное взаимное расположение очистных со

оружений и реагентного хозяйства водоподготовки, коммуникаций, 
зданий и оборудования на генплане с учетом минимальных капита
ловложений в строительство, протяженностей трубопроводов и до
рожных покрытий, максимального удобства и экономичности экс
плуатации, удобства проведения ремонтных работ, возможности рас
ширения при росте водопотребления, надежности и бесперебойности 
работы всего водоочистного комплекса.

КОМПРЕССОР. Устройство для сжатия воздуха или газа до избы
точного давления не ниже 0,015 МПа.

КОМПРИМИРОВАНИЕ. Процесс сжатия газа или пара, сопровож
дающийся повышением давления и температуры.

КОНВЕЙЕР (ТРАНСПОРТЕР). Машина непрерывного действия для пе
ремещения сыпучих, кусковых или штучных грузов. По типу грузонесу- 
щего органа К. могут быть ленточными, пластинчатыми, скребковыми, 
тележечными и др.

КОНДЕНСАТ. Жидкость, образующаяся при конденсации пара или
газа.

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК. Устройство трубопроводной арматуры, 
предназначенное для отвода конденсата, образующегося из греющего 
пара, и предотвращающее потери греющего пара в виде пролетного 
пара.

КОНДЕНСАТОР. Аппарат для осуществления конденсации.
КОНДЕНСАЦИЯ. Переход вещества из газообразного состояния в 

жидкое или кристаллическое.
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД. Метод, 

основанный на измерении электрической проводимости исследуемого 
раствора, по которой может быть рассчитана концентрация иссле
дуемого компонента (в отсутствие посторонних электролитов). При
меняется также для определения удельной электрической проводимо
сти природных вод.

КОНКУРЕНЦИЯ. Экологический биотический фактор. Отрицатель
ное воздействие особей или популяций друг на друга в борьбе за пищу, 
местообитание и др. необходимые для существования вида условия.

КОНСЕРВАЦИЯ ПРОБ ВОДЫ. Процесс или прием предохранения про
бы воды от возможных изменений ее химического состава при транс
портировке и хранении путем добавления в пробу консервирующих ве
ществ или охлаждения ее до 0°С. Поскольку не существует универ
сального способа К.п.в., одинаково пригодного по отношению ко всем 
компонентам химического состава воды, отдельные пробы воды кон
сервируют разными способами.

КОНСОРГЕНТ. Центральный член или ядро консорции.
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КОНСОРТЫ. Группа организмов, связанных с ядром консорции, с 
ее консоргентом.

КОНСОРЦИЯ. Выступающая как единое целое совокупность разно
родных организмов, связанных между собой и зависящих от централь
ного члена или ядра сообщества - консоргента. Например, сосна с ее 
микоризными грибками, с эпифитными мхами и лишайниками на ство
лах и ветвях, с паразитическими грибками в разных тканях, со всем 
множеством населяющих ее членистоногих.

КОНСУМЕНТЫ. Организмы, потребляющие органическое вещество: 
растительноядные и хищные животные. Различают К. разных порядков: 
первый порядок образуют растительноядные животные, второй - пло
тоядные животные (хищники), питающиеся К. первого порядка, третий - 
хищники, питающиеся хищниками, и т.д. Число порядков К. в экосисте
ме ограничено правилом 10 %, обычно оно не превышает 3-4. См. Пи
рамида экологическая.

КОНСТАНТА ДИССОЦИАЦИИ. Постоянное для данной температуры 
отношение произведения действующих масс образовавшихся ионов к 
концентрации молекул электролита в растворе:

/6 = с£-с":/см,
где Кд - константа диссоциации; С*+ и СА- - концентрация катионов и 
анионов соответственно; См - исходная концентрация молекул электро
лита в растворе; п* и л ' - число катионов и анионов соответственно, об
разующихся при диссоциации одной молекулы электролита.

К.д. можно выразить через степень диссоциации электролита. На
пример, для электролита, который образует одинаковое число катионов 
и анионов, эта связь выражается законом разбавления Оствальда:

K = C 0 O? /  1-а,
где C0 -  концентрация электролита; а - степень его диссоциации в дан
ном растворе.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ВОДА. Вода, входящая в кристаллическую ре
шетку минерала в виде ионов OhTl H+, H3CXt так что собственно вода 
образуется после полного разрушения минерала. При нагревании вы
деление К.в. у каждого минерала происходит в определенном интерва
ле температуры (обычно выше 300°С, иногда до 1000°С) и сопровожда
ется поглощением тепла. К.в. относится к группе связанных вод.

КОНТАКТНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ. Процесс прилипания микроскопических 
коллоидных и взвешенных частиц к макроскопическим частицам сор
бента или к поверхности зернистого материала под действием мо
лекулярных сил притяжения. К.к. отличается от коагуляции в объеме 
воды следующими особенностями: протекает быстрее; требует мень
ших доз коагулянта; менее чувствительна к температуре воды; проте
кает удовлетворительно даже при малой мутности и низком щелоч
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ном резерве исходной воды. Перечисленные особенности связаны с 
тем, что для выделения взвешенных частиц из воды достаточным ус
ловием является лишь предварительная потеря агрегативной устойчи
вости на отдельных участках частиц (астабилизация).

КОНТАМИНАЦИОННЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ЭНЕРГИИ. Общая масса тех
ногенных загрязнителей среды (с учетом их приведенной токсичности), 
приходящаяся на единицу потребленной энергии в данной технологии, 
отрасли производства.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ. Проверка соответствия показателей 
качества воды установленным нормам и требованиям. К.к.в. прово
дится по гидробиологическим и гидрохимическим показателям.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ. Количество вещества, содер
жащееся в единице объема воды. Применяется объемная, массовая и 
молярная К., которые представляют собой отношение объема вещест
ва, его массы и количества вещества соответственно к общему объему, 
массе и числу молей воды.

Единицы измерения объемной К. - процент (%); промилле (тысяч
ная доля, %о)\ миллионная доля (часть на миллион, млн.'1, ррт); милли
ардная доля (часть на миллиард, млрд.'1).

Единицы измерения массовой К., или К. по массе - кг/м3, г/м3.
Единица измерения молярной К. - моль/кг. Молярную концентра

цию вещества в растворе часто выражают числом молей растворенно
го вещества, содержащегося в 1 дм3 или в 1 л воды (моль/дм3, моль/л). 
Раствор, содержащий 1 моль количества вещества эквивалентов в 1 
дм3 воды, называют нормальным раствором этого вещества.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ ВОДОРОДА (PH) В ВОДЕ. См. Водородный по- 
казатель (pH).

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОНОВАЯ. 1. Содержание веществ в биосфере, оп
ределяемое естественно происходящими глобальными и региональ
ными процессами (см. также Заповедник биосферный). 2. Содержание 
веществ в биосфере населенных мест, определяемое неучитываемыми 
производственными и транспортными выбросами или трансграничным 
переносом загрязнителей из смежных регионов.

КОРЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Естественные сообщества, сложив
шиеся на определенной территории, отражающие особенности ее ис
торического развития и природных условий. Различают абсолютно ко
ренные сообщества - те, что сохранились еще от доагрокультурного и 
допромышленного развития. Они не несут никаких следов воздействия 
хозяйственной деятельности человека (на суше они отсутствуют). 
Практически коренные сообщества - такие, в которых под влиянием 
антропогенной деятельности произошли незначительные изменения, 
или претерпевшие полный ряд трансформаций до восстановления ко
ренного растительного покрова. Условно коренные сообщества - бо



лее или менее устойчивые стадии в процессе развития нарушенного 
человеком растительного покрова.

КОРЕННЫЕ СООБЩЕСТВА. См. Коренная растительность.
КОРРОЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДЫ. Способность воды разрушать 

некоторые материалы (железо и другие металлы, известняки, бетон и 
др.) посредством химического, физико-химического или биохимического 
воздействия. Происходит как путем растворения этих материалов, так и 
в результате действия на них растворенных в воде различных веществ 
(диоксида углерода, кислорода, сероводорода и других газов, кислот, 
щелочей и др.).

КОРРОЗИЯ. Разрушение материала в результате физико
химического или электрохимического взаимодействия с внешней сре
дой.

КОЭВОЛЮЦИЯ. Параллельная, совместная, сопряженная эволюция 
человечества и природы.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕ30ТХ0ДН0СТИ (КБ). Количественный критерий ма
лоотходного производства, который характеризует полноту исполь
зования в производстве материальных и энергетических ресурсов, а 
также интенсивность воздействия этого производства на окружающую 
среду:

Kb = A Km K3 -Ka,
где А - коэффициент пропорциональности, определяемый эмпирически; 
Km - коэффициент полноты использования материальных ресурсов; K3 - 
коэффициент полноты использования энергетических ресурсов; Ka - ко
эффициент соответствия экологическим требованиям.

КОЭФФИЦИЕНТ НАБУХАНИЯ ИОНИТА. Отношение объемов одной и 
той же массы ионита в набухшем и воздушно-сухом состояниях. Он 
равен отношению насыпной плотности воздушно-сухого ионита к на
сыпной плотности набухшего ионита (без учета массы поглощенной во
ды), т.е. к массе 1 м3 набухшего ионита после высушивания его до воз
душно-сухого состояния. Выражается в кг/м3.

КОЭФФИЦИЕНТ НЕОДНОРОДНОСТИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 
(ЗАГРУЗКИ). Отношение 80%-ного диаметра фильтрующего материала к 
10%-ному диаметру (Кн = d80/d 10), где d8o- диаметр зерен загрузки в мм, 
прошедших через отверстия сит в количестве 80% общей массы, d10 - 
диаметр зерен загрузки в мм, прошедших через отверстия сит в коли
честве 10% общей массы.

КРАН-БАЛКА. Разновидность подъемного крана мостового типа, у 
которого электроталь (тельфер) или ручная таль передвигается по 
пролетной ездовой балке, оборудованной концевыми балками с хо
довыми тележками.

КРАСНАЯ КНИГА. Совокупность сведений о редких, исчезающих или 
находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных,
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утверждаемых в установленном законом порядке, с целью введения 
режима их особой охраны и последующего воспроизводства. Красная 
книга в РБ впервые была учреждена в соответствии с постановлением 
Совета Министров БССР от 28 июня 1979г. № 201.

КРАХМАЛ. Основной резервный углевод растений; смесь полиса
харидов общей формулы (C6H 10Os)-H.

KPEMHEEMKOCTb АНИОНИТОВ. Способность сильноосновных анио
нитов обменивать свои подвижные анионы на анионы кремниевой ки
слоты из воды. К.а. характеризуется рабочей кремнеемкостью, выра
жаемой количеством молей HSiO3i которое может извлечь из воды 1 м3 
набухшего анионита в результате обменной реакции.

КРЕМНЕКИСЛОТА АКТИВНАЯ. Флокулянт. Применяется для интен
сификации процессов коагуляции примесей природных и сточных вод. 
Получают К.а. нейтрализацией щелочности жидкого стекла (водного 
раствора силиката натрия) кислотной обработкой.

КРЕМНЕФТОРИД АММОНИЯ, (NH4)2SiF6. Кристаллическое вещество 
белого цвета с розоватым или желтоватым оттенком, без запаха. Со
держание основного вещества в техническом продукте в зависимости 
от сорта составляет 86,5-92,0%. В технологии водоподготовки приме
няется для фторирования воды.

КРЕМНЕФТОРИД НАТРИЯ, Na2SiF6. Белый негигроскопичный кри
сталлический порошок. Плохо растворяется в воде, особенно с по
нижением температуры. В техническом продукте в зависимости от сор
та содержится 95-98% Na2SiF6. Применяется для фторирования воды и 
изготовления растворов, с помощью которых крепят облицовочные 
плитки к стенам баков для хранения и приготовления растворов реагентов.

КРЕМНИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент IV группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева. По содержанию в 
земной коре (27,6% по массе) уступает только кислороду. В свободном 
состоянии в природе не встречается и находится преимущественно в 
виде диоксида кремния и силикатов.

Главным источником соединений К. в природных водах являются 
процессы химического выветривания и растворения кремнесодержа
щих минералов, например, алюмосиликатов:

KMg3AlSi3O10(OH)2 + 7НгС03 + 1-  H2O ->

-> Kv + SMg3f + 7НС03 + 2H4Si04 + 1- AI2Si2O5(OH)4.

Значительные количества К. поступают в природные воды в про
цессе отмирания наземных и водных растительных организмов, с атмо
сферными осадками, а также со сточными водами предприятий, произ
водящих керамические, цементные, стекольные изделия, силикатные 
краски, вяжущие материалы, кремнийорганический каучук и т.д.



В природных водах соединения К. находятся в растворенном, 
взвешенном и коллоидном состоянии, количественные соотношения 
между которыми определяются химическим составом воды, ее темпе
ратурой, значениями pH и другими факторами.

Соотношение форм кремниевой кислоты в воде 
при различных значениях pH (t ~ 25°С)

Ф о р м а
к р е м н и е в о й

к и с л о т ы

З н а ч е н и е  p H

5 6 7 8 9 1 0 11

С о д е р ж а н и е ,  %

HoSiOj 100 99,9 99,9 90,9 50,0 8,9 0,8
HSiO3 - 0,1 0,1 9,1 50,0 91,0 98,2
SiO32' - - - - - 0,1 1,0

В речных водах концентрация К. колеблется обычно от 1 до 
20 мг/дм3, в подземных водах его концентрация возрастает от 20 до 
3000 мг/дм3. В высокоцветных болотных водах кремниевая кислота со
ставляет существенную долю общей минерализации воды (до 50%).

ПДКВ К. равна 10 мг/дм3.
КРЕМНИЯ ДИОКСИД, КРЕМНИЕВЫЙ АНГИДРИД, КРЕМНЕЗЕМ, SiO2. 

Соединение кремния с кислородом.
КРИОФИТЫ. Растения холодных и сухих местообитаний.
КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ ВОДА. Вода, входящая в кристаллы солей 

(кристаллогидраты). В зависимости от термодинамических условий од
на и та же соль может кристаллизоваться с разным числом молекул во
ды.

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ. Признак или комплекс признаков, по ко
торым производится оценка качества воды.

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ. Критерий качества во
ды, учитывающий токсикологическую, эпидемиологическую и ра
диоактивную безопасность воды и наличие благоприятных свойств для 
здоровья живущего и последующих поколений людей.

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ. Критерий ка
чества воды, учитывающий пригодность ее для обитания и развития 
промысловых рыб и промысловых водных организмов.

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. Критерий качества во
ды, учитывающий.условия нормального во времени функционирования 
водной экологической системы.

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. Критерий качества во
ды, учитывающий рентабельность использования воды водного объек
та.

КРУГОВОРОТ БИОТИЧЕСКИЙ (БИОЛОГИЧЕСКИЙ). Явление непрерывно
го циклического, но неравномерного во времени и пространстве и со
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провожающегося более или менее значительными потерями, законо
мерного перераспределения вещества, энергии и информации в пре
делах экологических систем различного иерархического уровня орга
низации — от биогеоценоза до биосферы. Потери вещества мини
мальны в биосфере в целом, информация теряется с гибелью видов и 
необратимыми генетическими перестройками, энергетические циклы 
очень слабы - преобладает однонаправленный поток энергии от расте- 
ний-продуцентов через консументы к редуцентам с последующим вы
носом ее в околоземное и космическое пространство.

Наибольшее значение имет К.б.(б.) так называемых биофильных 
(биогенных) элементов - углерода, азота, кислорода, фосфора, серы.

КСЕНОБИОТИКИ. Вещества, чуждые природе, составу и обмену ве
ществ живых организмов.

КСЕРОФИТЫ. Растения, обитающие в условиях постоянного или се
зонного дефицита влаги и выработавшие различные приспособления 
для поддержания своего водного баланса.

КУМУЛЯЦИЯ. Скопление порций вещества, усиливающее его дей
ствие; суммирование вредных эффектов от действия вредных агентов.

КЮВЕТА. Сосуд, предназначенный для исследования жидкостей 
или газов оптическими методами.

КЮРИ (Ku). Внесистемная единица активности нуклида в радио
активном источнике. 1 Ku равен 3,7*1010 распадов в 1 с. Названа в честь 
французских ученых П. Кюри и М. Складовской-Кюри.

л

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД. Работы, прово
димые в лабораторных условиях с пробами воды, необходимые для 
получения информации о физических свойствах, химическом и биоло
гическом составе и о процессах, протекающих в природных водах. К 
Л.и.п.в. относятся: химический и биологический анализ воды, моде
лирование процессов, обработка гидрохимической информации и др.

ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ. Коллоидный раствор. Изготовляется на основе 
термореактивных немодифицированных феноло-формальдегидных 
смол. Применяется для защиты от коррозии внутренней поверхности 
баков, резервуаров, фильтров и др. сооружений.

ЛАМИНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ. Упорядоченное течение вязкой жидкости 
(или газа), характеризующееся отсутствием перемешивания между со
седними слоями жидкости.



ЛАНДШАФТ. Объективно существующий природно-террито
риальный комплекс (ПТК), который качественно отличается от соседст
вующих с ним. Каждый Л. как региональное природное образование 
имеет индивидуальный внешний облик и внутреннюю структуру. Дина
мика и эволюция Л. определяются его энергетической базой, специфи
кой массообмена, функций живого вещества. C антропоцентрических 
позиций Л. рассматривается как ресурсосодержащая и ресурсовоспро
изводящая система, как среда жизни и деятельности человека.

ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕННЫЙ. Ландшафт, преобразованный хо
зяйственной деятельностью в такой степени, что это ведет к формиро
ванию нового природно-хозяйственного, естественно-антропогенного 
или техногенного комплекса.

ЛАНДШАФТ ЕСТЕСТВЕННО-АНТРОПОГЕННЫЙ. Ландшафт, в котором в 
результате уничтожения коренных растительных сообществ активизи
руются природные процессы, в ненарушенных ландшафтах выражен
ные слабо или не проявляющиеся вовсе. Например, термокарст в 
тундре, луга в тайге, овраги в степи, солончаки и подвижные пески в 
пустыне.

ЛАНДШАФТ КУЛЬТУРНЫЙ. Целенаправленно созданный Л. антропо
генный, обладающий целесообразными для человеческого общества 
структурой и функциональными свойствами.

ЛАНДШАФТНАЯ ЭКОЛОГИЯ. Наука, лежащая на рубеже географии 
(ландшафтоведения) и биологии (экологии), изучает природно
территориальные комплексы с экологической точки зрения как био
топы, экотопы или местообитания, занятые определенными биоце
нозами.

ЛАНДШАФТНО-ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ КАРТЫ. Карты, на которых рас
тительность изображается как элемент ландшафтной структуры или как 
элемент природно-хозяйственных систем: растительность контура го
родской застройки, городского парка и др. Ландшафтно- 
геоботанические карты позволяют показать закономерные соотношения 
между растительностью, морфологической структурой ландшафта, ха
рактером и интенсивностью антропогенной деятельности.

ЛАНДШАФТНЫЕ КАРТЫ. Отображают, в зависимости от масштаба, 
типологические категории природно-территориальных комплексов.

ЛАНДШАФТНЫЕ КАРТЫ ОБЩЕНАУЧНЫЕ ИЛИ КОНдТАТАЦИОННЫЕ. Кар
ты современного состояния ландшафтов и распределения земельного 
фонда.

ЛЕД. Твердая фаза воды. Имеет обычно кристаллическое, иногда 
рыхлое, губчатое строение. По месту образования различают сле
дующие виды Л.: атмосферный (снег, иней, град); водный, образую
щийся на поверхности воды (сало, шуга, ледяной покров); внутривод- 
ный, образующийся в массе воды на различной глубине; грунтовый,
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образующийся в промерзших влажных почвах и породах (многолетняя 
мерзлота); ледниковый (глетчерный), образующийся в районах залега
ния ледников из масс сильно уплотненного перекристаллизовавшегося 
снега.

Плотность кристаллического Л. 916-918 кг/м3, при пористой струк
туре - 900 кг/м3. При понижении температуры объем уменьшается, а 
плотность увеличивается.

ЛЕДНИК. Естественное скопление льда преимущественно атмо
сферного происхождения, движущееся под действием силы тяжести на 
земной поверхности. Образуется в тех районах, где твердых атмо
сферных осадков отлагается больше, чем стаивает и испаряется.

ЛЕДНИКОВОЕ ПИТАНИЕ. Поступление в водоток иди водоем воды, 
образовавшейся в результате таяния ледников. Свойственно высоко
горным областям, которые отличаются сильным увлажнением, хорошо 
промытыми почвами и породами, обедненными легкорастворимыми 
солями. Вода, образовавшаяся из ледников, как правило, в летний пе
риод и прошедшая по промытым почвам и породам, имеет низкую ми
нерализацию и относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция.

ЛЕС. Природный объект, охраняемый законом, составная часть 
окружающей природной среды, представляющая собой совокупность 
естественной и искусственно созданной древесно-кустарниковой расти
тельности, напочвенного покрова, животных и микроорганизмов, обра
зующая лесной биоценоз и используемая в хозяйственных, рекреаци
онных, оздоровительных, санитарно-гигиенических, научно-исследова
тельских и других целях.

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РБ (от 14 июля 2000 г.). Содержит основные поло
жения правовой охраны и защиты лесов РБ. Регулирует общественные 
отношения в области использования и охраны лесов.

Кодексом установлено, что объектом правовой охраны являются 
все леса республики, которые, в соответствии с Конституцией, состоят 
в исключительной собственности государства. Их надлежит охранять от 
пожаров, незаконных порубок, нарушений установленного порядка ле
сопользования и других действий, причиняющих вред лесу, а также за
щищать от вредителей и болезней. Предусмотрены экономико
правовые меры охраны и защиты лесов.

Основополагающее значение для охраны лесов имеет подразде
ление их на две группы в зависимости от народнохозяйственного зна
чения, местоположения и выполняемых ими функций. Правовой гаран
тией сохранения уникальных природоохранных функций лесов служит 
установление категорий защитности, которые выделяются в рамках де
ления их на группы.

ЛИВЕНЬ. Кратковременный дождь большой интенсивности.



ЛИВНЕВЫЕ ВОДЫ. 1. Поверхностно-склоновые воды, формирую
щиеся в результате сильных ливней и имеющие низкую минерализа
цию вследствие их большой массы и малого времени контакта с поч
вами и породами. 2. Суммарный объем воды от дождя, протекающий по 
ливнеотводу.

ЛИГНИН. Сложное органическое соединение желто-коричневого 
цвета - полимер ароматического происхождения. Наибольшее коли
чество Л. содержится в древесине. Например, в древесине хвойных де
ревьев - Л. около 50%.

ЛИМИТ (в области охраны окружающей среды). Объемы пре
дельного использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ, размещения отходов; система эко
логических ограничений по территориям. Устанавливается местными 
Советами по согласованию с органами охраны окружающей природной 
среды в целях охраны природы, рационального использования ее ре
сурсов, предупреждения вредных воздействий на нее (статья 17 Закона 
РБ "Об охране окружающей среды").

ЛИМИТИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК (ПОКАЗАТЕЛЬ) ВРЕДНОСТИ (ЛПВ). Признак, 
характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества 
в воде, на основании которого установлены три показателя вредности: 
санитарно-токсикологический (c.-т.), общесанитарный (общ.) и органо
лептический (орг.) с расшифровкой характера изменения органолепти
ческих свойств воды. По характеру ЛПВ устанавливается значение 
ПДК. Отражает приоритетность требований к качеству воды в тех слу
чаях, когда водный объект имеет полифункциональное назначение.

ЛИТОСФЕРА. Прерывистая твердая оболочка Земли. Материальная 
основа формирования почвенного покрова.

ЛИТОФИТЫ. Растения каменистых местообитаний.
ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ. Метод биологической индикации (биоиндика

ции), основанный на учете количества лишайников в городских насаж
дениях, районах крупных предприятий.

ЛИЦЕНЗИЯ (в области охраны окружающей среды). Разрешение, 
выдаваемое органами охраны окружающей природной среды природо- 
пользователю на выемку, потребление, использование природного ре
сурса, выбросы, сбросы, размещение вредных веществ с указанием 
способов контроля за охраной и рациональным использованием при
родных ресурсов.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Система оплачиваемых 
государственных разрешений на эксплуатацию природных ресурсов.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД. Метод, ос
нованный на способности некоторых веществ при определенных ус
ловиях поглощать энергию и при переходе из возбужденного состояния 
в нормальное отдавать часть ее в виде светового излучения. Ис
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пользуется для определения нефтепродуктов и смолистых компонен
тов нефти. Перспективно применение Л.а. при определении канцеро
генных полициклических соединений, фенолов, органических кислот, 
гумусовых веществ и других загрязняющих веществ и веществ есте
ственного происхождения.

м
МАГНЕЗИТ (КАРБОНАТ НАТРИЯ), MgCO3. Природный минерал, белые, 

плохо растворимые в воде кристаллы. Применяется для обескремни- 
вания воды.

МАГНЕТИТ, МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК, FeO ■ Fe2O3. Природный феррит, 
минерал черного цвета, обладает сильными магнитными свойствами.

МАГНИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент Il группы пе
риодической системы Д. И. Менделеева. Содержание в земной коре 
2,10% по массе. По распространенности занимает шестое место среди 
элементов. Самородного М. в природе нет. В первичных горных поро
дах М. находится, за редкими исключениями, в составе силикатных ми
нералов, среди которых преобладает форстерит или оливин.

В поверхностные воды М. поступает в основном за счет процессов 
химического выветривания и растворения доломитов, мергелей и дру
гих минералов. Значительные количества М. могут поступать в водные 
объекты со сточными водами металлургических, силикатных, текстиль
ных и других предприятий.

В маломинерализованных поверхностных водах М. содержится в 
основном в ионной форме Mg2", в более минерализованных - в виде 
MgSO4 или Mg(HCO3)+ либо в виде комплексов с органическими веще
ствами. В речных водах содержание М. обычно колеблется от несколь
ких единиц до десятков миллиграммов в 1 дм3, в минерализованных - 
до нескольких промилле, а в рассолах - до десятков промилле. Содер
жание М. в поверхностных водах подвержено заметным колебаниям; 
как правило, максимальные концентрации наблюдаются в меженный 
период, минимальные - в период половодья, обычно хорошо коррели
руя с минерализацией воды.

ПДКв.р. Mg2" составляет 40 мг/дм3.
МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ. Пропускание потока воды (водных 

суспензий) через сильное магнитное поле. В результате М.о.в. изме
няются физические и физико-химические свойства водных систем.

МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК. Минерал, то же что магнетит.
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МАГНИТОСТРИКЦИЯ. Изменение размеров и формы тела при его 
намагничивании.

МАКРОКОМПОНЕНТЫ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД. Рас
творенные в воде твердые минеральные вещества, которые существу
ют в виде ионов и молекул и часто находятся в преобладающих отно
сительно других компонентов концентрациях. По О.А. Алехину, со
ставляют 99,99% всех растворенных веществ. Это Na+, K+, Mcf+, Ca2+, 
HCO3, SO42, СГ, NO3 (являются преобладающими катионами или 
анионами в ряде типов поверхностных и подземных вод регионального 
распространения), Fe2+, Fe3+, Al3+ (преобладают только в локальных 
подземных водах, имеющих малые значения pH), H2SiO3 (преобладаю
щий компонент в некоторых локальных типах грунтовых и поверхност
ных вод с очень малой минерализацией и в высокотермальных аква
термах), Г, ВГ, F , Sr2+ (присутствуют в океанической воде).

МАКРОТЕРМЫ. Теплолюбивые организмы.
МАКРОЭКОЛОГИЯ. Научная дисциплина, в которой на основе сис

темного подхода наиболее крупные обобщения «классической» эколо
гии объединены с экологией человека, наукой об окружающей среде и 
проблемами взаимоотношений человека и природы.

МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗ РАЗОВЫХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДКм.р). Концентрация примеси в атмосфере, опреде
ляемая в пробе, отобранной за 20-30-минутный интервал времени. Не 
должна вызывать в организме рефлекторных реакций (ощущение запа
ха, изменение световой чувствительности глаз и др.)

МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Способ производства продукции, при 
котором вредное воздействие на окружающую среду не превышает 
уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами, а часть сырья 
и материалов по технологическим, организационным, экономическим 
или другим причинам переходит в неиспользуемые отходы и направля
ется на длительное хранение или захоронение.

МАЛЫЕ РЕКИ. Реки длиной до 200 км с шириной водоохранной зоны 
не менее 500 м от среднемноголетнего меженного уровня воды (см. 
Постановление Совета Министров БССР от 18 января 1983 г. № 18).

МАЛЬТУЗИАНСТВО. Развитие теории народонаселения Т.Р. Маль
туса (1798); совокупность взглядов, по которым неограниченный рост 
численности населения рассматривается как главная причина социаль
ной напряженности, политических потрясений и экологических 
кризисов.

МАНОМЕТР. Прибор для измерений давления жидкостей и газов.
МАРГАНЕЦ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент Vll группы 

периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Содержание в 
земной коре составляет 0,1% по массе. В свободном виде в природе не 
встречается. Входит в состав большого числа минералов, преиму
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щественно оксидов; наибольшее распространение имеют пиролюзит и 
псиломелан - минералы, в которых преобладают четырехвалентный 
марганец, а также браунит, манганит и черная охра.

В природные воды М. поступает в результате выщелачивания же
лезомарганцевых руд и других минералов, содержащих М. Значи
тельные количества поступают в процессе разложения остатков водных 
животных и растительных организмов, особенно сине-зеленых, диато
мовых водорослей и высших водных растений, а также со сточными 
водами марганцевых обогатительных фабрик, металлургических заво
дов, предприятий химической промышленности и с шахтными водами.

В речных водах концентрация М. обычно колеблется в пределах 
1-160 мкг/дм3, в подземных - п-102 - п-103 мкг/дм3. Содержание в по
верхностных водах подвержено сезонным колебаниям. Факторами, оп
ределяющими изменения концентраций M., являются соотношение ме
жду поверхностным и подземным водным стоком, интенсивность по
требления его при фотосинтезе, разложение фитопланктона, мик
роорганизмов и высшей водной растительности, а также процессы оса
ждения его на дно водных объектов.

ПДКВ р. MnO2 составляет 10 мг/дм3, ПДКВ Р. MnCI2 - 1 мг/дм3.
МЕДЬ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент I группы перио

дической системы элементов Д.И. Менделеева, сравнительно мало 
распространенный в природе. Содержание в земной коре 4,7-10'3% по 
массе. Встречается в свободном состоянии в виде самородков, дости
гающих иногда значительных размеров (до нескольких тонн). Подав
ляющая часть М. (около 80%) присутствует в земной коре в виде со
единений с серой, около 15% находится в виде кислородных соеди
нений (карбонаты, оксиды, силикаты), являющихся продуктами вы
ветривания первичных сульфидных медных руд. Важнейшими мине
ралами М. являются: халькопирит (медный колчедан), халькозин (мед
ный блеск), ковеллин, борнит, малахит, азурит, хризаколла, бротантин.

Основным источником поступления М. в природные воды явля
ются сточные воды предприятий химической, металлургической про
мышленности, шахтные воды, альгецидные реагенты, используемые 
для уничтожения водорослей. М. может появляться в воде в результате 
коррозии медных изделий и сооружений, используемых в технике. В 
подземных водах появл ение М. обусловлено взаимодействием воды с 
горными породами, содержащими ее.

В воде М. может находиться в ионной форме и в виде комплекс
ных соединений с органическими и минеральными веществами. Кон
центрация М. в природных пресных водах колеблется от 2 до 
30 мкг/дм3, в морских водах - от 0,5 до 3,5 мкг/дм3. Повышенные кон
центрации М. (до нескольких граммов в 1 дм3) характерны для кислых 
рудных вод.
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ПДКВ составляет 1 мг/дм3, ПДКВ Р. - 0,005 мг/дм3.
МЕЖЕНЬ. Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в 

одни и те же сезоны, характеризующаяся малой водностью, длитель
ным стоянием низкого уровня и возникающая вследствие уменьшения 
питания реки. Время наступления и продолжительность М. зависят от 
факторов, определяющих водный режим реки. На большинстве рек 
стран СНГ различают две М. в году: летнюю и зимнюю. В связи с 
уменьшением водности происходит изменение химического состава 
воды. Как правило, минерализация и концентрация ионов увеличи
ваются в летнюю и особенно в зимнюю М.

МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Взаимодействие двух элек- 
тронейтральных молекул, вызываемое силами притяжения или оттал
кивания.

МЕЗОГАЛ ОФИТЫ. Растения, обитающие в условиях среднего засо
ления почвогрунтов.

МЕЗОСАПРОБНЫЙ ВОДОЕМ. Водоем со средним содержанием био
генных веществ.

МЕЗОСАПРОБЫ. Полуанаэробные и аэробные организмы, живущие 
в водном объекте средней степени загрязненности.

МЕЗОТЕРМИЯ. Распределение температуры воды в водоеме, при 
котором ее максимум находится на некоторой глубине от поверхности. 
От точки максимума температура убывает к поверхности и ко дну. Мо
жет возникать при весеннем нагреве воды через лед, летом - при пря
мой температурной стратификации в верхних слоях воды в утренние 
часы, особенно в ясную, штилевую погоду, и осенью - в начале процес
са разрушения прямой температурной стратификации.

МЕЗОТЕРМЫ. Организмы, предпочитающие умеренные тем
пературы.

МЕЗОТРОФЫ. Растения, умеренно требовательные к наличию в 
почве питательных веществ

МЕЗОФИТЫ. Растения, обитающие в условиях устойчивого, но не 
избыточного увлажнения; занимают промежуточное положение между 
ксерофитами и гигрофитами.

МЕЛ. Осадочная горная порода, разновидность известняка, по хи
мическому составу в основном карбонат кальция CaCO3.

МБЧИОРАЦИЯ. Совокупность организационно-хозяйственных и тех
нических мероприятий, направленных на коренное улучшение не
благоприятных природных условий земель главным образом путем ре
гулирования их водного (и связанных с ним воздушного, пищевого, хи
мического и теплового) режима. Например, М. болот, заболоченных и 
временно избыточно увлажненных земель, или М. земель, подвержен
ных вредному механическому действию воды или ветра (водная или
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ветровая эрозия, оползни). Правильная М. обеспечивает устойчивые 
урожаи, способствует рациональному использованию земель.

МЕЛЬНИЦА ШАРОВАЯ. Машина для измельчения различных ма
териалов (например, оксида кальция) до частиц (зерен) мельче 5 мм.

МЕМБРАНА. Пленка, закрепленная по периметру, предназначенная 
для разделения смесей обратным осмосом, электродиализом, ульт
рафильтрацией и др.

МЕСТООБИТАНИЕ. Пространственно ограниченная часть суши или 
водоема с однородными экологическими условиями, занятая одним 
биоценозом, микроценозом или популяцией определенного вида. См.
Биотоп, Экотоп.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Естественные скопления 
полезных ископаемых, по количеству, качеству и условиям залегания 
пригодные для промышленного и иного хозяйственного использования.

МЕТАБОЛИЗМ. Совокупность процессов биохимического превра
щения или обмена веществ и энергии в живых организмах, экологиче
ских системах.

МЕТАМОРФИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД. Про
цесс направленного изменения химического состава воды под воздей
ствием физико-географических условий. Поскольку все природные во
ды по химическому составу можно разделить на три основные класса: 
гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный, то процесс М.х.с. воды 
какого-либо из этих классов приводит к постоянному изменению этого 
состава и переходу его в другой класс.

МЕТАНТЕНК, МЕТАНТАНК. Сооружение для биологической очистки 
сточных вод с помощью анаэробных бактерий.

МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИЯ. Болезнь, связанная с нарушением окисли
тельной функции крови. Вызывается повышенным содержанием в воде 
нитратов. Попадая в кровь, последние окисляют железо (II) в железо 
(III), образуя метгемоглобин, не способный переносить кислород к тка
ням и органам, в результате чего может наступить удушье человека или 
животного.

МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД. Методы, ис
пользуемые для качественного и количественного определения хими
ческого состава природных вод. Наибольшее применение получили 
методы: химические (гравиметрический, объемный анализ), электро
химические (потенциометрия, кондуктометрия, полярография), опти
ческие (фотометрия, спектрофотометрия, люминесцентный и спек
тральный анализ), фотохимические, хроматографические (жидкостная 
колоночная хроматография, тонкослойная хроматография, газовая 
хроматография) и др.

...МЕТР. Составная часть сложных слов, означающих измеритель
ный прибор: барометр, pH-метр, термометр и др.
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pH- МЕТР. Прибор для измерений или регулирования (в пределах 
от 1 до 14 ед. pH) концентрации водородных ионов, которые характе
ризуют степень щелочности или кислотности различных биологических 
объектов.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ. Уста
новление и применение научных и организационных основ, технических 
средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и тре
буемой точности измерений. Уровень М.о. методов контроля за
грязненности природных вод главным образом определяется: 1) на
личием рациональной номенклатуры измеряемых показателей и оп
тимальных норм точности; 2) наличием и метрологическим уровнем ме
тодик выполнения измерений показателей химического состава и за
грязненности воды; 3) соответствием находящихся в обращении 
средств измерений современному уровню измерительной техники, за
дачам, решаемым по результатам измерений; 4) уровнем технического 
состояния средств измерений; 5) наличием методов и средств провер
ки, в т.ч. стандартных образцов; 6) наличием нормативно-технических 
документов по методологическому обеспечению; 7) организационно- 
методическим руководством системой метрологического обеспечения.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ. Показа
тель прочности зернистых материалов, который характеризуется их 
способностью к истиранию и измельчению в процессе фильтрования 
(см. Истираемость и Измельчаемостъ фильтрующих материалов). 
М.п. считается удовлетворительной, если истираемость не превышает 
0,5, а измельчаемость - 4%.

МИКРО... Приставка для образования наименования десятичных 
дольных единиц, соответствующая множителю 10’6. Обозначение мк.

МИКРОБОЦЕНОЗ. Совокупность микроорганизмов, населяющих от
носительно однородное жизненное пространство (биотоп).

МИКРОМЕТР. Дольная единица длины, равная 10'6 м. Обозначение
мкм.

МИКРОН. Устаревшее наименование дольной единицы длины - 
микрометра (мкм).

МИКРОТЕРМЫ. Холодолюбивые организмы.
МИКРОЦЕНОЗ. Небольшое сообщество в пределах одного биоцено

за. М. возникают под влиянием антропогенных, фитогенных, экотопо- 
генных и др. факторов.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химические элементы, со
единения которых встречаются в природных водах в очень малых кон
центрациях - несколько микрограммов и менее в 1 дм*3. Представляют 
самую большую группу химического состава природных вод, в которую 
условно входят: типичные катионы (LL, Rb', Cs+, Be2+, Sr2+, Ba2+ и др.);
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ионы тяжелых металлов (Cu2+, Ag+, Au+, Fe2+, Co2+ и др.), амфо
терные комплексообразователи (Cr, Mo, V, Mn); типичные анионы (B r '
/", Г ,  B3+); радиоактивные элементы.

В природных водах М. могут присутствовать в виде взвешенных 
веществ, коллоидов (гидроксиды металлов), в форме комплексов, об
разованных с гуминовыми и другими органическими кислотами, в виде 
недиссоциированных и полудиссоциированных молекул и свободных 
ионов. Общей причиной низких концентраций М. в природных водах яв
ляется их очень малая миграционная способность.

МИЛЛИМЕТР РТУТНОГО СТОЛБА. Внесистемная единица давления, 
не подлежащая применению с 1.01.1980 г. Обозначение - мм рт. ст.

1 мм рт. ст = 133,322 Па (см. Паскаль).
МИЛЛИМЕТР ВОДЯНОГО СТОЛБА. Внесистемная единица давления, 

не подлежащая применению с 1.01.1980 г. Обозначение - мм вод. ст.
1 мм вод. ст = 9,80665 Па (см. Паскаль).
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД. Суммарное содержание всех 

найденных при химическом анализе воды минеральных веществ; обыч
но выражается в мг/дм3 (до 1000 мг/дм3) и %о (более 1000 мг/дм3). Эта 
количественная характеристика химического состава воды носит ус
ловный характер вследствие различной полноты химического анализа 
воды, так же как и форма выражения его результатов (особенно для 
тяжелых металлов).

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА. Совокупность месторождений по
лезных ископаемых, как подготовленных, так и перспективных, для про
мышленного освоения.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Вещества мине
рального происхождения, находящиеся в воде в ионном, молекулярном 
и коллоидном состоянии. К ним относятся: 1) главные ионы (CF, SO42', 
HCO3, C O 2', Ca2", Mg2+, Na+, K+), которые составляют основную часть 
минерального состава природных вод (в пресных водах свыше 90-95%, 
в высокоминерализованных - свыше 99%); 2) биогенные вещества 
(минеральные формы азота и фосфора. кремния, железа); 3) раство
ренные газы (кислород, азот, диоксид углерода, сероводород и др.); 4) 
микроэлементы (минеральные соединения всех остальных химических 
элементов).

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. Подземные (реже поверхностные) воды с 
повышенным содержанием некоторых биологически активных компо
нентов (CO2, H2S, As и др.). Часто обладают повышенными температу
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рой и радиоактивностью. Границей между пресными и М.в. обычно счи
тают минерализацию 1 г/ дм3.

По минерализации различают: слабоминерализованные М.в. 
(1-2%о), малой (2-5%о), средней (5-15%о), высокой (15-30%о) минера
лизации, рассольные М.в. (35-150%о) и крепкорассольные М.в. (150%о и 
более). По ионному составу М.в. делятся на хлоридные (СГ), гидрокар
бонатные (HCO3 )t сульфатные (SO/~), натриевые (Na+), кальциевые 
(Ca2+), магниевые (Mg2+) и др. По газовому составу и специфическим 
элементам различают: углекислые, сульфидные (сероводородные), 
азотные, бромистые, йодистые, железистые, мышьяковистые, кремние
вые, радоновые и др. Применяются главным образом для курортно
санаторного лечения и как столовая вода.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ГРЯЗИ. Донные отложения лиманов, лагун, озер, 
прудов, болот, состоящие из минеральных и органических веществ, 
подвергшиеся ряду сложных изменений в результате физических, хи
мических и биохимических процессов. Одним из главных компонентов 
М.г. являются коллоиды, которые состоят из гидратов алюминия и же
леза, из сернистого железа и глинистых частиц, пропитанных обычно 
соленой или рассольной водой.

МИРОВОЙ ОКЕАН. Непрерывная водная оболочка Земли, окру
жающая все материки и острова и обладающая общностью солевого 
(ионного) состава. Делится на четыре океана: Тихий, Атлантический, 
Индийский и Северный Ледовитый.

МИЦЕЛЛА. Заряженная крупная коллоидная частица, состоящая из 
нерастворимого в данной среде ядра, окруженного оболочкой ад
сорбированных ионов и молекул растворителя.

МОКРОЕ ХРАНЕНИЕ СОЛИ. Хранение поваренной соли в баках- 
хранилищах в виде насыщенного раствора. После разбавления до не
обходимой концентрации раствор соли используется для регенерации 
натрий-катионитовых фильтров.

МОЛЕКУЛА ВОДЫ, H2O. Оксид водорода - простейшее устойчивое 
соединение водорода с кислородом; относительная молекулярная мас
са 18,016. Три ядра в молекуле воды образуют равнобедренный тре
угольник: два протона - в основании и кислород - в вершине 
(рис. А). Строение электронного облака молекулы воды показано на 
Рис. Б. Из имеющихся в молекуле 10 электронов (5 пар) одна пара 
(внутренние электроны) расположена вблизи ядра кислорода, а из ос
тальных 4 пар электронов (внешних) по одной паре обобщено между
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каждым из протонов и ядром кислорода, тогда как 2 пары остаются не- 
поделенными и направлены к противоположным от протонов вершинам 
тетраэдра (рис. В). Таким образом, в молекуле воды имеется 4 полюса 
зарядов, расположенные в вершинах тетраэдра: 2 отрицательных, соз
данных избытком электронной плотности в местах расположения непо- 
деленных пар электронов, и 2 положительных, созданных ее недостат
ком в местах расположения протонов.

МОЛИБДЕН В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент Vl группы 
периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Малораспрост
раненный элемент, содержание в земной коре 1,1-10 '4% по массе. Из
вестно около 20 минералов М.

Соединения М. попадают в природные воды в результате выще
лачивания их из экзогенных минералов, содержащих M., а также со 
сточными водами обогатительных фабрик, предприятий цветной ме
таллургии. Понижение концентрации соединений М. происходит в ре
зультате выпадения в осадок труднорастворимых веществ, процессов 
адсорбции М. минеральными взвешенными частичками и потребления 
растительными водными организмами.

В поверхностных водах М. находится в основном в форме MoO42'. 
Вероятно существование в виде органоминеральных комплексов. В 
речных водах М. обнаружен в концентрациях от 2,1 до 10,6 мкг/дм3, в 
морской воде - в среднем 10 мкг/дм3.

H

Б.

Рис. Строение молекулы воды
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В малых концентрациях М. необходим для нормального развития 
растительных и животных организмов. В повышенных концентрациях 
он вреден, т.к. нарушает обмен веществ. ПДКВ М. составляет 
0,25 мг/дм3.

МОЛЬ. Количество вещества, содержащее столько реальных или 
условных частиц, сколько атомов содержится в 0,012 кг углерода -12. 
При использовании термина М. как единицы количества вещества сле
дует четко указать, какие именно реальные или условные частицы 
имеются в виду (атомы, молекулы, ионы, электроны или специфици
рованные группы частиц - радикалы и т.д.).

МОЛЯЛЬНОСТЬ B(X). Отношение количества вещества п(х) в молях к 
массе т растворителя, моль/кг:

Ь(х) = п(х)/т .
Термином «моляльность» предпочтительнее пользоваться в слу

чае реакций, протекающих в неизотермических условиях.
МОЛЯРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ C (X) ЧАСТИЦ X (ИОН, МОЛЬ, ЭКВИВАЛЕНТ).

Отношение количества вещества п(х), содержащегося в системе, к 
объему V этой системы:

с(х) = n (x )/V  = m /[M(X)V],
где т - масса вещества, г; М(х) - масса 1 моля вещества, г/моль.

Единицей СИ М.к. является моль/м3, обычно применяются крат
ные единицы - моль/дм3.

Для расчета М.к. вещества следует массу т порции растворенно
го вещества в граммах разделить на произведение молярной массы 
М(х) вещества в г/моль на объем V раствора в кубических дециметрах.

МОЛЯРНАЯ МАССА M(X) ВЕЩЕСТВА. Масса 1 моля вещества. Для 
расчета М.м.в. следует массу т порции вещества разделить на коли
чество молей п(х):

М(х) = т /п(х),
где т - масса вещества, г; п(х) - количество вещества, моль.

Единицей СИ М.м.в. является кг/моль или г/моль.
МОЛЯРНАЯ МАССА ЭКВИВАЛЕНТА M[(1/Z)X]. Масса 1 моля эквива

лента вещества. Для расчета М.м.э. необходимо молярную массу ве
щества М(х) разделить на число эквивалентности Z;

M[(1/Z)x] = М(х)/Z t
где M (х) - масса 1 моля вещества, г/моль; Z  - число эквивалентности - 
безразмерная величина, обратная фактору эквивалентности (число, 
обозначающее, какая доля реальной частицы вещества х эквивалентна 
одному иону водорода в данной кислотно-основной реакции или одно
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му электрону в данной окислительно-восстановительной реакции). Фак
тор эквивалентности может быть равен единице или меньше ее).

Единицей СИ М.м.э. является кг/моль, обычно применяется крат
ная единица - г/моль. Например, M(HCI) = 36,461 г/моль;
М(^ H2C2O4) = 45,019 г/моль.

Числовое значение М.м.э. равно числовому значению ранее при
менявшегося грамм-эквивалента и эквивалентного веса. Эти последние 
понятия применять не рекомендуется, следует заменять их понятием 
М.м.э., например вместо 1 грамм-эквивалента Ca2*: 20 г или 1 эквива-

 ̂ 1 рлентный вес Ca^: 20 г следует писать М (- C a )  = 20 г/моль.

МОНИТОРИНГ. Система наблюдений за антропогенными измене
ниями окружающей природной среды, оценки и прогноза ее состояния 
на фоне естественных ее изменений (по Ю.А. Израэлю). М. решает 
следующие задачи: 1) наблюдение за изменениями состояния био
сферы, выделение изменений, обусловленных деятельностью челове
ка, и обобщение результатов наблюдений; 2) определение тенденций и 
прогноз возможных изменений состояния биосферы; 3) оценка изме
нений и тенденций изменений состояния биосферы путем сравнения с 
критериями (предельно допустимая концентрация и предельно допус
тимая нагрузка), устанавливающими предел возможного экологического 
ущерба.

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. Слежение за качеством всех сла
гаемых окружающей среды и состоянием биологических объектов.

МОНОДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА. Система, состоящая из частиц дис
персной фазы примерно одинаковых размеров.

МОНОКУЛЬТУРА. 1. Замена естественного разнообразия раститель
ного покрова какой-либо одной сельскохозяйственной культурой (в аг
роценозах). 2. Бессменное возделывание какой-либо сельскохозяйст
венной культуры на одном и том же поле.

МОНОХЛОРАМИНЫ. Группа химических соединений, включающая 
атомную группировку -SO 2NH2C I, связанную с ароматическим радика
лом, содержит связанный хлор, обладающий бактерицидным действи
ем.

МОНТМОРИЛЛОНИТ. Глинистый минерал, водный алюмосиликат 
магния, алюминия, оксидного железа, натрия. Входит в состав покрытий 
для защиты труб и оборудования от коррозии.

МОРСКАЯ ВОДА. Вода океанов и морей, характеризующаяся сло
жившимся постоянством солевого состава, в котором 99,99% по массе 
приходится на СГ, SO42', HCO3', CO32', Вг~, F~, Na*, К*, Mcf*, Ca2*, Sr2* 
(главные ионы), а также содержащая растворенные газы, органические 
вещества и микроэлементы. Под постоянством солевого состава пони-
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мают стабильность соотношения между концентрациями главных ио
нов, соблюдаемая вне зависимости от их абсолютных концентраций в 
воде открытых частей океана (моря).

Для океана содержание солей (соленость) в среднем составляет 
31 %о, а в морях в зависимости от степени их изолированности от океа
на, притока слабоминерализованных поверхностных вод суши, клима
тических условий соленость воды колеблется в значительных преде
лах. Так, соленость Средиземного моря достигает 39%о (г/ дм3).

Ионный состав Мирового океана характеризуется следующими 
данными: Na+ - 10,7%о, K+ - 0,39%о, Ca^+ - 0,42%о, M tf+ - 1,30%о, 
SO42' - 2,70%о, СГ - 19,35%о, B r' - 0,06%о, CO32 - 0,07%о.

МОСТОВОЙ КРАН. Подъемный кран, предназначенный для подъема, 
опускания и горизонтального перемещения различных грузов.

МУЛЬТИЦИКЛОН, БАТАРЕЙНЫЙ ЦИКЛОН. Аппарат для отделения 
твердых частиц от транспортирующих их жидкостей. Состоит из не
скольких десятков параллельно включенных циклонов небольшого 
диаметра (100 - 200 мм).

МУТАГЕНЫ. Вещества или физические агенты, способные вызы
вать мутации.

МУТАЦИЯ. Изменение в генетическом аппарате организма, при
водящее к наследуемому изменению признаков или к гибели организ
ма.

МУТНОСТЬ ВОДЫ. Физическое свойство воды, обусловленное на
личием в воде мельчайших взвешенных минеральных и органических 
частиц и приводящее к уменьшению прозрачности воды. В технологии 
очистки воды выражается в г/м3, мг/дм3. В соответствии с СанПиН IQ- 
124 РБ 99 мутность питьевой воды не должна превышать 1,5 (2)* мг/дм3 
(по коалину) или 2,6 (3,5)* ЕМФ (единиц мутности по формазину).

* - Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановле
нию главного государственного санитарного врача соответствующей территории 
для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемио
логической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водо
подготовки.

МУТУАЛИЗМ, ИЛИ СИМБИОЗ. Тип межвидовых взаимоотношений, ко 
гда оба сожительствующих организма извлекают взаимную пользу.

МЫШЬЯК В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент V группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание в зем
ной коре 5-10^% по массе. В природе свободный (самородный) М. 
встречается редко, находится преимущественно в виде сульфидов и 
сульфоарсенидов, реже арсенатов и арсенидов. Известно свыше 120 
минералов, содержащих мышьяк; наиболее распространены из них 
мышьяковый колчедан, реальгар, аурипигмент.

В природные воды М. поступает из минеральных источников, рай
онов мышьяковистого оруднения, связанных с осадочными песчано
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глинистыми отложениями, а также из зон окисления пород по
лиметаллического и вольфрамового типов. Некоторое количество М. 
поступает из почв, а также в результате разложения растительных и 
животных организмов. Значительным поставщиком М. в воду являются 
сточные воды промышленных предприятий.

Соединения М. являются токсичными в повышенных концентра
циях для организма животных и человека: они тормозят окислительные 
процессы, угнетают снабжение кислородом органов и тканей.

ПДКВ М. составляет 0,05 мг/дм3.

НАБУХАЕМОСТЬ ИОНИТОВ. Свойство И. разбухать в воде с увеличе
нием их объема. Н. характеризуется коэффициентом набухания, ко
торый равен отношению насыпной плотности воздушно-сухого ионита к 
насыпной плотности набухшего ионита (без учета массы поглощенной 
воды), т.е. к массе 1 м3 набухшего ионита после высушивания его до 
воздушно-сухого состояния.

НАКИПЕОБРАЗОВАНИЕ. Процесс выделения из многокомпонентных 
солевых растворов твердой фазы с последующей ее кристаллизацией 
на поверхностях нагрева, охлаждения или в виде взвешенных шламо
вых частичек в толще воды.

НАКИПЕОБРАЗОВАТЕЛИ. Химические соединения (сульфат кальция, 
силикат кальция, сложные алюмоферросиликаты), образующие накипь.

НАКИПЬ. Твердый осадок на омываемых водой стенках труб па
ровых котлов и др. теплообменных аппаратов, образующийся при ис
парении и нагревании воды, содержащей соли. Наличие Н. ухудшает 
теплоотдачу в теплообменниках, что приводит к перегреву металла. 
Предупреждают образование Н. умягчением питательной воды и внут- 
рикотловой обработкой. Удаляют Н. обычно механическим или химиче
скими способами.

НАПОР В ГИДРАВЛИКЕ. Удельная механическая энергия жидкости в 
данной точке потока. Н. равен максимальной высоте, на которую может 
подняться жидкость над поверхностью отсчета; выражается в м.

НАПОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ. Движение, при котором жидкость 
заполняет все сечение закрытого русла (свободная поверхность отсут
ствует), а давление во всех точках потока выше атмосферного.
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НАСАДКИ. Тела различной формы и размера, помещаемые в теп
ло- и массообменные аппараты для увеличения поверхности контакт
ных фаз и изменения гидродинамики потока.

НАСОС. Гидравлическая машина для перемещения жидкости в ре
зультате сообщения ей напора.

Н. ВИБРАЦИОННЫЙ. Насос трения, в котором жидкая среда пере
мещается в процессе возвратно-поступательного движения.

Н. ВИНТОВОЙ. Роторно-вращательный насос с перемещением 
жидкой среды вдоль оси вращения рабочих органов.

Н. ВИХРЕВОЙ. Насос трения, в котором жидкая среда перемеща
ется по периферии рабочего колеса в тангенциальном направлении.

Н. ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ. Объемный насос с прямоли
нейным возвратно-поступательным движением рабочих органов неза
висимо от характера движения ведущего звена насоса.

Н. ВОЗДУШНЫЙ. См. Эрлифт.
Н. ДВУХВИНТОВОЙ. Винтовой насос, в котором замкнутая камера 

образована двумя винтами, находящимися в зацеплении, и непод
вижной обоймой.

Н. ДИНАМИЧЕСКИЙ. Насос, в котором жидкая среда перемещает
ся под силовым воздействием на нее в камере, постоянно сообщаю
щейся с входом и выходом насоса.

Н. ДОЗИРОВОЧНЫЙ. Насос, обеспечивающий подачу с заданной 
точностью.

Н. ЗУБЧАТЫЙ. Роторно-вращательный насос с перемещением 
жидкой среды в плоскости; перпендикулярной оси вращения рабочих 
органов.

Н. КОЛОВРАТНЫЙ. Зубчатый насос с рабочими органами в виде 
роторов, обеспечивающих только геометрическое замыкание рабочей 
камеры.

Н. КРЫЛЬЧАТЫЙ. Объемный насос с возвратно-поступательным 
движением рабочих органов независимо от характера движения ве
дущего звена насоса.

Н. ЛОПАСТНОЙ. Динамический насос, в котором жидкая среда пе
ремещается путем обтекания лопасти.

Н. ОБЪЕМНЫЙ. Насос, в котором жидкая среда перемещается 
путем периодического изменения объема занимаемой ею камеры, по
переменно сообщающейся с входом и выходом насоса.

Н. ОДНОВИНТОВОЙ. Винтовой насос, в котором замкнутая камера 
образована винтом и неподвижной обоймой.

Н. ОСЕВОЙ. Лопастной насос, в котором жидкая среда переме
щается через рабочее колесо в направлении его оси.

Н. ПЛАСТИНЧАТЫЙ. Шиберный насос, в число рабочих органов 
которого входят шиберы, выполненные в виде пластин.
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Классификация насосов
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Н. ПЛУНЖЕРНЫЙ. Возвратно-поступательный насос, у которого 
рабочие органы выполнены в виде плунжера.

Н. ПОГРУЖНОЙ. Насос, устанавливаемый под уровнем подавае
мой жидкой среды.

Н. ПОРШНЕВОЙ. Возвратно-поступательный насос, у которого ра
бочие органы выполнены в виде поршней.

Н. РОТОРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ. Роторный насос с вращательным 
движением рабочих органов.

Н. РОТОРНО-ПОРШНЕВОЙ. Роторно-поступательный насос с рабо
чими органами в виде поршней или плунжеров.

Н. РОТОРНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ. Роторный насос с вращательным 
и возвратно-поступательным движением рабочих органов.

Н. РОТОРНЫЙ. Объемный насос с вращательным или враща
тельным и возвратно-поступательным движением рабочих органов не
зависимо от характера движения ведущего звена насоса.

Н. СКВАЖИННЫЙ. Погружной насос, устанавливаемый в 
скважине.

Н. СТРУЙНЫЙ. Насос трения, в котором жидкая среда перемеща
ется внешним потоком жидкой среды.

Н. ТРЕНИЯ. Динамический насос, в котором жидкая среда пере
мещается под воздействием сил трения.

Н. ТРЕХВИНТОВОЙ. Винтовой насос, в котором замкнутая камера 
образована тремя винтами, находящимися в зацеплении, и неподвиж
ной обоймой.

Н. ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ. Лопастной насос, в котором жидкая среда 
перемещается через рабочее колесо от центра к периферии.

Н. ШЕСТЕРЕННЫЙ. Зубчатый насос с рабочими органами в виде 
шестерен, обеспечивающих геометрическое замыкание рабочей каме
ры и передающих крутящий момент.

Н. ШИБЕРНЫЙ. Роторно-поступательный насос с рабочими орга
нами в виде шиберов.

Н. ШНЕКОВЫЙ. Насос трения, в котором жидкая среда переме
щается через винтовой шнек в направлении его оси.

Н. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ. Динамический насос, в котором жидкая сре
да перемещается под воздействием сил трения.

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА. Насосный агрега i с комплектующим обо
рудованием, смонтированным по определенной схеме, обеспечиваю
щей работу насоса.

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ. Агрегат, состоящий из насоса или нескольких 
насосов и приводящего двигателя, соединенных между собой.

НАТРИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент I группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева, относится к щелоч
ным металлам. Содержание Н. в земной коре 2,64% по массе, по рас
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пространенности занимает шестое место среди других элементов. В 
гидросфере содержится в виде растворимых солей в концентрации
около 2,9% .

Основным источником поступления Н. в поверхностные воды су
ши являются изверженные и осадочные породы и самородные рас
творимые хлористые, сернокислые и углекислые соли Н. Большое зна
чение имеют также биологические процессы, протекающие на во
досборе, в результате которых образуются растворимые соединения Н. 
Кроме того, Н. поступает в природные воды с хозяйственно-бытовыми и 
промышленными сточными водами и с водами, сбрасываемыми с оро
шаемых полей.

Концентрация его в речных водах стран СНГ колеблется от 0,6 до 
300 мг/дм3 в зависимости от физико-географических условий и геологи
ческих особенностей бассейнов водных объектов. В подземных водах 
концентрация Н. колеблется в широких пределах - от миллиграммов до 
граммов и десятков граммов в 1 дм3. Это определяется составом водо
вмещающих пород, глубиной залегания подземных вод и другими усло
виями гидрогеологической обстановки.

ПДКВ Н. составляет 120 мг/дм3.
Н. является одним из главных компонентов химического состава 

природных вод, определяющих их тип.
НАТРИЙ - КАТЙОНИРОВАНИЕ. Процесс водоподготовки, при котором 

исходной ионной формой катионита служит натриевая форма. При 
фильтровании воды через слой катионита обеспечивается замена со
держащихся в воде катионов на ионы натрия в натрий-катионите.

НАТРИЙ - КАТИОНИТ. Катионит, обменным катионом у которого яв
ляется катион натрия.

НАСЫЩЕННЫЙ РАСТВОР. Раствор, находящийся в равновесии с из
бытком растворенного вещества. Количество твердого растворенного 
вещества в Н.р. в большинстве случаев увеличивается с повышением 
температуры, а количество растворенных газов уменьшается. Кон
центрация вещества в Н.р. определяет растворимость этого вещества 
при данных температуре и давлении.

НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД. Изучение закономер
ностей физических, химических или биологических процессов, проте
кающих в природных водах, непосредственно на водных объектах в ес
тественных условиях.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. Территория, объявленная с целью со
хранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, 
восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, 
имеющих особую экологическую, историко-культурную и эстетическую 
ценность, и устойчивого их использования в природоохранных, науч
ных, просветительских, оздоровительных и рекреационных целях.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (НМУ). Метеоро
логические условия, способствующие повышению уровня загрязнения 
зтмосферного воздуха (инверсия, отсутствие ветра).

НЕДРА. Природный объект, охраняемый законом, составная часть 
окружающей среды; часть земной коры, расположенная ниже почвенно
го слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водо
емов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологи
ческого изучения и освоения; часть поверхности земли, если она со
держит запасы полезных ископаемых.

НЕЙСТОН. Организмы, обитающие в тонком поверхностном слое 
воды (бактерии, жгутиковые, простейшие).

НЕКТОН. Организмы с сильно развитыми органами движения (ры
бы, киты, дельфины, головоногие, моллюски).

НЕОСОБИРАТЕЛЬСТВО. Форма хозяйственной деятельности, при ко
торой осуществляется максимальное контролируемое использование 
природных биологических ресурсов с целью относительного уменьше
ния технического производства в сельском хозяйстве и пищевой про
мышленности.

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. Бездумное, хищниче
ское, нерасчетливое изъятие природных ресурсов, которое ведет к ка
чественному ухудшению природной среды, сопровождается явлениями 
загрязнения, истощения и деградации природных систем, нарушением 
баланса экологических компонентов и разрушением биогеоценозов.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. Сталь, обладающая высокой коррозионной 
стойкостью и содержащая более 12% хрома.

НЕФТЕЛОВУШКА. Сооружение для улавливания нефти и нефте
продуктов из сточных вод.

НЕФТЕПРОДУКТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Смеси газообразных, жидких 
и твердых углеводородов различных классов, получаемых из нефти и 
нефтяных попутных газов. Разделяются на следующие основные груп
пы: топлива, масла, твердые углеводороды (парафины, церезины, озо- 
кериты), битумы и др.

Относятся к числу наиболее распространенных и опасных ве
ществ, загрязняющих природные воды.

Большие количества Н. поступают в природные воды при пере
возке нефти водным путем, со сточными водами любых промышленных 
предприятий, особенно предприятий нефтедобывающей и нефте
перерабатывающей промышленности, с хозяйственно-бытовыми сточ
ными водами. Некоторые количества углеводородов поступают в воду в 
Результате прижизненных и посмертных выделений растительными и 
животными организмами.

НЕФТЯНЫЕ ВОДЫ. Подземные воды нефтяных горизонтов. Отли
чаются обычно высокой минерализацией и относятся преимущественно
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к хлоридно-кальциево-магниевым, хлоридно-кальциевым или гидрокар. 
бонатно-натриевым. Часто содержат в повышенных концентрациях йод, 
бром, бор, радий, барий, стронций и др.

НИКЕЛЬ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент Vlll группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание Н. в 
земной коре составляет 8-10^3% по массе. Наибольшие запасы сосре
доточены в сульфидных медно-никелевых рудах, имеющих магмати
ческое происхождение и связанных с основными и ультраосновными 
породами. Основной никелевый минерал сульфидных руд - пентландит 
(железо-никелевый колчедан).

Присутствие Н. в природных водах обусловлено составом пород, 
через которые проходит вода: он обнаруживается в воде в местах 
сульфидных месторождений металлов. В воду попадает из почв и из 
растительных и животных организмов при их распаде. Повышенное по 
сравнению с другими типами водорослей содержание Н. обнаружено в 
сине-зеленых водорослях. Соединения И. в водные объекты поступают 
также со сточными водами цехов никелирования, заводов синтетиче
ского каучука, никелевых обогатительных фабрик.

В поверхностных водах соединения И. находятся в растворенном, 
взвешенном и коллоидном состоянии, количественное соотношение 
между которыми зависит от состава воды, температуры и значений pH.

Соединения Н. играют важную роль в кроветворных процессах, 
являясь катализаторами. Повышенное его содержание оказывает спе
цифическое воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Содержание Н. в водных объектах лимитируется: ПДКВ составля
ет 0,1 мг/дм3, ПДКВ р - 0,01 мг/дм3.

В речных незагрязненных и слабозагрязненных водах концентра
ция Н. колеблется обычно от 0,8 до 10 мкг/дм3; в загрязненных она со
ставляет несколько десятков микрограммов в 1 дм3. Средняя кон
центрация Н. в подземных водах - п-103 мкг/дм3.

НИТРАТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Соединения азотной кислоты. При
сутствие нитратных ионов в природных водах связано с внутриводоем- 
ными процессами нитрификации аммонийных ионов в присутствии ки
слорода под действием нитрифицирующих бактерий. Увеличение кон
центрации Н. наблюдается поэтому в летнее время в периоды массово
го отмирания фитопланктона и высокой активности нитрификаторов.

Другим важным источником обогащения поверхностных вод Н. 
являются атмосферные осадки, которые поглощают образующиеся при 
атмосферных электрических зарядах оксиды азота, превращаются за
тем в азотную или азотистую кислоту. Концентрация Н. в атмосферных 
осадках достигает 0,9-1,0 мг/дм3.

Большое количество И. может поступать в водные объекты с про
мышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами, особенно
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после их биологической очистки, когда их концентрация достигает 
50 мг/дм3. Кроме того, Н. попадают в поверхностные воды со стоком с 
сельскохозяйственных угодий и со сбросными водами с орошаемых по
лей, на которых применяются азотные удобрения

Главными процессами, направленными на понижение концен
трации H., являются потребление их фитопланктоном и денитрифици
рующими бактериями, которые при недостатке кислорода используют 
кислород Н. на окисление органических веществ.

ПДКВ NO3 составляет 45 мг/дм3, ПДКВР - 10 мг/дм3.
Амплитуда сезонных колебаний концентраций может служить од

ним из показателей евтрофирования водного объекта и степени его за
грязненности органическими азотсодержащими веществами, по
ступающими с хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточ
ными водами

НИТРИТ НАТРИЯ, NANO2. Соль азотистой кислоты. Растворимые в 
воде кристаллы. Применяется как ингибитор.

НИТРИТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Соли азотистой кислоты. Присут
ствие в незагрязненных природных водах Н. связано главным образом 
с процессами разложения органических веществ и нитрификации. 
Аммонийные ионы под действием особого вида бактерий окисляются 
до нитритных ионов:

NH4 +ОН~ + ^  O2 = Ht + NO2- + 2Нг0.

При достаточной концентрации кислорода процесс окисления 
идет дальше под действием других бактерий и Н. окисляются до нит
ратов. Поэтому Н. в заметных концентрациях обнаруживаются при де
фиците кислорода.

Другой процесс образования Н. в водных объектах - денитрифи
кация:

C6 H12 O6 + 12NOf = 12NOf + QH2O + 6С02.
Появление Н. в повышенных концентрациях возможно в районах 

сброса в водные объекты сточных вод предприятий, использующих в 
технологическом процессе нитритные соли.

Повышенное содержание И. указывает на усиление процессов 
разложения органических остатков в условиях более медленного окис
ления нитритных ионов NG2 в нитратные NO3, что указывает на за
грязнение водного объекта, т.е. является важным санитарным показа
телем.

ПДКВ N O f составляет 0,08 мг/дм3, ПДКВ N - 0,02 мг/дм3.
НИТРИФИКАЦИЯ. Процесс окисления аммиака до нитритов и нит

ратов нитрифицирующими бактериями.
НИША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ. Комплекс факторов, которые требуются 

Для существования вида, включая его связи с другими видами в сооб
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ществе. См. Экологическая ниша.
НООГЕНЕЗ (НООСФЕРОГЕНЕЗ). Процесс формирования ноосферы.
НООСФЕРА (СФЕРА РАЗУМА). Гипотетическая стадия развития био

сферы под контролем разумной деятельности человека.
НОРМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. Установленное количество отводимых 

сточных вод на одного человека или на условную единицу продукции, 
характерную для данного производства

НОРМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ. Установленное количество воды на од
ного жителя или условную единицу производимой продукции. См. Bo- 
допотребление.

НОРМА ВЫБРОСА. Суммарное количество газообразных или жидких 
отходов, разрешаемое предприятию для выброса в окружающую сре
ду. Объем Н.в. определяется из расчета, что кумуляция вредных вы
бросов от всех предприятий данного региона не создаст в нем концен
трации загрязнителей, превышающих ПДК (См. Предельно допусти
мый выброс).

НОРМА РЕАКЦИИ. Экологические пределы, в которых возможно 
приспособительное изменение реакций жизнедеятельности и признаков 
организмов данного вида.

НОРМА СБРОСА В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ. Количество отходов, которое 
разрешается предприятию сбрасывать в водный объект. И.с. опреде
ляется из расчета, чтобы кумуляция вредных сбросов от всех пред
приятий данного региона не создала бы в водном объекте концентра
ций загрязняющих веществ, превышающих ПДК.

НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. Показатели предельно допустимых норм воз
действия хозяйственной, рекреационной и иной деятельности на со
стояние окружающей среды, обеспечивающие охрану окружающей 
природной среды, рациональное использование природных ресурсов, 
экологическую безопасность общества и здоровье человека.

НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Показатели, харак
теризующие критерии качественного состояния окружающей среды: 
нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных ве
ществ, выбросов, сбросов вредных веществ, предельно допустимых 
уровней (ПДУ) радиационного воздействия, уровней шума, вибрации, 
магнитных полей, предельно допустимые остаточные количества хими
ческих веществ в продуктах питания, предельно допустимые нормы на
грузки антропогенной деятельности на окружающую природную среду.

НОРМИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. Установление предельно 
допустимых концентраций (ПДК) или других ограничительных норма
тивов.

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. Осуществляет
ся с целью установления предельно допустимых нормативов воздейст
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вия на окружающую среду, гарантирующих безопасность здоровья на
селения и биосферы в целом.

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОЕМОВ. Проводится по катего
риям в зависимости от их назначения (хозяйственно-питьевого или 
культурно-бытового):
/  к первой категории относятся водные объекты или их участки, кото
рые используются для хозяйственно-питьевого назначения или для во
доснабжения предприятий пищевой промышленности;
/  ко второй категории относятся водные объекты, используемые для 
культурно-бытового (коммунально-бытового) водопользования (спорт, 
купание, рекреация и пр.);
/  к рыбохозяйственному водопользованию относятся водоемы для 
обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов. 
Они также подразделяются на категории (высшую, первую и вторую).

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Установление сис
темы показателей качества окружающей среды.

НОРМОКОНТРОЛЬ. Проверка конструкторской документации ос
новного и вспомогательного производства на соответствие нормам и 
требованиям, установленным стандартами и другой нормативно
технической документацией.

НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ. Установленные значения показателей ка
чества воды по видам водопользования.

НОРМЫ ОХРАНЫ ВОД. Установленные значения показателей, со
блюдение которых обеспечивает экологическое благополучие водных 
объектов и необходимые условия для охраны здоровья населения и 
культурно-бытового водопользования.

о
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ. Процесс удаления воды, содержащейся в веще

ствах в свободном, несвязанном состоянии. В зависимости от степени 
влажности вещества, его плотности, крупности твердых частиц и др. О. 
в простейших случаях осуществляется осаждением твердых частиц, 
фильтрованием через пористую среду, испарением. О. ведут на ваку
ум-фильтрах, фильтр-прессах, листовых фильтрах, виброфильтрах, 
Центрифугах и др. аппаратах.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ. Обработка примесей до безвредного для лю
дей, животных, растений и в целом для окружающей среды состояния.
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД. Очистка сточных вод от содер
жащихся в них вредных веществ до степени, позволяющей сбрасывать 
их в водоем или использовать повторно для производственных нужд.

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ. Процесс удаления из воды, используе
мой для хозяйственно-питьевых и производственных целей, соедине
ний железа. В соответствии с государственным стандартом содержание 
железа в питьевой воде не должно превышать 0,3 мг/л. Для ряда про
мышленных производств требуется вода, из которой должны быть пол
ностью удалены соединения железа.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ. Инактивация (дезактивация) микроорганизмов 
различных видов, находящихся в газовоздушных выбросах, жидких и 
твердых средах.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ. Процесс удаления из воды, используе
мой для хозяйственно-питьевых целей, болезнетворных микроорга
низмов. В соответствии с Госстандартом содержание в питьевой воде 
микробов, определяемое числом колоний, после 24-часового выращи
вания при температуре 37°С должно быть не более 100 в 1 см3, кишеч
ных палочек не более 3 штук в 1 дм3 воды. О.в. проводится на во
допроводных станциях во всех случаях, когда источник водоснабжения 
не надежен в санитарно-эпидемиологическом отношении. О.в. может 
быть осуществлено путем обработки воды газообразным хлором (хло
рирование), озоном (озонирование), ультрафиолетовыми лучами (об
лучение), ультразвуком, малыми концентрациями тяжелых металлов 
(серебро, медь и др.), высокой температурой (кипячение), вакуумиро
ванием.

ОБЕСКРЕМНИВАНИЕ ВОДЫ. Процесс удаления из воды, используе
мой в промышленном производстве (химико-фармацевтическая про
мышленность, изготовление некоторых сортов целлюлозы, питание па
ровых котлов и др.), соединений кремния. Они являются основным ком
понентом силикатной накипи. О.в. ведут химическими, ионообменными, 
электрохимическими и др. методами.

ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ. Процесс значительного уменьшения или 
полного удаления растворенных в воде солей.

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОДЫ. Процесс, обеспечивающий удаление из 
воды веществ, вызывающих цветность воды.

ОБЕСФТОРИВАНИЕ ВОДЫ. Процесс удаления i аз воды, используемой 
для хозяйственно-питьевых целей, соединений фтора. В соответствии с 
государственным стандартом содержание фтора в питьевой воде не 
должно превышать 1,5 мг/дм3 для первого и второго климатических 
районов; 1,2 мг/дм3 - для третьего и 0,7 мг/дм3 - для четвертого клима
тического района. Превышение допустимой концентрации фтора в 
питьевой воде приводит к заболеванию флюорозом.
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ОБЕЧАЙКА. Конический или цилиндрический барабан из листового 
материала, открытый с торцов (без днищ).

ОБЛАЧНАЯ ВОДА. Вода в виде водяного пара и капель, из которых 
состоят облака в атмосфере. Минерализация О.в. крайне мала даже 
над городами - до 5 мг/дм3. В анионном составе О.в. преобладают 
большей частью СГ и S O /" в катионном - Ca2+ или Mg2+. Основная же 
часть химического состава атмосферных осадков формируется при 
прохождении самой нижней части тропосферы - ниже облаков и в при
земном слое. Капли дождя или снега при своем падении из облаков за
хватывают (вымывают) из воздуха значительное количество раствори
мых и нерастворимых аэрозолей. Эта вода является первым источни
ком формирования химического состава атмосферных осадков.

ОБМЕННАЯ ЕМКОСТЬ ИОНИТА. Суммарное количество способных к 
обмену ионов, содержащееся в единице массы воздушно-сухого иони
та. Выражается в г-моль/м3.

ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Составные части окру
жающей природной среды, взятые под охрану законом. В соответствии 
со статьей 3 Закона РБ "Об охране окружающей среды" охране подле
жат как вовлеченные в хозяйственный оборот, так и не используемые 
напрямую либо в данный период виды природных ресурсов, к которым 
относятся: климатические ресурсы, атмосфера, включая озоновый 
слой, земля, ее недра и почвы, воды (поверхностные, подземные и поч
венная влага), растительный и животный мир в их видовом разнооб
разии во всех сферах обитания и произрастания, типичные и редкие 
ландшафты, а также иные природные объекты как компоненты эколо
гических систем и биосферы.

ОДОРАНТЫ. Вещества, обладающие запахом (пахучие вещества).
ОЖИДАЕМАЯ ДОЗА. При хроническом облучении доза, прогно

зируемая на некоторый предстоящий период — в течение чело
веческой жизни или за время полного распада радиоактивных веществ.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Совокупность санитарно- 
гигиенических, экономических, организационно-технических, правовых 
мер, направленных на предупреждение и устранение вредных экологи
ческих последствий хозяйственной деятельности и улучшения качества 
окружающей человека природной среды.

ОЗЕРО. Естественный водоем, представляющий собой заполнен
ное водой углубление в земной поверхности с выработанным воздей
ствием ветрового волнения и течений профилем береговой зоны и за
медленным водообменом.

Минерализация и химический состав воды О. определяется в ос
новном химическим составом воды притоков, внутриводоемными про
цессами и проточностью О.
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Минерализация воды О. меняется в очень широких пределах от 
нескольких десятков миллиграммов в 1 дм3 до 300-350%о. О. А. Алекин 
делит О. на пресные (до 1%о), солоноватые (до 25%о) и соленые (свыше
25%о).

ОЗОН, Оз. Соединение из трех атомов кислорода, резко пахнущий 
взрывчатый газ светло-голубого цвета. При температуре -111,9°С О. 
переходит в нестойкую жидкость темно-синего цвета. О. - сильный 
окислитель. Применяется для обеззараживания, дезодорации и в дру
гих процессах очистки воды.

ОЗОНАТОР. Аппарат для получения озона.
ОЗОНИРОВАНИЕ ВОДЫ. Процесс обработки воды озоном с целью 

улучшения ее качества по микробиологическим, органолептическим, 
токсикологическим и другим показателям и свойствам.

ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ ЗЕМЛИ. Объект окружающей среды, охраняемый 
законом, представляющий собой верхний слой атмосферы на высоте 7- 
8 км (на полюсах), 17-18 км (на экваторе), с повышенной концентрацией 
молекул озона, поглощающий губительное для живых организмов ульт
рафиолетовое излучение из космоса. Охрана О.с. слоя атмосферы 
осуществляется путем сокращения и последующего прекращения про
изводства и использования химических веществ, вредно воздействую
щих на озоновый слой атмосферы (статья 37 Закона РБ "Об охране ок
ружающей среды").

ОЗОНОВЫЙ ЭКРАН. Слой атмосферы с наибольшей концентрацией 
молекул озона O3 на высоте 7-8 км (на полюсах), 17-18 км (на экваторе), 
поглощающий жесткое ультрафиолетовое излучение, гибельное для 
организмов. Разрушение О.э. в результате антропогенного загрязнения 
атмосферы таит угрозу всему живому и, прежде всего, человеку.

ОКЕАН. Часть Мирового океана, расположенная среди материков, 
обладающая самостоятельной системой циркуляции водных масс и 
специфическими особенностями гидрологического режима.

Вода О. представляет собой сложную многокомпонентную хими
ческую систему. Содержит множество химических соединений в рас
творенном состоянии и в составе коллоидов, взвешенных веществ и 
многочисленных живых организмов.

Количество солей, растворенных в воде О., при объеме воды Ми
рового океана 1,37-109 км3 оценивается в 47,8-IO15 т.

Химический состав воды О. при солености 35%о следующий: хло- 
ридные ионы - 19,35%о, сульфатные - 2,70%о, гидрокарбонатные - 
0,14%о, натрия - 10,76%о, магния - 1,30%о, кальция - 0,41%о, калия - 
0,39%о, на остальные главные ионы (ионы брома, фтора, бора и строн
ция) приходится 0,11%о. Это соотношение между концентрациями глав
ных ионов остается постоянным, но общая концентрация растворенных 
солей меняется в зависимости от прихода пресных вод и испарения.
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Кроме солей, в воде О. находятся растворенные газы: азот, ки
слород, сероводород, диоксид углерода и др. Особенно важное значе
ние для развития жизни в О. имеет кислород, поступающий из атмо
сферы и образующийся при фотосинтезе водорослей. Концентрация 
кислорода в слое воды до 100-150 м колеблется от 4 мг/дм3 у экватора 
до 7-8 мг/дм3 в полярных областях. В глубинных слоях концентрация 
кислорода уменьшается до 2,5-3 мг/дм3, но на глубине 150-300 м име
ется слой минимума, в котором концентрация кислорода падает до 0,5-
1,0 мг/дм3, а в отдельных районах до нуля.

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (Eh). Мера хи
мической активности элементов или их соединений в обратимых хи
мических процессах, связанных с изменением заряда ионов в раство
рах. Такие процессы называются реакциями окисления - восстановле
ния и обусловлены отдачей электронов одними веществами и по
лучением их другими. Значения О.в.п. выражаются в Вольтах (милли
вольтах).

ОКИСЛЯЕМОСТЬ ВОДЫ. Величина, характеризующая содержание в 
воде органических и минеральных веществ, окисляемых одним из 
сильных химических окислителей при определенных условиях. Суще
ствует несколько видов О.в.: перманганатная, бихроматная, подат
ная, цериевая. Наиболее высокая степень окисления достигается ме
тодами бихроматной и податной О.в. Наиболее обширная информация 
по О.в. поверхностных вод получена методами определения перманга- 
натной О.в. в кислой среде и бихроматной О.в. Выражается О.в. в 
миллиграммах атомарного кислорода, пошедшего на окисление ве
ществ, содержащихся в 1 дм3 вод.

О. природных вод колеблется от долей миллиграмма до десятков 
миллиграммов атомарного кислорода в 1 дм3 в зависимости от общей 
биологической продуктивности водных объектов, степени их загряз
ненности органическими веществами и соединениями биогенных эле
ментов, а также от влияния аллохтонных органических веществ есте
ственного происхождения, поступающих из болот, торфяников и т.д.

О. загрязненных поверхностных вод проявляет довольно отчет
ливую физико-географическую зональность. Выделяются зоны: очень 
малых значений О.в. - 0-2 мг/дм3, малых - 2-5 мг/дм3 (водные объекты 
горных областей), средних - 5-10 мг/дм3 (зоны широколиственных лесов 
и лесостепи, степи, полупустыни, а также тундры), повышенных значе
ний - 15-20 мг/дм3 (северная и южная тайга).

О. поверхностных вод обычно подвержена значительным и до
вольно закономерным сезонным колебаниям. Их характер определяет
ся гидрологическим режимом и зависящим от него поступлением ал
лохтонных органических веществ с поверхности водосбора и гидро
биологическим режимом, т.е. изменением во времени процессов про
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дуцирования и разложения органических веществ. В водоемах и водо
токах, подверженных сильному антропогенному воздействию, на вре
менные изменения значений О.в. значительное влияние оказывает ре
жим поступления промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

ОКРАШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА. Вещества органического и минерального 
происхождения, имеющие специфический цвет. К органическим веще
ствам, обусловливающим окрашенность природных вод, относятся 
главным образом гумусовые вещества, к минеральным - соединения 
трехвалентного железа. Главным источником поступления О.в. в при
родные воды являются почвы и торфяники, из которых они вы
мываются дождевыми и болотными водами. Некоторая часть их вно
сится в водные объекты вместе с пылью, другая образуется непосред
ственно в водном объекте в процессе разложения отмерших расти
тельных и животных организмов.

ОКРУГ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ. Территория, на которой устанав
ливается особый санитарно-противоэпидемиологический режим для 
сохранения природных физических и химических свойств лечебных вод 
источников, предохранения их от порчи и преждевременного истоще
ния.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Естественная среда обитания человека, био
сфера, служащая условием, средством и местом жизни человека и дру
гих живых организмов; в широком смысле включает природу как систе
му естественных экологических систем и окружающую среду как ту 
часть естественной среды, которая преобразована в результате дея
тельности человека.

Среда обитания и производственной деятельности человека, 
включающая абиотические, биотические экологические и социально- 
экономические факторы. Складывается из природной среды и социо
сферы.

ОКСИД АЛЮМИНИЯ, АКТИВНЫЙ AI2O3. Аморфный оксид, тугоплавкое 
вещество, существует в виде нескольких природных кристаллических 
модификаций. В технологии водоподготовки применяется как адсор
бент в виде зернистого материала крупностью 1-3 мм, которым загру
жают ионообменные фильтры. При обесфторивании воды действует 
как анионит, обменивающий ионы SO42' на ионы по реакции

[AhJ2SO4 + 2F ' 2[Ah]F  + SO42'.
Регенерируется адсорбент 1-1,5%-ным раствором сульфата алю

миния:
2[Ah]F  + SO4 = [AhJ2SO4 + 2F  \

ОКСИД МАГНИЯ (ЖЖЕНАЯ МАГНЕЗИЯ), MGO. Основной оксид, ту
гоплавкий порошок. Применяется для обескремнивания воды.

ОЛИГОГАПОФИТЫ. Растения, обитающие на слабозасоленных поч

144



вогрунтах.
ОЛИГОСАПРОБЫ. Живые организмы, населяющие чистые, неза

грязненные природные воды и являющиеся биоиндикатором их вы
сокой чистоты.

ОЛИГОСАПРОБНЫЙ ВОДОЕМ. Водоем с малым содержанием орга
нических веществ, характеризующийся малой численностью сапро
фитных, сапрозойных и полусапробных организмов.

ОЛИГОТРОФНЫЙ ВОДОЕМ. Водоем, вода которого содержит мало 
растворенных питательных веществ. Отложения органического веще
ства на дне бедны фитопланктоном и детритом. Все отмершие ор
ганизмы почти целиком разлагаются.

ОЛИГОТРОФЫ. Растения, обитающие на малоплодородных почвах.
ОЛОВО В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент IV группы пе

риодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание в зем
ной коре 8* 10‘3% по массе. Самородное О. в природе не встречается. 
Известны 16 минералов О., из которых промышленное значение имеют 
касситерит (оловянный камень) и в меньшей степени станнин (оловян
ный колчедан).

В природные воды О. поступает в результате процессов выщела
чивания оловосодержащих минералов, а также со сточными водами 
различных производств (крашение тканей, синтез органических красок, 
производство сплавов с добавкой О. и др.). Токсическое действие О. 
невелико. В незагрязненных поверхностных водах О. содержится в суб- 
микрограммовых концентрациях. В подземных водах его концентрация 
достигает единиц микрограммов в 1 дм3, в морских - до 3 мкг/дм3.

ОНТОГЕНЕЗ. Индивидуальное развитие организма; для многокле
точных - от оплодотворения яйцеклетки до старения и смерти.

ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ. Различие окраски при рассматривании коллоид
ных растворов в проходящем и отраженном свете, обусловленное 
светорассеянием.

ОПАСНОСТЬ. Вероятность отравления веществом в реальных ус
ловиях его применения или присутствия.

ОПРЕСНЕНИЕ (ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ) ВОДЫ. Процесс частичного уда
ления из воды ионов, солей и других минеральных веществ с помощью 
физических, химических и биологических методов (выпаривание, вымо
раживание, ионирование, диализ и др.). Заключается в удалении солей 
из соленой воды или, наоборот, в удалении чистой воды из раствора. В 
результате О. вода становится пригодной для питьевого, технического 
водоснабжения, орошения сельскохозяйственных земель.

ОПУСТОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ. См. Детериорация.
ОПУСТЫНИВАНИЕ (АРИДИЗАЦИЯ). Опустошение (детериорация) зе

мель, характерное для природных зон, ландшафтов, формирующихся в
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условиях сухого жаркого климата; деградация, снижение биологической 
продуктивности экосистем. Процесс обеднения растительного покрова, 
связанный со стойким уменьшением увлажнения территории, превра
щением ее в аридную зону.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Соединения угле- 
рода с другими элементами. В поверхностных водах О.в. появляются в 
результате выделений гидробионтов; поступлений с атмосферными 
осадками, с поверхностным стоком в результате взаимодействия ат
мосферной воды с почвами и растительным покровом на поверхности 
водосбора; поступлений из болот, торфяников, с промышленными и хо
зяйственно-бытовыми сточными водами.

Состав О.в. чрезвычайно разнообразен. Это и весьма сложные 
высокомолекулярные соединения типа белков, полисахаридов, и про
стейшие - метан, формальдегид, низшие жирные кислоты, амины и др. 
В воде содержатся соединения с известным строением и свойствами 
вещества, химическая природа которых до сих пор не установлена (гу- 
миновые и фульвокислоты, ряд веществ т.н. бесцветного гумуса).

О.в. находятся в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном 
состоянии, образуя некоторую динамическую систему, в которой под 
воздействием физических, химических и биологических факторов не
прерывно осуществляются переходы из одного состояния в другое.

Образующиеся в водном объекте и поступающие в него извне О.в. 
весьма разнообразны по своей химической природе и свойствам, в т.ч. 
по устойчивости к воздействию различных окислителей. Соотношения 
содержащихся в воде легко- и трудноокисляемых веществ в значитель
ной мере влияют на окисляемость воды, что имеет важное значение 
при определении содержания О.в. Кроме окисляемости, для характери
стики содержания О.в. используется такой надежный показатель сум
марного их содержания, как органический углерод, на долю которого 
приходится в среднем около 50% массы О.в. Содержание органическо
го углерода в природных водах изменяется в широких пределах и вы
ражается в мг/дм3. Наименьшая его концентрация в незагрязненных 
водах - около 1 мг/дм3, наибольшая обычно не превышает 10-20 мг/дм3, 
в болотных водах может достигать нескольких сотен миллиграммов в 
1 дм3. Концентрация органического углерода в загрязненных водах 
обычно не ниже 10 мг/дм3; в водах, сильно загрязненных органическими 
соединениями, может достигать 100 мг/дм3 и более.

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Карбоновые кислоты 
- класс органических соединений, содержащих карбоксильную группу -  
СООН. В зависимости от радикала, связанного с карбоксильной груп
пой, различают алифатические (предельные и непредельные), алицик- 
лические, ароматические и гетероциклические О.к. По количеству кар
боксильных групп О.к. могут быть одно-, двух- и многоосновными; при
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введении в молекулу О.к. других функциональных групп (например, 
-ОН, =CO, -NH2 и др.) образуются окси-, кето-, аминокислоты и соеди
нения других классов.

О.к. относятся к числу наиболее распространенных компонентов 
природных вод различного происхождения и нередко составляют зна
чительную часть всего органического вещества в этих водах. Состав 
О.к. и их концентрация определяются, с одной стороны, внутриводоем- 
ными процессами, связанными с жизнедеятельностью водорослей, бак
терий и животных организмов, с другой - поступлением этих веществ 
извне.

Поступление О.к. в водные объекты извне возможно с поверхно
стным стоком, особенно в период половодья и паводков, с атмосфер
ными осадками, промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными 
водами.

Концентрация О.к. в речных водах колеблется от п-10'2 до 
л-ТОммоль/дм3, причем как низкая, так и высокая концентрации этих ве
ществ может наблюдаться в воде рек, протекающих в различных физи
ко-географических зонах.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ. Свойства воды, которые 
выявляются и оцениваются с помощью органов чувств (например, вкус, 
запах, цвет и др.).

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Исследование свойств воды при по
мощи органов чувств. Применяется, когда нет более объективных науч
но обоснованных методов анализа.

ОРИЕНТИРОВОЧНО БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ). Вре
менные ориентировочно безопасные концентрации веществ в атмо
сферном воздухе, установленные расчетным путем на основании из
вестных их токсикометрических параметров и физико-химических 
свойств.

ОРТОКИНЕТИЧЕСКАЯ КОАГУЛЯЦИЯ. Коагуляция, в которой транс
портировка частиц обеспечивается искусственным перемешиванием, 
так как увеличившиеся размеры не позволяют частицам участвовать в 
тепловом движении.

ОСАЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ СВОБОДНОЕ. Выпадение на дно водоема, водо
тока или водоочистного сооружения первоначально взвешенных в воде 
минеральных и органических твердых частиц или выпадение солей и 
колллоидных частиц из водной среды вследствие испарения и повы
шения концентрации раствора, коагуляции или химических реакций.

ОСАЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ СТЕСНЕННОЕ. Процесс осветления воды в 
слое взвешенной контактной среды (в псевдоожиженном слое), ско
рость которого меньше скорости свободного осаждения. Зависит О.ч.с. 
от объемной концентрации взвешенных частиц. Благодаря этой зависи
мости достигается стабильное положение уровня слоя взвешенной кон
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тактной среды в довольно широком диапазоне скоростей восходящего 
потока воды.

ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ. Процесс обработки воды с целью осаждения 
содержащихся в ней взвешенных и коллоидных частиц, обусловли
вающих мутность, которая ограничивает использование (или препят
ствует использованию) воды для питьевых и технических целей.

ОСВЕТЛИТЕЛИ КОНТАКТНЫЕ. Сооружения, предназначенные для ос
ветления воды с использованием явления контактной коагуляции. 
Разновидность фильтров. Загружаются зернистыми материалами. К 
поверхности зерен загрузки при движении через нее снизу вверх воды, 
обработанной коагулянтом, прилипают взвешенные и коллоидные час
тички, в результате чего вода осветляется.

ОСВЕТЛИТЕЛИ СО СЛОЕМ ВЗВЕШЕННОЙ КОНТАКТНОЙ СРЕДЫ. Соору
жения, предназначенные для осветления воды с использованием яв
ления контактной коагуляции. После введения реагентов вода, двига
ясь в О. с небольшой скоростью снизу вверх, осветляется во взвешен
ном (псевдоожиженном) слое. Накапливающийся в зоне осветления 
осадок постоянно отводится в зону накопления и уплотнения осадка.

ОСМОС. Диффузия вещества (обычно растворителя) через полу
проницаемую перегородку (мембрану), разделяющую чистый раство
ритель и раствор или два раствора различной концентрации и прони
цаемую только для растворителя (односторонняя диффузия).

ОСМОС ОБРАТНЫЙ. Процесс разделения истинных растворов, ос
нованный на фильтровании воды через полупроницаемые мембраны с 
порами примерно 0,01 нм, пропускающие растворитель (воду), но за
держивающие растворенные вещества (гидратированные ионы солей и 
молекулы органических соединений). Разделение растворов ведется 
при давлениях выше 0,6 МПа.

ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. Избыточное гидростатическое давление 
раствора, препятствующее диффузии растворителя через полу
проницаемую перегородку.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПР). Участки земли 
(включая атмосферный воздух над ними и недра) с уникальными, эта
лонными или иными ценными природными комплексами и объектами, 
имеющими особое экологическое научное историко-культурное, эстети
ческое и иное значение, изъятые полностью или частично из хозяйст
венного оборота, в отношении которых установлен особый режим ох
раны и использования.

ОТБОР ПРОБ ВОДЫ. Процесс отбора представительной части вод
ной массы, предназначенной для исследования ее определенных ха
рактеристик и свойств. Объем проб воды в зависимости от задачи ис
следования может составлять 1-20 дм3 и более. Для определения не
обходимого объема проб воды целесообразно составить перечень оп
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ределяемых свойств и компонентов с указанием объема, требуемого 
для определения каждого компонента, и сгруппировать объемы с оди
наковой предварительной обработкой, консервацией и условиями хра
нения.

Место О.п.в. выбирают в соответствии с целями анализа на осно
вании исследования местности и самого водного объекта. Чтобы ис
ключить влияние случайных факторов чисто местного характера, осо
бенно внимательно обследуются притоки водного объекта и источники 
загрязнения в его бассейне, находящиеся выше места О.п.в. За ис
ключением наблюдений в специальных целях, не следует отбирать 
пробы воды на химический анализ: 1) в пунктах, подверженных непо
средственному влиянию притоков; 2) вблизи населенных пунктов, если 
около них в данный водный объект сбрасываются сточные воды или 
берега загрязняются отбросами; 3) около предприятий, загрязняющих 
воду отходами производства, около пристаней, животноводческих ком
плексов и ферм и т.д.; 4) на участках слабого водообмена, т.е застой
ных участках (затоны, мелководья и рукава у самого берега), если не 
преследуется цель изучения именно этого участка водного объекта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. См. Эко
лого-правовая ответственность.

ОТВОД. 1. Участок трубопровода для плавного изменения его на
правления. 2. Назначение или предоставление в пользование земель
ного участка с указанием цели и условий решением государственного 
органа.

ОТМЫВКА ИОНИТА ПОСЛЕ РЕГЕНЕРАЦИИ. Процесс удаления избытка 
регенерационного раствора и продуктов регенерации (соединений 
кальция, магния, кремния и др., вытесняемых из ионита). Отмывка 
производится обычно током воды сверху вниз. Отмывка считается за
конченной, когда жесткость, кислотность, концентрация хлоридов или 
др. показателей, по которым контролируется процесс отмывки, пони
жается до определенного предела. Например, отмывка натрий- 
катионита в натрий-катионитовых фильтрах первой ступени ведется до 
жесткости, равной той, при которой фильтры отключают на регенера
цию, в натрий-катионитовых фильтрах второй ступени - до жесткости 
0,01 моль/дм3 (мг-экв/дм3).

ОТСТАИВАНИЕ. Процесс выдерживания воды в какой-либо емкости, 
в результате которого происходит ее осветление вследствие вы
падения на дно под влиянием гравитационных сил содержащихся в 
ней взвешенных веществ.

ОТСТОЙНИК. Сооружение для осветления воды (удаления из нее 
взвешенных веществ) путем отстаивания после введения реагентов 
или без них при замедленной скорости течения потока в системах во
доснабжения и водоотведения.
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ОТХОДЫ. Не пригодные для производства данного вида продукции 
виды сырья, его неупотребимые остатки или возникающие в ходе тех
нологических процессов вещества (твердые, жидкие и газообразные) и 
энергия, не подвергающиеся утилизации в рассматриваемом произ
водстве (в т.ч. сельском хозяйстве и строительстве). О. одного произ
водства могут служить сырьем для другого.

ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ. Изделия и материалы, утратившие свои 
потребительские качества вследствие физического либо морального их 
износа. К отходам потребления принадлежат и твердые бытовые отхо
ды, образующиеся в результате жизнедеятельности людей.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА. Остатки сырья, материалов, полуфабри
катов, образующиеся в процессе производства продукции или выпол
нения работ и утратившие полностью или частично исходные потре
бительские свойства, а также сопутствующие вещества, образующиеся 
в процессе производства и не находящие применения в этом про
изводстве. В отходы производства включаются вмещающие и вскрыш
ные породы, побочные и сопутствующие продукты.

О.п. по степени воздействия на организм человека делятся на 4 
класса опасности: 1-й класс - чрезвычайно опасные, 2-й класс - высо
коопасные, 3-й класс - умеренно опасные, 4-й класс - малоопасные. 
Классы опасности, физические характеристики и химический состав 
токсичных промышленных отходов определяются технологическими 
производственными лабораториями совместно с контролирующими ор
ганами.

ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ. Отходы, которые в результате их реакционной 
способности или токсичности создают непосредственную или потен
циальную опасность для здоровья человека или состояния окружаю
щей среды самостоятельно либо при вступлении в контакт с другими 
веществами (отходами) и окружающей средой.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. Совокупность организационных, 
экономических, технических, правовых и иных мероприятий, направ
ленных на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, осу
ществляемых государственными органами, юридическими и физиче
скими лицами.

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (ОБЪЕКТОВ). Система мер, направлен
ных на предотвращение и устранение последствий загрязнения и ис
тощения водных ресурсов

Основными аспектами проблемы О.в.р. являются: правовые - за
конодательные акты, нормативные документы, постановления, на
правленные на О.в.р. и их рациональное использование; организаци
онные - генеральные схемы комплексного использования и О.в.р., а 
также разработанные на их основе бассейновые и территориальные 
схемы; постоянный контроль состояния поверхностных, подземных и
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морских вод; технологические - уменьшение объема сточных вод за 
счет совершенствования технологии производства; очистка сточных 
вод; извлечение из сточных вод ценных веществ; внедрение оборотно
го водоснабжения и др.; экономические - критерии эффективности и оп
тимизации водо-охранных мероприятий, оценка ущерба от загрязнения 
водных объектов и т.д.; научные - крупномасштабные исследования 
теоретического и прикладного характера; социальные - создание бла
гоприятных условий для жизни, здоровья и отдыха людей.

ОХРАНА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ. Система мероприятий, обеспе
чивающая сохранение существующего разнообразия и рациональное 
использование геологической среды, образование особо охраняемых 
геологических объектов, имеющих особую научную, историческую, 
культурную, эстетическую и рекреационную ценность.

ОХРАНА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Комплекс ме
роприятий по предупреждению самовольной разработки и застройки 
площадей залегания полезных ископаемых, их охране от затопления, 
пожаров и других факторов, снижающих качество и количество запасов 
полезных ископаемых.

ОХРАНА ПРИРОДЫ. Система государственных, общественных и ме
ждународных мероприятий, обеспечивающих рациональное ис
пользование, восстановление, умножение и охрану природных ресур
сов от разрушения (загрязнения) и истощения.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС). Требование с 
первых этапов проектирования любого предприятия или хозяйственно
го начинания определит, насколько проектируемый объект или акция 
изменят среду обитания человека и повлияют на сохранность окру
жающих природных комплексов. ОВОС проводится за счет заинтересо
ванной стороны, которая несет полную юридическую ответственность 
за правильность сделанных расчетов и качественных выводов.

ОЧИСТКА. Удаление (выделение, улавливание) примесей из раз
личных сред.

ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ ВОД. Процесс улучшения качества природной 
воды различными методами с целью ее применения для водо
пользования и водопотребления. Требования, предъявляемые к каче
ству воды, зависят от ее назначения: для хозяйственно-питьевых це
лей, промышленного водоснабжения, теплоэнергетики и др. О.п.в. - 
сложный технологический процесс, включающий ее осветление, обес
цвечивание, обеззараживание, фторирование или обесфторивание, 
умягчение, опреснение, дегазацию, стабилизацию и т.д. В состав во
доочистного комплекса входят: смесители, камеры хлопьеобразова- 
ния, отстойники, осветлители, фильтры, дегазаторы и др. очист
ные сооружения. (См. также Водоподготовка).
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД. Процесс разрушения или удаления из 
сточных вод определенных веществ и устранения вредного воздейст
вия их на природную среду (водные объекты, почвы, подземные воды, 
воздух) и через нее на людей, животных, рыб, растения и другие живые 
организмы. Является одним из важнейших мероприятий по охране во
доемов и водотоков от загрязнения.

Сущность О.с.в. заключается в изъятии вредных компонентов, со
держащихся в сточных водах, или в превращении их в безвредные. В 
зависимости от физического состояния, состава и свойств загряз
няющих компонентов применяют очистку: механическую (фильтро
ваниеотстаивание), главным образом как предварительную перед 
всеми другими способами; биологическую (превращение органических 
веществ в минеральные с помощью микроорганизмов); химическую (с 
применением реагентов для воздействия на химический состав загряз
няющих веществ - нейтрализация, перевод ядовитых соединений в 
безвредные, или на их структуру - коагуляция, обеззараживание - хло
рирование, озонирование и др.) и физическую (извлечение загрязняю
щих веществ растворителями, выпаривание, воздействие ультразву
ком, магнитным полем, бактерицидными ультрафиолетовыми лучами и 
пр.). Во всех случаях необходима самостоятельная обработка обра
зующегося осадка сточных вод путем уплотнения, сбраживания, обез
воживания (подсушки) или сжигания.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Комплекс инженерных сооружений в сис
теме водоснабжения и водоотведения населенного пункта или про
мышленного предприятия, предназначенный для очистки природных и 
сточных вод от содержащихся в них загрязнений.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС). Экспертная 
процедура, предназначенная для определения (прогнозирования) воз
можных воздействий строительства, пуска, эксплуатации (включая ава
рийные ситуации) и ликвидации хозяйственного объекта на состояние 
окружающей среды, целостность природных систем и здоровье людей.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД. Оценка возможных погреш
ностей и качества определения каждого компонента химического со
става воды. Анализ (химический, биологический и др.) является одним 
из методов измерений и неизбежно сопровождается погрешностями.

В соответствии с общей теорией ошибок, ее приложением к ана
лизу вещества и рекомендациями Международного союза чистой и при
кладной химии (ИЮПАК) по представлению результатов химического 
анализа различают правильность, воспроизводимость и чувст
вительность метода анализа, которые характеризуют его качество.

Систематические погрешности, характеризующие правильность 
анализа, возникают под воздействием одного или нескольких ведущих 
факторов: неправильного приготовления эталонов, растворов, индика
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торов, неисправности аппаратуры, индивидуальных постоянных осо
бенностей аналитика (например, дефекты зрения) и т.д.

Систематические погрешности могут принимать положительное и 
отрицательное значения не с одинаковой вероятностью, поэтому сред
нее значение их при бесконечном увеличении числа измерений стре
мится к некоторому пределу, отличному от нуля. Оценкой правильности 
анализа являются абсолютная (Л) и относительная (о) средние систе
матические погрешности, которые находят по следующим формулам:

п  i -1

где /л - истинная концентрация компонента; х, - результат определения 
концентрации компонента; п - количество определений (/ = 1, 2, ... п), 
или через среднее значение результатов определений:

1 п
А = х -  //, где х = -  X  х , ;

п  i -1

А = Х - £

M
Если принята гипотеза о логарифмически нормальном распреде

лении погрешностей, абсолютная средняя систематическая погреш
ность выражается в логарифмах, а относительная средняя системати
ческая погрешность (<т Определяется по формуле:

<7 = 10* -1 .
Случайные погрешности, характеризующие воспроизводимость 

анализа, вызываются множеством неучитываемых и неконтролируемых 
факторов: изменением температуры, освещенности, внимательностью 
и настроением аналитика во время анализа, флюктуациями показаний 
прибора и т.д. Случайные погрешности с одинаковой вероятностью 
принимают положительное и отрицательное значения, и их среднее 
значение при бесконечном увеличении числа определений стремится к 
нулю. Избежать или исключить полностью случайные погрешности не
возможно, однако при тщательном выполнении анализа достигается 
уменьшение пределов колебания случайной погрешности.

Оценкой воспроизводимости метода анализа является средняя 
квадратическая погрешность (s) и относительное среднее квадратиче
ское отклонение (и), которые определяют по формулам:

s s b r r i i i x i ' x f :

и  =  - Ю О .

X
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где х, - результат определения концентрации компонента или пока

зателя; х - среднее арифметическое из п определений; п - количество 
определений (желательно, чтобы было больше 18); / -  порядковый но
мер определения ( 1, 2,..., п).

Чувствительность метода анализа х0 может быть оценена либо по 
результатам холостой пробы:

* 0  —  X q  t a  S o ,

где х0 - среднее значение серии холостых определений; S0 - среднее 
квадратическое отклонение по результатам холостых определений; t a  -  

значение критерия Стьюдента (может быть принято равным 3,0), либо 
как порог минимальных, надежно обнаруживаемых количеств компо
нента.

Обычно при разработке метода определения его характеристики 
оцениваются зтими показателями.

ПАВОДОК. Фаза водного режима реки, характеризующаяся интен
сивным увеличением расходов и уровней воды, вызываемая дождями 
или снеготаянием во время оттепелей; может многократно повторяться 
в различные сезоны года.

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ. Уникальные, невосполнимые, ценные в эко
логическом, научном, историко-культурном и эстетическом отношении 
природные комплексы и объекты с занимаемой ими территорией с це
лью обеспечения условий сохранения уникальных, эталонных и иных 
ценных качеств, присущих данному природному комплексу или объекту, 
в интересах будущих поколений.

ПАРАЗИТИЗМ. Экологический биотический фактор. Форма биоло
гических связей разных видов, при которой один организм (паразит) 
живет за счет другого, обитая либо внутри, либо на поверхности тела 
организма-хозяина.

ПАР ВТОРИЧНЫЙ. Пар, образующийся в нагревательной системе 
испарителя.

ПАР ГРЕЮЩИЙ, ПЕРВИЧНЫЙ ПАР. Пар, подводимый в нагрева
тельную систему испарителя.

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ. Разогрев приземного слоя атмосферы, вы
званный поглощением длинноволнового (теплового) излучения земной
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поверхности. Главной причиной этого процесса является обогащение 
атмосферы газами, поглощающими тепловое излучение. Наиболее 
важную роль здесь играет повышение содержания углекислого газа 
(СО2) в атмосфере.

ПАРОВОЙ КОТЕЛ. Устройство, служащее для получения пара с дав
лением выше атмосферного за счет теплоты, выделяющейся в топке 
при сжигании топлива.

ПАРОНИТ. Листовой материал из асбестового волокна, каучука, 
минеральных наполнителей и серы. Служит для изготовления про
кладок, уплотняющих фланцевые соединения трубопроводов перегре
того и насыщенного пара, горячего воздуха и газов или щелочных рас
творов, слабых кислот, аммиака и др.

ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Давление газа, входящего в состав газо
вой смеси, если бы он находился при тех же температуре и давлении, 
что и вся смесь.

ПАСКАЛЬ. Единица давления. П. равен давлению, вызываемому 
силой 1 Ньютон, равномерно распределенной по нормальной к ней по
верхности площадью 1 м2. Наименование единицы давления - Паскаль 
(Па) было принято на XVI Генеральной конференции по мерам и весам 
(1971 г.).

ПАСПОРТ ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА. Документ, характеризующий со
стояние природною объекта (памятника природы, водоема, заповедни
ка и т.д.), меры по его охране, воспроизводству природных ресурсов.

ПАСПОРТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. См. Экологический паспорт.
ПАССИВАТОРЫ. Химические вещества, главным образом окисли

тели, с помощью которых осуществляется пассивирование.
ПАССИВИРОВАНИЕ. Совокупность методов обработки поверхностей 

металлов, делающих эти поверхности стойкими к действию аг
рессивных агентов.

ПАССИВНОСТЬ МЕТАЛЛА. Процесс образования на поверхности ме
талла тонкой пленки оксида, предохраняющей его от воздействия ок
ружающей среды.

ПАТРУБОК. Короткая труба для отвода газа или жидкости из ос
новного трубопровода или из резервуара.

ПЕДОСФЕРА. Самостоятельная земная оболочка - почвенный по
кров, или по В.И. Вернадскому, кора выветривания — часть биосферы. 
П. -  пограничное между аэробиосферой, террабиосферой и литобио- 
сферой образование, формируется и зависит от состояния среды всех 
трех подсфер, поэтому оказывается наиболее уязвимой и ранимой при 
нарушении любой из них.

ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ. Искусственный пористый кусковой фильт
рующий материал щебнеподобной или округлой формы. Получается 
поризацией расплава шлака металлургического и химического произ
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водства. Разрешена для применения в практике хозяйственно-
питьевого водоснабжения.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Пенопласт на основе полистирола или сопо
лимеров стирола; в технологии водоподготовки применяется как 
фильтрующий материал.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН. Синтетический фильтрующий полимерный по
ристый материал. Пористость открытоячеистого П. составляет 
96-98%. Разрешен для применения в практике хозяйственно
питьевого водоснабжения.

ПЕПТИЗАЦИЯ. Расщепление продуктов коагуляции, золя на пер
вичные частицы под действием окружающей среды или специальных 
веществ-пептизаторов.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ. Автомобиль
ные, железнодорожные, воздушные, морские и речные транспортные 
средства, сельскохозяйственная, дорожная и строительная техника и 
иные передвижные средства и установки, оснащенные двигателями 
внутреннего сгорания, работающими на бензине, дизельном топливе, 
керосине, сжиженном и сжатом газах, бензогазовых и газодизельных 
смесях и других альтернативных видах топлива.

ПЕРЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ. Процесс обработки воды, применяемый 
тогда, когда нормальное хлорирование не дает требуемого бакте
рицидного эффекта или приводит к ухудшению органолептических по
казателей воды. Избыток хлора, превышающий допустимую в воде 
норму, удаляется дехлорированием.

ПЕРИКИНЕТИЧЕСКАЯ КОАГУЛЯЦИЯ. Коагуляция, протекающая при 
броуновском движении частиц.

ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ, KMnO*  Соль марганцовой кислоты, темно- 
фиолетовые, растворимые в воде кристаллы; очень сильный окис
литель. В технологии водоподготовки применяется в виде 0,5-2%-ных 
растворов в процессах дезодорации, обесцвечивания, обеззара
живания, обезжелезивания, деманганирования, дегазации, для удале
ния органических и других веществ.

ПЕРМАНГАНАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ. Величина, характеризующая со
держание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых 
марганцовокислым калием в кислой, щелочной или нейтральной среде. 
Выражается в мг/дм3 атомарного кислорода.

ПЕРОКСИД ВОДОРОДА, H2O2- Бесцветная взрывоопасная жидкость, 
сильнейший окислитель. В технологии водоподготовки применяется 
для дезодорации и обеззараживания воды.

ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ. Способность химических веществ длительно 
сохранять свои свойства в окружающей среде и распространяться на 
большие расстояния.
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ПЕСКОЛОВКА. Очистное сооружение в виде резервуара в системе 
водоотведения для выделения из сточных вод механических примесей 
минерального происхождения (главным образом песка, крупность час
тиц которого более 0,25 мм).

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ. Осадочная обломочная горная порода с раз
мером зерен от 0,14 до 5 мм, состоящая в основном из кварца. Приме
сями кварцевого песка могут быть полевой шпат, слюды, магнитный 
железняк, глинистые минералы, органические вещества и др. Приме
няется в качестве фильтрующего материала.

ПЕСТИЦИДЫ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ. Химические вещества, при
меняемые для борьбы с различными вредными организмами: клещами 
(акарициды), насекомыми (инсектициды), бактериями (бактерициды), 
высшими растениями (гербициды), грибами (фунгициды), коллюками 
(лимациды), круглыми червями (нематоциды) и др. В эту группу ве
ществ обычно включают и антисептики, применяемые для предохране
ния неметаллических материалов от разрушения микроорганизмами, а 
также вещества, употребляемые для предуборочного удаления листьев 
с растений (дефолианты) и подсушивания растений (десиканты), пред
посевной обработки семян (протравители семян) и др. В зависимости 
от физико-химических свойств и назначения П. обычно применяют в 
виде препаратов различных форм.

Подразделяются на два основных класса: хлорорганические и 
фосфорорганические.

Основным источником поступления П. в водные объекты является 
поверхностный сток талых, дождевых и грунтовых вод с сельско
хозяйственных угодий, коллекторно-дренажные воды, сбрасываемые с 
орошаемых территорий. П. могут вноситься в водные объекты во время 
их обработки с целью уничтожения нежелательных водных растений и 
других гидробионтов, со сточными водами промышленных предпри
ятий, производящих ядохимикаты, непосредственно при обработке по
лей П. с помощью авиации и при небрежной транспортировке их вод
ным транспортом и при хранении.

В поверхностных водах П. могут находиться в растворенном, 
взвешенном и сорбированном состоянии. Хлорорганические П. со
держатся в поверхностных водах обычно^ в концентрациях 
п-10'5-п -10 '3 мг/дм3, фосфороорганические -  л-70'3 -  п-1и2 мг/дм~.

ПИРАМИДА БИОМАСС. Графическое изображение соотношения ме
жду продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в 
единицах биомассы. См. Пирамида экологическая. Правило 10%.

ПИРАМИДА ЧИСЕЛ. Графическое изображение соотношения между 
продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в еди
ницах числа особей. См. Пирамида экологическая. Правило 10%.

ПИРАМИДА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (ТРОФИЧЕСКАЯ). Графическое изобра
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жение соотношения между продуцентами и консументами разных по
рядков, выраженное в единицах биомассы (пирамида биомасс), числа 
особей (пирамида чисел) или заключенной в массе живого вещества 
энергии (пирамида энергии). См. Правило 10%.

ПИРАМИДА ЭНЕРГИЙ. Графическое изображение соотношения меж
ду продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в 
единицах заключенной в массе живого вещества энергии. См. Пирами
да экологическая. Правило 10%.

ПИРОЛЮЗИТ. Минерал, диоксид марганца MnO2- Цвет - от сталь
ного до черного, часто с синей побежалостью. Важнейшая руда мар
ганца. В технологии водоподготовки применяется дробленый П. в ка
честве катализатора для быстрого окисления железа (II) в железо (III) 
в процессе обезжелезивания воды.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА. Вода, в которой микробиологические, органолеп
тические показатели и показатели токсичных химических веществ на
ходятся в пределах норм питьевого водоснабжения. Технические и ги
гиенические требования и нормы качества воды, подаваемой цен
трализованными водопроводами для хозяйственно-питьевых целей, ус
тановлены СанПиН 10-124 РБ 99, СанПиН 10-113 РБ 99, СанПиН 8-83- 
98 РБ 98.

В питьевом водоснабжении подземные воды имеют значительные 
преимущества перед поверхностными, т.к. в меньшей степени подвер
жены загрязнению и обладают более устойчивым химическим свойст
вом.

ПИЩЕВАЯ (ТРОФИЧЕСКАЯ) СЕТЬ. Сплетение пищевых (трофи
ческих) цепей в сложном сообществе.

ПИЩЕВАЯ (ТРОФИЧЕСКАЯ) ЦЕПЬ. Цепь питания; взаимоотношения 
между организмами при переносе энергии пищи от ее источника - зеле
ного растения (продуцента) через ряд организмов (консументов), по
едающих готовое органическое вещество.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ. Природные соединения и химические веще
ства, которые в ограниченных количествах могут вводиться в продо
вольственные товары для улучшения питательных свойств, лучшей 
сохранности и привлекательности внешнего вида продуктов. См. 
Приложение 1.

ПЛАН СИТУАЦИОННЫЙ. План, показывающий размещение объекта 
строительства в увязке с производственной базой строительно
монтажной организации, ближайшими населенными пунктами, ис
точниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, со
оружениями и сетями водоотведения, транспорта и связи, карьерами и 
отвалами, а также основные особенности природных условий терри
тории в районе строительства.
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ПЛАНКТОН. Совокупность организмов, населяющих толщу воды и 
пассивно переносимых водными течениями; планктонные организмы 
либо лишены способности к самостоятельному движению, либо обла
дают ею в незначительной степени и не могут противодействовать пе
реносу их водой. В состав П. входят животные (зоопланктон) и расте
ния (фитопланктон). Зоопланктон населяет всю толщу воды; фито
планктон, нуждающийся в солнечном свете, распределяется только в 
поверхностном слое. По видовому составу наиболее богат морской П. 
По наличию тех или иных показательных организмов судят о степени 
загрязненности (сапробности) водных объектов. П. имеет большое зна
чение для процессов самоочищения природных вод.

ПЛАТИНОВО-КОБАЛЬТОВАЯ ШКАЛА. Условная шкала для определе
ния цветности воды, состоящая из набора пробирок, содержащих 
стандартные растворы хлорплатината калия (K2PtCI6) и хлористого ко
бальта (CoCI2) различной концентрации, с которыми сравнивают окра
ску природной воды и таким образом определяют ее цветность, 
измеряемую в градусах.

ПЛОТНОМЕР. Прибор для периодического или непрерывного из
мерения плотности.

ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ. Число особей одного вида, приходящееся 
на единицу площади или объема.

ПЛОТНОСТЬ ТОКА. Сила тока, отнесенная к единице поверхности 
электрода. Анодная плотность тока - отношение силы тока к рабочей 
поверхности анода, катодная плотность тока - отношение силы тока к 
рабочей поверхности катода.

ПЛОТНЫЙ ОСТАТОК (устар.). Характеристика содержания раство
ренных веществ в воде, определяемая путем выпаривания определен
ного объема воды досуха и высушивания остатка при температуре 
105-110°С. Этот показатель в настоящее время не определяется, т.к. он 
не отражает истинного содержания растворенных в воде веществ.

ПЛЫВУН. Водонасыщенные рыхлые отложения (песок, супесь, ре
же суглинок), способные под давлением вышележащих толщ и других 
механических воздействий переходить в текучее состояние (расплы
ваться), а при замерзании - вспучиваться (расширяться).

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ). Органические соедине
ния, способные адсорбироваться на поверхности раздела фаз и пони
жать вследствие этого их поверхностное натяжение (поверхностную 
энергию).

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ. Природные воды, находящиеся на по
верхности суши в виде различных водных объектов (реки, озера, во
дохранилища, каналы, болота, ледники и др.).
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ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ. Использование отводимых 
коммунальными, промышленными и сельскохозяйственными объек
тами сточных вод для водоснабжения этих же или других объектов.

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ. Погрешность, обусловленная несо
вершенством приборов, а также неточностью их установки в рабочем 
положении. Пренебрежение учетом П.и. влечет за собой систематиче
ские погрешности, которые могут обесценить результаты измерений.

ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Разность между полученным ре
зультатом и истинной концентрацией определяемого вещества. Грубые 
П.о. связаны с неверными отсчетами или с недостаточной точностью в 
работе. Систематические погрешности зависят от постоянных причин и 
повторяются при всех наблюдениях. Случайные погрешности зависят 
от неопределенных причин, помех, несовершенства приборов и органов 
чувств аналитика (исследователя).

Различают абсолютную и относительную П.о. Абсолютная П.о. - 
разница в абсолютных единицах между истинным, или наиболее дос
товерным, значением определяемого компонента и полученным ре
зультатом. Относительная П.о. - отношение абсолютной П.о. к истинной 
или средней концентрации.

ПОДЗЕМНОЕ ПИТАНИЕ. Поступление подземных вод (грунтовых или 
артезианских) в поверхностные водотоки и водоемы.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. Воды, находящиеся в толщах горных пород 
верхней части земной коры в жидком, твердом и парообразном со
стоянии.

ПОДЗЕМНЫЕ РАССОЛЫ. Подземные воды, содержащие растворен
ные минеральные вещества, преимущественно хлориды или сульфаты, 
в концентрациях от 36 до 50%о. Используются для получения по
варенной соли, йода, брома и др.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА. Показатели качества 
воды водных объектов, по которым оценивают уровень загрязнен
ности водного объекта. Делятся на группы: физические (запах, цвет, 
цветность, взвешенные вещества, прозрачность, мутность, значе
ния Eh и др.), химические (минеральные и органические вещества, рас
творенные газы, загрязняющие вещества, не свойственные данному 
водному объекту или превышающие допустимые нормы); бакте
риологические (коли-титр и др.), гидробиологические (фито- и зоо
планктон, зообентос, перифитон, макрофиты), микробиологические 
показатели и др.

ПОКАЗАТЕЛЬ ОСАЖДАЕМОСТИ ВЗВЕСИ. Методика, позволяющая 
сравнивать способность различных вод к осветлению. П.о.в. записы
вают в виде неделимой дроби. Числитель выражает количество взве-
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LueHbix веществ в процентах (по отношению к общему содержанию в 
воде взвеси), которые выпадают в осадок к моменту полного осаждения 
частиц гидравлической крупностью 1,2 мм/с, а знаменатель -количество 
взвешеных веществ, выпадающих в осадок к моменту полного осажде
ния частиц гидравлической крупностью 0,1 мм/с.

ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ. См. Стабильности показатель.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. Составные части недр — твердые, жид

кие и газообразные природные образования земной коры, которые ис
пользуются или пригодны для использования во всех сферах челове
ческой деятельности или непосредственно, или посредством извлече
ния из них полезных компонентов. Месторождением П.и. считаются ес
тественные скопления П.и., по количеству, качеству и условиям залега
ния пригодные для промышленного и иного хозяйственного исполь
зования.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ. Полезные ис
копаемые, запасы которых свидетельствуют об относительной доста
точности их для удовлетворения потребностей народного хозяйства на 
перспективу и в случае их истощения могут бы и, заменены однотип
ными полезными ископаемыми.

ПОЛИАКРИЛАМИД (ПАА). Формула элементарного звена
Ch 2CHCONH2. Белое аморфное вещество. Получают полимеризацией 
4-9%-ных водных растворов акриламида в окислительно
восстановительной среде в присутствии специальных инициаторов: 
триэтаноламина, персульфата калия или аммония и гидросульфата на
трия П. термически устойчив при нагревании до 120-130QC. C водой 
смешивается во всех отношениях. Водные растворы П. имеют большую 
вязкость. Применяется для очистки воды в качестве флокулянта.

ПОЛИДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА. Система, состоящая из частиц дис
персной фазы различных размеров.

ПОЛИНОЗЫ. Аллергические заболевания, вызванные пыльцой цве
тущих растений.

ПОЛИСАПРОБНЫЙ ВОДОЕМ. Водоем с большим содержанием ор
ганических веществ.

ПОЛИСАПРОБЫ. Анаэробные организмы, живущие в сильно за
грязненных водных объектах. Могут служить биоиндикаторами вы
сокой степени загрязненности воды биогенными веществами.

ПОЛИСТИРОЛ. Синтетический полимер, продукт полимеризации 
стирола. Используется для получения фильтрующего материала (см. 
Пенополистирол).

ПОЛЛЮТАНТЫ. Техногенные загрязнители среды: воздуха (аэро
поллютанты), воды (гидрополлютанты), земли (терраполлютанты).
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕДР (НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ). Юридическое или фи
зическое лицо, имеющее лицензию на пользование недрами.

ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ. Участки земли, предназначенные
для биологической очистки сточных вод от содержащихся в них за
грязнений.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ. Смещение электронной оболочки и ядер атомов, 
молекул или ионов друг относительно друга под действием внешнего 
электрического поля.

ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД. Электро
химический метод количественного определения веществ, основанный 
на установлении зависимости между силой тока в цепи электролити
ческой ячейки и напряжением поляризации при электролизе раствора. 
П.м.а. обычно применяют при определении ионов металлов, которые 
электролитически восстанавливаются на ртутном катоде. Этим мето
дом можно одновременно определить несколько металлов, имеющих 
различные потенциалы восстановления.

ПОПУЛЯЦИЯ. Совокупность особей одного биологического вида, 
населяющих пространство с относительно однородными экологи
ческими условиями, имеющих общий генофонд и возможность свобод
но скрещиваться.

ПОРАЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ. Нанесение вреда природным ком
плексам, экологическим системам, их отдельным компонентам, а также 
человеку в результате резких или длительных и стойких изменений
экологических условий.

ПОСТХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ. Процесс обеззараживания воды хло
ром, который применяется после всех других процессов обработки во
ды.

ПОТЕНЦИАЛ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ. Функция состояния системы 
(функция независимых параметров состояния системы), убыль которой 
в квазистатическом процессе, протекающем при постоянных значениях 
какой-либо пары параметров состояния, равна разности между полной 
работой, совершаемой системой в этом процессе, и работой системы 
против внешнего давления П.т. полностью описывает свойства системы 
в состоянии ее равновесия термодинамического.

ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ. Электрический потенциал ги
потетической поверхности, разделяющей плотную и диффузную части 
двойного электрического слоя; определяет заряд диффузного слоя и 
служит мерой интенсивности электрокинетической системы. См. Дзе
та-потенциал.

ПОТЕРЯ МАССЫ ПРИ ПРОКАЛИВАНИИ. Количество органических со
единений в сухом остатке воды после его прокаливания.
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ПОТЕРЯ НАПОРА ПОЛНАЯ. Снижение полного напора на опреде
ленной длине потока (обусловленное работой сил трения), равное сум
ме потерь напора по длине и всех местных потерь напора, имеющих 
место на данной длине потока.

ПОЧВА. Биокосное тело, состоящее одновременно из живых и кос
ных (неорганических) тел - минералов, воды, воздуха, органических ос
татков. Важнейшим свойством П. является плодородие.

ПРАВИЛО Д. АЛЛЕНА. У теплокровных животных или близких им ви
дов при продвижении с севера на юг происходит увеличение высту
пающих частей тела (конечностей, хвоста, ушей).

ПРАВИЛО К. БЕРГМАНА. У теплокровных животных, подверженных 
географической изменчивости, размеры тела особей статистически (в 
среднем) больше у популяций, обитающих в более холодных частях 
ареала.

ПРАВИЛО 10% (ПРАВИЛО ПИРАМИДЫ ЭНЕРГИЙ Р. ЛИНДЕМАНА). C од
ного трофического уровня экологической пирамиды переходит на дру
гой, более высокий ее уровень (по «лестнице» продуценты - консу- 
менты), в среднем около 10% поступившей на предыдущий уровень 
энергии. См. Пирамида экологическая.

ПРАВИЛО ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ. Пус
тующая экологическая ниша всегда бывает естественно заполнена.

ПРАВИЛО 1%. Для биосферы в целом доля возможного потребле
ния чистой первичной продукции (на уровне консументов высших по
рядков) не превышает 1%.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДОЗА (ПДД). Наибольшее значение инди
видуальной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воз
действии в течение 50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала 
(профессиональных работников, постоянно или временно работающих 
с источниками ионизирующих излучений) неблагоприятных изменений, 
обнаруживаемых современными методами.

ПДД = 50 мЗв/год.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК). Условная величина 

концентрации какого-либо компонента в смеси, превышение которой 
недопустимо с точки зрения технологических, экологических, санитар
ных и других норм. Максимальная концентрация загрязняющего веще
ства в воде, воздухе или почве, которая при длительном или времен
ном воздействии в течение неограниченного времени не вызывает в ор
ганизме каких-либо патологических отклонений, а также неблагоприят
ных наследственных изменений у потомства (мг/м3, мг/дм3, мг/кг). В на
стоящее время действуют более 1900 ПДК загрязняющих химических 
веществ для водоемов, более 500 -  для атмосферного воздуха и более
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130 -  для почв. Установлены следующие нормативы ПДК: максималь
ная из разовых (ПДКм.р), среднесуточная (ПДКСс), для воздуха рабочей 
зоны (ПДКр.з) и населенных мест (ПДКНМ) и др. В случае отсутствия 
значений ПДК для населенных мест могут применяться ориентировоч
но безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Величина ПДК зависит от 
степени токсичности вещества, характеризующейся классом 
опасности.

Предельно допустимые концентрации и 
ориентировочно безопасные уровни воздействия 

некоторых веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Код Вещество
Класс
опас
ности

ПДК, мг/м3
ОБУВМаксималь

ная разовая
Средне

суточная
1 2 3 4 5 6

0184 Свинец и его неорг. соединения 1 0,001 0,0003 -
0192 Тетраэтилсвинец - - - 3-10'6
0203 Хром шестивалентный 1 0,0015 0,0015 -

0224 Ртути бромид - - - 3-10 4
0238 Висмута нитрат - - - 0,0050
0293 Цирконий и его нерг. соединения 3 0,020 0,010 -
0301 Азота диоксид 2 0,085 0,0400 -
0303 Аммиак 4 0,200 0,0400 -

0305 Аммония нитрат 4 - 0,3000 -
0316 Водород хлористый 2 0,200 0,2000 -
0326 Озон 1 0,160 0,0300 -
0328 Сажа 3 0,150 0,0500 -

0330 Ангидрид сернистый 3 0,500 0,050 -
0333 Сероводород 2 0,008 - -
0334 Сероуглерод 2 0,030 0,0050 -
0337 Углерода оксид 4 5,000 3,000 -
0349 Хлор 2 0,100 0,0300 -

0406 Полиэтилен - - - 0,100
0521 Пропилен 3 3,0 3,0 -
0526 Этилен 3 3,000 3,000 -
0602 Бензол 2 1,500 0,1000 -
0612 Изопропилбензол (кумол) 4 0,014 0,0140 -
0616 Ксилол 3 0,2 0,2 -
0620 Стирол 2 0,04 0,002 -
0621 Толуол 3 6 , 6 0,6 -
0703 Бенз(а)пирен 1 - 0,00001 -
0722 Пирен - - - 0,001
0856 Дихлорэтан 2 3,000 1,0000 -
0906 Углерод четыреххлористый 2 4,000 0,700 -
1052 Спирт метиловый 3 1,000 0,5000 -
1061 Спирт этиловый 4 5,000 5,0000 -
1071 Фенол I 2 0,010 0,0030 -
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1 2 3 _____ 4 ! 5 6
" 1 0 7 Г Этиленгликоль (этандиол) - - 1,000
"1213 Винилацетат 3 0,150 ! 0,15 -

1240 Этилацетат 4 0,100 j 0,1000 -
~140Г Ацетон 4 0.35 0,35 -

1405 Растворитель (ацетонозфирный) 4 0,120 ! 0,1200 -
1406 Растворитель (эфирно-ацетоновый) 4 0,070 ! 0,0700 -
1530 Капролактам (пары, аэрозоль) 3 0,060 0,0600 -
1555 Кислота уксусная 3 0,200 0,060 -
1611 Этилена оксид 3 0,300 0,0300 -
2506- Пенициллин 3 0,050 0,0025 -

2602 Белок пыли белково-витамин
ного концентрата (БВК) 2 - 0,0010 -

2603 Микроорганизмы и микроорга
низмы-продуценты - 5000 кл/м3 1 нг/м3 -

2704 Бензин (нефтяной) 4 5,000 1,5000 -
2705 Бензин сланцевый 4 0,050 0,0500 -

2902 Взвешенные вещества (пыль 
населенных пунктов) 3 0,500 0,1500 -

2918 Пыль цементного производства 3 - 0,0200
2920 Пыль меховая - - - 0,030
2926 Угольная зола ТЭС 2 0,050 0,0200
2936 Пыль древесная - - - 0,010
3022 Целлюлоза - - - 0,030

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ (ПДКв) 
ВОДНОГО ОБЪЕКТА (РЕКЕ, ОЗЕРЕ, МОРЕ, ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ). Нормативный 
показатель, который исключает неблагоприятное влияние на организм 
человека и возможность ограничения или нарушения нормальных ус
ловий хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и других видов во
допользования.

Предельно допустимые концентрации некоторых веществ 
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования

Наименование
вещества

Лимитирующий
показатель
вредности

(ЛПВ)*

пдк,
мг/дм3

Класс
опасности

1 2 3 4
Адипат натрия с.-т. 1,0 3
Аммиак (по азоту) с.-т. 2,0 3
Аммония сульфат (по азоту) орг. 1,0 3
Ацетон общ. 2,2 3
Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) с.-т. 0,1 2
Тиурам Д с.-т. 1,0 2
Нефть многосернистая орг., плен. 0,1 4
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1 2 3 4
Нефть прочая орг., плен. 0,3 4
Спирт метиловый с.-т. 3,0 2
Стирол орг., зап. 0,1 3
Толуол орг., зап. 0,5 3
Фенол орг., зап. 0,001 4
Формалин токе. 0,25 -
Хлор свободный токе. отсутст. -
Хлорфенол орг., зап. 0,001 ' 4
Циклогексан с.-т. 0,1 2
Этилбензол с.-т. 0,001 4

*Лимитирующий признак (показатель) вредности (ЛПВ) - признак, характе
ризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде, на основа
нии которого установлены три показателя вредности: санитарно-токсикологический 
(с.-т.), токсикологический (токе.), рыбо-хозяйственный (рыб.хоз.), общесанитарный 
(общ.) и органолептический (орг.) с расшифровкой характера изменения органолеп
тических свойств воды (зап. - изменяется запах воды, окр. - влияет на окраску, пен. 
- вызывает образование пены, плен. - образуется пленка на воде, привк. - придает 
воде привкус). По характеру ЛПВ устанавливается значение ПДК.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ (ПДКп).
Максимальная концентрация загрязняющего вещества, которая не мо
жет вызвать прямого или косвенного влияния на среду, нарушить само- 
очищающую способность почвы и оказать отрицательное воздействие 
на здоровье человека (мг/кг).

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОЩАДЬ НАРУШЕНИЯ ЛАНДШАФТА
(ЭКОСИСТЕМЫ). Тот предел, до которого еще возможна регенерация 
природной системы; превышение допустимой площади нарушения ве
дет к разрушению структурно-функциональной целостности природной 
системы и преобразованию ее в новое состояние.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ (ПДН). Нормы антропогенной на
грузки на природную среду, устанавливаемые с учетом емкости при
родной среды и ее ресурсного потенциала.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ РАДИАЦИИ (ПДУ). Нормативные 
значения поступления радиоактивных веществ в организм, содержание 
радиоактивных веществ (PB) в организме, их концентрации в воздухе и 
воде, мощности дозы, плотности потока и т.п. Обеспечивают экологи
ческую безопасность для здоровья человека и его генетического фон
да.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС (ПДВ). Научно-технический нор
матив, устанавливаемый из условия, что содержание загрязняющих 
веществ в приземном слое воздуха (на высоте 1,5-2,5 м от поверхности 
земли) от источника или их совокупности не превышало норматива ка
чества воздуха (ПДК) для населения, животного и растительного мира. 
Максимальный объем веществ, выбрасываемых в окружающую среду в 
единицу времени для случая нагретых выбросов:
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ПДВг =
(ПДК -С ф )■ H2 

A F m n - T )
IfVAT ,

где ПДК - максимальная разовая ПДК, мг/м3; C0 - фоновая концентра
ция в данном населенном пункте, мг/м3; H -  высота источника выбро
сов, м; А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации 
атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального 
рассеивания примесей вредных веществ в атмосферном воздухе (при
нимается для условий Республики Беларусь равным 160, для цен
тральной части Европейской части СНГ -  120); F - безразмерный ко
эффициент, учитывающий скорость осаждения примесей в атмосфере 
(для газов и мелкодисперсных аэрозолей F = Ij; ш и п -  Безразмерные 
коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из 
устья источника выброса; rj - безразмерный коэффициент, учитываю
щий влияние рельефа местности на рассеивание примесей (коэффи
циент шероховатости), принимается равным 1 для ровной местности с 
перепадами высоты не более 50 м на 1 км в радиусе до 50 высот ис
точника выброса (условия РБ), для других случаев определяется по 
дополнительным таблицам; V - объем газовоздушной смеси, посту
пающей от источника выбросов в атмосферу в единицу времени, м/с3; 
AT - перегрев газов относительно окружающего воздуха, qC.

Расчет ПДВ для источников холодных выбросов производится по 
формуле: „„„ (пдк-сф)-н4,3е V

-----------------A F n t ] D ----------------'

где D -  диаметр источника выброса, м.
Выражается в м3/с по каждому источнику выбросов и в т/год по 

предприятиям в целом.
Установленная величина ПДВ по каждому источнику и по пред

приятию в целом согласовывается и утверждается в городских или об
ластных службах Минздрава и Минприроды РБ. На основании утвер
жденных нормативов ПДВ территориальный орган Минприроды РБ вы
дает предприятию разрешение на выброс конкретного количества 
вредных веществ на сроки от одного до пяти лет.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (ПДС). Масса вещества в сточных 
водах, максимально допустимая к отведению с установленным режи
мом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью 
обеспечения норм качества воды в контрольном пункте:

ПДС = qc.B ' Се в,
где qCs“  расход сточных вод, м3/ч\ Сс.в -  концентрация веществ в сточ
ной воде, г/м3. Выражается в г/ч.
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Устанавливается с учетом ПДК веществ в местах водопользова
ния, ассимилирующей способности водного объекта и оптимального 
распределения массы сбрасываемых веществ между водопользовате- 
лями, сбрасывающими сточные воды.

ПРЕСИПИТАТОР. Осветлитель со слоем взвешенной контактной 
среды для удаления из воды взвешенных веществ в системах водо
снабжения и водоотведения

ПРЕСНЫЕ ВОДЫ. Природные воды с минерализацией до 1%о.
ПРЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ. Процесс обработки воды хлором, при

меняемый перед другими методами. Используют в качестве химиче
ского средства, улучшающего некоторые процессы водоподготовки 
(коагулирование, отстаивание, фильтрование, обесцвечивание, 
обезжелезивание и др.)

ПРИБОРЫ САНИТАРНЫЕ. Приемники сточных вод (хозяйственных и 
бытовых), устанавливаемые в жилых, общественных, коммунальных и 
производственных зданиях. П.с. по назначению подразделяются: для 
гигиенических целей (умывальники, ванны, душевые поддоны, унитазы 
и т.п.); для хозяйственных нужд (кухонные раковины, мойки и т.п.); для 
специальных целей (для лабораторий, детских и медицинских учреж
дений, бытовых помещений производственных зданий).

ПРИВЯЗКА ЗДАНИЙ. Внесение необходимых коррективов в типовые 
или повторно применяемые проекты зданий в зависимости от конкрет
ных условий участков строительства и возможностей местных заводов 
(предприятий) по изготовлению строительных конструкций и материа
лов.

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА. Внесение необходимых дополнений в типовые 
(или повторно применяемые) проекты зданий и сооружений в за
висимости от конкретных условий участка строительства и возможно
стей по изготовлению строительных конструкций и материалов.

ПРИМЕСИ ПРИРОДНЫХ ВОД. По степени дисперсности (крупности) 
подразделяются на истинно-растворенные (ионно- или молекулярно
дисперсные), распределенные в воде в виде отдельных ионов, молекул 
или небольших комплексов размером менее 1 нм; коллоидно
дисперсные с размером частиц от 1 до 100 нм; грубодисперсные с раз
мером частиц более 100 нм. П.п.в. по химическому составу подраз
деляются на минеральные и органические. К минеральным П.п.в. от
носятся вещества, растворенные в них из атмосферы (N2fO2fСО2), об
разующиеся в результате биохимических процессов (NH3fCH4fH2S), а 
также газы, вносимые сточными водами; различные соли, кислоты, ос
нования, в значительной степени находящиеся в диссоциированной 
форме, т.е. в виде образующих их катионов и анионов. (См. Минераль
ные вещества в природных водах).

ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЕ. При внешнем воздействии, выводящем сис
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тему из состояния устойчивого равновесия, это равновесие смещается 
в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослаб
ляется.

ПРИНЦИП СБАЛАНСИРОВАННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Размеще
ние и развитие материального производства на определенной тер
ритории должно осуществляться в соответствии с ее экологической вы
носливостью по отношению к техногенным воздействиям.

ПРИРОДНАЯ СРЕДА. Совокупность абиотических и биотических 
факторов, естественных и измененных в результате деятельности че
ловека. Отличается от окружающей среды, включающей социосферу, 
свойством самоподдержания и саморегуляции без вмешательства че
ловека.

ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНО
ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД). Совокупность природных объектов и природных 
комплексов, наделенных режимом заповедования, изъятых из хо
зяйственного использования и находящихся под особой охраной госу
дарства. Состоит из государственных природных заповедников, госу
дарственных природных заказников, национальных парков, памятни
ков природы, редких и исчезающих растений и животных, занесенных в 
Красную книгу.

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (ПТК). Исторически сло
жившаяся и пространственно обособившаяся единая система, обра
зованная множеством взаимосвязанных взаимодействующих элемен
тов атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы. ПТК разной раз
мерности образуют определенный иерархический ряд.

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС. Территория, характеризую
щаяся определенным видом хозяйственной деятельности (сельскохо
зяйственной, промышленной, селитебной, транспортной, рекреацион
ной и т.д.) и использования природных ресурсов. В зависимости от при
родных условий, вида хозяйственных объектов, их плотности, интен
сивности обмена веществ и других факторов формируются вторичные 
по отношению к исходным ландшафтам природно-хозяйственные (ПХ) 
комплексы разного ранга: ПХ контуры, ПХ массивы, ПХ местности.

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА. Все блага природы, служащие интересам 
человека; совокупность природных ресурсов как источников матери
ального производства.

ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ. Воды Земли (гидросферы) с содержащимися в 
них твердыми, жидкими и газообразными веществами.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ИЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ. Часть сово
купности природных условий и важнейших компонентов природной сре
ды, которые используются либо могут использоваться для удовлетво
рения всех потребностей общества и общественного производства. C 
технологической точки зрения П.р. подразделяются по принадлежности
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к соответствующим геосферам Земли: ресурсы литосферы (почва, по
лезные ископаемые), ресурсы гидросферы (наземные и подземные во
доисточники), ресурсы атмосферы (атмосфера), ресурсы органическо
го мира (растения, животные и человек). По своему качеству могут быть 
исчерпаемыми и неисчерпаемыми. Исчерпаемые ресурсы в свою оче
редь делятся на возобновимые и невозобновимые.

ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ (ОБЪЕКТ ПРИРОДЫ). Составная часть окру
жающей среды, охраняемая действующим законодательством, обла
дающая признаками естественного происхождения, находящаяся в 
экологической цепи природных систем, способная выполнить эко
логические, экономические, культурные, оздоровительные функции и 
обеспечивать качество среды обитания человека.

В соответствии с Законом РБ от 26 ноября 1992 г. "Об охране ок
ружающей среды1" к охраняемым законом П.о. (О.п.), как вовлеченным 
в хозяйственный оборот, так и не используемым напрямую либо в дан
ный период, относятся: климатические ресурсы; атмосфера (включая 
озоновый слой Земли)] земля, ее недра и почвы] воды (поверхностные, 
подземные и почвенная влага); растительный и животный мир в их 
видовом разнообразии во всех сферах обитания и произрастания; ти
пичные и редкие ландшафты; иные природные объекты как компоненты 
экологических систем и биосферы.

ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Совокупность нормативно
правовых актов, устанавливающих порядок охраны природы, рацио
нального использования природных ресурсов, защиты окружающей 
природной среды в целях обеспечения научно обоснованного сочета
ния экологических интересов и достижения оптимального качества ок
ружающей природной среды.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. Удовлетворение различных потребностей 
человеческого общества путем использования природных ресурсов и 
природных условий. П. может быть рациональным и нерациональным. 
Совокупность воздействий человечества на географическую оболочку 
Земли.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Любое юридическое и физическое лицо, 
т.к. каждое предприятие и каждый человек пользуются природными ре
сурсами и условиями жизни, а вне окружающей среды существование 
живых организмов невозможно.

ПРИРОДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. Совокупный ущерб, который на
носится природным объектам и ресурсам, состоянию окружающей сре
ды строительством и эксплуатацией хозяйственных объектов, их отхо
дами и продукцией.

ПРОБА ВОДЫ. Представительная часть определенной водной мас
сы. отбираемая непрерывно или периодически с целью исследования 
различных ее характеристик и свойств.
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Различают простые и смешанные П.в. Простые П.в. отбираются в 
полном объеме в определенный момент времени и характеризуют ка
чество воды в данном пункте водного объекта во время отбора. Сме
шанные П.в. представляют собой объединенную по тому или иному 
принципу серию простых П.в. и характеризуют среднее содержание оп
ределенных компонентов или свойства за некоторый промежуток вре
мени, или среднее арифметическое либо средневзвешенное значение 
для некоторого участка, разреза и т.д. Отбор смешанных П.в. требует 
сведений о характере распределения и изменения определяемых па
раметров водных масс.

Предварительная обработка и транспортировка Г7.в. должны 
производиться таким образом, чтобы содержание определяемых ком
понентов и свойств воды существенно не изменялись. См. также кон
сервация проб воды.

ПРОДУКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ. Биомасса, производимая попу
ляцией или сообществом на единице площади или в целом за единицу 
времени.

ПРОДУЦЕНТЫ. Организмы, способные к фото- или хемосинтезу и 
являющиеся (в пищевой цепи) первым звеном в процессе создания ор
ганических веществ из минеральных. П. создают (продуцируют) пер
вичное органическое вещество.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ. Свойство воды пропускать вглубь световые 
лучи. Зависит от толщины слоя воды, проходимой лучами, от цветно
сти и мутности воды, т.е. от содержания в ней различных окрашен
ных взвешенных минеральных и органических веществ. Мерой про
зрачности воды водоема или водотока служит высота столба воды, при 
которой можно наблюдать опускаемый в воду белый диск- 
прозрачномер определенных размеров или различать на белой бумаге 
стандартный шрифт определенного размера и типа. Результаты вы
ражаются в сантиметрах с указанием способа измерения.

ПРОМИЛЛЕ (...%о). Единица относительной величины, т.е. безраз
мерного отношения какой-либо величины к одноименной величине, 
принимаемой за исходную. 1%0 = 10'3 = 0,001 = 0,1%.

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА. Восстановление фильтрующей способности 
фильтрующего материала путем удаления загрязнений, задержанных в 
процессе фильтрования воды. Перед П.ф. подача фильтруемой воды 
прекращается и через дренажную (или распределительную) систему 
подается вода (или вода и воздух) с большой интенсивностью.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ. Очистка га
за с целью последующей утилизации или возврата в производство от
деленного от газа или превращенного в безвредное состояние продук
та. Является необходимой стадией технологического процесса, при ко
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тором технологическое оборудование связано друг с другом матери
альными потоками с соответствующей обвязкой аппаратов.

ПРОКАЛЕННЫЙ ОСТАТОК (устар.). Показатель, характеризующий со
держание растворенных минеральных веществ в воде. Для его опре
деления некоторый объем воды выпаривали досуха. Затем образовав
шийся остаток прокаливали при температуре 450°С для удаления ор
ганических веществ.

ПРУД. Водохранилище площадью акватории до одного квад
ратного километра.

ПРУД-КОПАНЬ. Небольшой искусственный водоем в специально 
выкопанном углублении на поверхности земли, предназначенный для 
накопления и хранения воды для различных хозяйственных целей.

ПСАММОФИТЫ. Растения, имеющие специальные приспособления 
для жизни на подвижных песках.

ПСЕВДООЖИЖЕНИЕ. Превращение слоя сыпучего зернистого или 
коллоидно-дисперсного материала в «псевдожидкость» под воздейст
вием проходящего через слой потока сжижающего агента-газа или жид
кости.

ПСЕВДООЖИЖЕННЫЙ СЛОЙ (КИПЯЩИЙ СЛОЙ). Слой осадка в воде, 
находящийся во взвешенном состоянии (например, в осветлителях), 
частицы которого перемещаются относительно друг друга, как в ки
пящей жидкости.

ПСИХРОФИТЫ. Растения холодных и влажных местообитаний.
ПЬЕЗОМЕТР. Вертикальная трубка небольшого диаметра, подсое

диняемая к участку, где необходимо измерить гидромеханическое дав
ление. Превышение горизонта жидкости в трубке над точкой, в которой 
измеряется давление, дает соответствующую пьезометрическую высо
ту, отвечающую избыточному давлению.

ПУЛЬПА. Смесь твердых частиц и жидкости, в которой они взве
шены.

р
РАВНОВЕСИЕ ХИМИЧЕСКОЕ. Состояние реакционной системы, ха

рактеризующееся тем, что химическая реакция идет одновременно в 
двух противоположных направлениях с одинаковой скоростью.

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. Комплекс взаимосвязанных и обяза
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тельных к исполнению административных, организационно-техничес- 
кИх, санитарно-гигиенических мероприятий и правовых мер, направ
ленных на снижение воздействия на население радиационного факто
ра.

РАДИОАКТИВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ. Природные воды, содержащие 
радиоактивные элементы. Р.п.в. делятся на следующие группы: радо
новые (Rn>185-1(f Бк/м3, Ra<1-10'11 г/дм3, U<3-10'5 г/дм3)] радиевые 
(Rn<185-1(f  Бк/м3, Ra>1-1011 г/дм3, U<3-10'5 г/дм3)] урановые 
(Rn<1851(f Бк/м3, Ra<1-10'11 г/дм3, U>3-10’5 г/дм3)] ураново-радиевые 
(Rn<185-1(? Бк/м3; Ra>1-10'11 г/дм3, U>3-ICf5 г/дм3)] радоново-радиевые 
{Rn>185-1 O3 Бк/м3, Ra>11C)11 г/дм3, U>3-10'5 г/дм3).

Средняя концентрация радиоактивных элементов 
в гидросфере, г/м3

Воды Радий, HXw Уран, 1(Г3 Торий, ICf3

Морские 1 2 0,5
Озерные 10 8
Речные 2 0,6 I

i
Г рунтовые 2 5,7 i_____________

РАДИОБИОЛОГИЯ. Наука о влиянии ионизирующей радиации (ульт
рафиолетовые, рентгеновские, космические лучи, а-, (3-, у-лучи) на жи
вотные и растительные организмы. Изменения в организме, возникаю
щие под действием ионизирующей радиации, зависят от ее дозы, вида, 
пути проникновения радиоактивного вещества в организм и от облу
ченной площади.

РАДИОНУКЛИДЫ. Нестабильные радиоактивные изотопы. Харак
теризуются атомной массой и скоростью распада, которую оценивают 
периодом полураспада - величиной, постоянной для данного изотопа. 
Способны аккумулироваться в почве, животных и растительных ор
ганизмах.

РАДИОФОБИЯ. Пограничное предболезненное состояние человека, 
вызванное страхом радиационного поражения - по оправданным или 
воображаемым причинам.

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД. Процесс смешения загрязненных 
природных вод с природными незагрязненными водами, в результате 
чего снижается концентрация загрязняющих веществ и улучшается 
состояние водного объекта.

РАЗБАВЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД. Смешение сточных вод, например, с 
речными водами с целью снижения концентрации загрязняющих ве
ществ в сточных водах. Кратность Р.с.в. выражается отношением рас
хода разбавляющей воды к расходу сточных вод.
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РАЗЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. Распад органических ве
ществ под действием химических соединений (окислителей) или живых 
организмов (главным образом бактерий) и фотохимических процессов.

Процесс Р.о.в. имеет важное значение не только для уничтожения 
остатков организмов и продуктов их жизнедеятельности в водном объ
екте, но и для возврата (регенерации) в воду ряда элементов (углерод, 
азот, фосфор и др.), необходимых для питания водных растительных 
организмов.

РАССОЛЫ. Природные воды с минерализацией свыше 35-50%о. Ес
тественные Р. встречаются как в поверхностных водоемах, так и среди 
подземных вод. Обычно они хлоридно-натриевого, хлоридно- 
кальциево-натриевого или хлоридно-кальциевого состава. Формиру
ются при усиленном испарении воды с поверхности водных объектов и 
выщелачивании соляных залежей поверхностными или подземными 
водами.

РАСТВОР. Гомогенная смесь, состоящая из растворителя и рас
творенного вещества. Принято считать растворителем вещество, на
ходящееся в избытке. Однородность и явления теплового эффекта при 
растворении приближают Р. к химическим соединениям, а возможность 
изменения концентрации растворенного вещества в широких пределах 
сближает Р. с механическими смесями. В зависимости от размера час
тиц растворенного вещества различают истинные и коллоидные Р.

РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО. Прозрачный стекловидный сплав, состоя
щий из силикатов натрия или калия (общая формула R2O • mSi02, где 
R - N a  или К).

РАСТВОРИМОСТЬ ГАЗОВ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Способность газов 
образовывать с водой однородную систему. Количественно Р.г. изме
ряется концентрацией насыщенного раствора при данных температуре 
и давлении. Насыщенным называется раствор, находящийся в рав
новесии с избытком растворяемого газа.

Р.г. в воде зависит от давления и температуры. При постоянной 
температуре и невысоком давлении Р.г., не вступающих в химическое 
взаимодействие с водой, подчиняется закону Генри:

с = к-Р,
где с - растворимость газа; P - его парциальное давление в газовой фа
зе; к - коэффициент Генри, который также является мерой растворимо
сти газа.

В природных водах всегда присутствуют те или иные газы, вид и 
концентрации которых зависят от типа водного объекта, его происхо
ждения и физико-географических условий, в которых находится водный 
объект. Многие растворенные газы (кислород, диоксид углерода) имеют 
большое значение для развития жизни и существования животных и 
растительных организмов в воде. Нахождение растворенных газов в

174



природных водах является одним из основных признаков, отличающих 
природные воды от синтетических растворов.

РАСТВОРИМОСТЬ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ПРИРОДНЫХ ВО
ДАХ. Способность карбоната кальция или магния образовывать с водой 
однородную систему. Количественно Р.к. кальция или магния в воде 
измеряется концентрацией насыщенного раствора при данной темпе
ратуре.

Р.к. кальция и магния очень мала: при 18°С для кальцита - 14 
мг/дм3, для арагонита - 15 мг/дм3. Растворимость малорастворимых 
веществ, способных диссоциировать на ионы, принято выражать про
изведением растворимости ионов, образовавшихся в растворе. Так, 
Р.к. кальция определяется следующим произведением растворимости

[Са2+][СОз] = ПРС а С О з .

Выражать растворимость малорастворимой соли произведением 
растворимости ионов, образующихся из данной соли, удобно потому, 
что это произведение позволяет учитывать влияние одноименных ио
нов. Например, при увеличении концентрации ионов кальция (добавле
нием другой соли кальция) концентрация карбонатных ионов в раство
ре должна уменьшаться, т.к. ПРСаСОз - величина постоянная, и, наобо
рот, концентрация ионов кальция должна уменьшаться, если будет 
увеличиваться концентрация карбонатных ионов. Это позволяет произ
водить количественные расчеты, что нельзя сделать при обычном спо
собе выражения растворимости. Произведение Р.к. кальция составляет 
1,0-10 8 (при 15°С), магния - 2,6-10 .

Для перехода в раствор карбонатов кальция и магния в больших 
концентрациях в отличие от других солей необходимо присутствие ди
оксида углерода:

CaCO3 + H2O + CO2 ++ Ca?+ + 2НС03,
MgCO3 + H2O+ CO2 <-> Mg2+ + 2НС03.

Между концентрациями HCO3 и CO2 существуют определенные 
количественные соотношения, определяемые карбонатно-кальциевым 
равновесием. Эти уравнения имеют важное значение для природных 
процессов и в технике. Прямая реакция (слева направо) характеризует 
растворимость карбонатных пород и, следовательно, формирование 
химического состава природных вод и эрозию земной поверхности, а в 
технике - коррозию строительных материалов (бетона), труб и оборудо
вания. Обратная реакция (справа налево) - выпадение карбонатов 
кальция и магния, т.е. образование осадочных пород - имеет огромное 
значение в геохимии, а выпадение карбонатной накипи - такое же зна
чение в технике.

РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ В ВОДЕ. Способность солей образовывать с 
водой однородную систему. Количественно Р.с. измеряется концен
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трацией насыщенного раствора при данной температуре. В зависимо
сти от природы растворяемой соли Р.с. может изменяться в очень ши
роких пределах. Предсказать растворимость какой-либо соли по ана
логии с растворимостью других солей пока невозможно.

Растворимость некоторых солей в воде, %
Ион с г SO42' HCO3'

Na* 2 6 ,4 0 1 6 ,0 8 ,7 6
К* 2 5 ,5 8 9 ,9 2 4 ,9
M tf* 3 5 ,3 3 0 ,0 -
Ca2* 4 2 ,7 0 ,2 -

РАСТВОРЫ. Однородные системы с равномерным распределением 
одного вещества в среде другого.

РАСТИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО. См. Фитоценоз.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Совокупность растительных сообществ какой- 

либо территории.
РАСХОД ВОДЫ. Объем воды, протекающей через живое сечение 

потока в единицу времени, обычно выражается в м3/с, для малых водо
токов - в л/с.

РАСХОДОМЕР. Прибор для измерений расхода газа, жидкостей и 
сыпучих материалов.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. Направлено на разумное 
освоение природных ресурсов, предотвращение возможных негативных 
последствий человеческой деятельности для биосферы, поддержание, 
повышение продуктивности и привлекательности природных ком
плексов и отдельных природных объектов.

РЕАГЕНТЫ. Химические соединения и смеси веществ, являющиеся 
исходными компонентами химических реакций и других физико
химических процессов.

РЕГЕНЕРАЦИЯ. Процесс восстановления первоначальных свойств 
технических материалов (например, ионитов) после их использования. 
Когда направления движения потоков воды и регенерационного рас
твора совпадают, Р. называют прямоточной, когда они противоположны 
друг другу -  противоточной.

РЕДУКТОР. Прибор для редуцирования жидкости или газа. Служит 
как для понижения давления жидкости или газа, отбираемых из емко
стей с более высоким давлением, до давления, при котором ведется 
расход жидкости или газа, а также для поддержания рабочего давления 
на постоянном уровне независимо от его колебания в емкостях, из ко
торых поступает жидкость или газ. Основная часть редуктора -  ре
дукционный клапан.
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РЕДУКЦИОНЫЙ КЛАПАН. Устройство, автоматически перепускающее 
жидкость или газ из полости высокого давления в полость низкого дав
ления и поддерживающее постоянным давление в одной из полостей.

РЕДУЦЕНТЫ (ДЕСТРУКТОРЫ). Гетеротрофные организмы (бактерии и 
грибы), завершающие распад органических соединений до простых не
органических веществ -  воды, диоксида углерода, сероводорода и со
лей.

РЕДУЦИРОВАНИЕ. Понижение давления рабочего вещества (жидко
сти, газа), поступающего из магистрали (или емкости). Например, хлор 
из баллона под давлением 0,6 МПа проходит через редуктор -  редуци
руется, в результате чего давление понижается до 0,01 МПа -  и пода
ется в смеситель для смешивания с водой.

РЕЖИМ СРАБОТКИ ВОДОХРАНИЛИЩ. Суточное, сезонное или мно
голетнее изменение уровней воды в водохранилищах, связанное с пе
рераспределением стока и водолотреблением.

РЕЗЕРВУАР. Емкость в виде бассейна, бака, баллона и т.п. для 
хранения жидкостей и газов.

РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО. Критерий подобия для течения вязких жид
костей и газов, характеризующий отношение сил инерции к силам вяз
кости. Р.ч. характеризует режим течения: для каждого вида течения 
существует такое критическое Р.ч. Rek, что при Re<Rek всегда осущест
вляется ламинарное течение, а при Re>Rek - обычно турбулентное те
чение.

РЕКА. Водный поток сравнительно больших размеров, как пра
вило, постоянный (иногда в засушливой зоне временно на отдельных 
участках пересыхающий), питающийся стоком атмосферных осадков 
со всего водосбора и текущий в разработанном им русле. В зави
симости от условий формирования режима различают Р. равнинные, 
горные, озерные, болотные, карстовые, а в зависимости от размера - 
большие, средние и малые.

По минерализации воды Р. можно разделить на следующие кате
гории: 1) с малой минерализацией -  до 200 мг/дм3; 2) со средней ми
нерализацией -  200-500 мг/дм3; 3) с повышенной минерализацией -  
500-1000 мг/дм3; 4) с высокой минерализацией -  свыше 1000 мг/дм3. В 
пределах первой категории можно выделить реки с очень малой мине
рализацией -  до 100 мг/дм3.

Малая и средняя минерализация воды характерны для большин
ства Р. земного шара.

РЕКАРБОНИЗАЦИЯ ВОДЫ. Процесс насыщения воды дымовыми га
зами, содержащими оксид углерода. Р.в. прекращает распад гидро
карбонатной накипи. В отличие от подкисления, при котором получа
ется одновременное с повышением концентрации CO2 снижение ще
лочности воды, при Р.в. щелочность не изменяется.
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РЕКРЕАЦИЯ. Восстановление сил, здоровья, отдых.
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ. Комплекс мер, направленный на восстановление 

ранее нарушенного природного ландшафта, а также продуктивности 
нарушенных земель.

РЕКУПЕРАЦИЯ. Возвращение части материала или энергии (на
пример, озона), расходуемых на проведение процесса, но не использо
ванных в нем для повторного использования в том же процессе.

РЕНТГЕН (Р). Специальная старая единица экспозиционной дозы.
1Р = 0,258 мКл/кг; 1 миллирентген (мР) = 10"3 Р, т.е. в 1000 раз 

меньше рентгена; 1 микрорентген (мкР) -  10'6 Р; IP  = 2-10 пар ионов в 
1 см3 воздуха.

РЕЦИКЛИНГ. Возможно полное возвращение расходных и вспо
могательных веществ и материалов в циклических производственных 
процессах для повторного использования.

РЕЦИПИЕНТЫ. В экологическом контексте общее обозначение для 
объектов техногенных воздействий - людей, других живых организмов, 
экосистем, а также неживых объектов.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ. 1. В водоподготовке Р. - возврат основной части 
воды с введенными реагентами в первую зону реакции для интен
сификации процесса хлопьеобразования (например, пропеллерной 
мешалкой в осветлителях со слоем взвешенной контактной среды - 
акселаторах) или части раствора после растворного бака в зону рас
творения (например, насосом) для интенсификации процесса раство
рения реагента. 2. Возврат части уходящих газов в топку парового кот
ла.

РЕШЕТКА КОЛОСНИКОВАЯ. Конструктивный элемент растворных ба
ков, удерживающий куски реагента.

РОЗА ВЕТРОВ. График, на котором изображено распределение по
вторяемости различных направлений ветра в данном месте Земли или 
значений средних и максимальных скоростей ветра за месяц, сезон, год 
и т.д. по основным румбам.

РОТАМЕТР. Прибор для измерений скорости или расхода жидкости
и газа.

РТУТНАЯ ЛАМПА. Газоразрядный источник света, в котором ис
пользуется излучение электрического разряда в парах ртути. Р.л. бы
вают низкого, высокого (бактерицидные лампы) и сверхвысокого дав
ления.

РУДНЫЕ ВОДЫ. Подземные воды, находящиеся или перемещаю
щиеся непосредственно в трещинах, пустотах и порах рудных тел при 
отсутствии нарушения их режима искусственными горными выработ
ками. Отличаются от окружающих подземных вод химическим соста
вом: степень этого отличия зависит от комплекса геолого
гидрологических условий (минеральный состав рудных тел, вмещаю
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щих пород, характер и интенсивность процесса разрушения рудных 
тел, характер путей движения подземных вод, интенсивность водооб
мена и т.п.).

РЫБОЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА. Сооружение или комплекс со
оружений, предназначенных для обеспечения охраны рыбы, пре
дотвращения ее гибели или повреждения, а также направления ее 
движения в безопасную зону.

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ. Водный объект, который 
используется либо может быть использован для лова рыбы, добычи 
водных беспозвоночных или имеет значение для воспроизводства их 
запасов.

C
САЛЬНИК, САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ. Деталь машин, герметизи

рующая зазор между подвижной и неподвижной частями машины (на
пример, штоком и цилиндром).

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА. Очистка газа от остаточного содержания в 
газе загрязняющего вещества, при которой обеспечивается со
блюдение установленных для последнего ПДК в воздухе населенных 
мест или производственных помещений.

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА (СЗЗ). См. Зона санитарно-защитная.
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ. Нормативные акты, 

устанавливающие критерии безопасности или безвредности для чело
века факторов среды обитания, а также санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические требования по обеспечению благоприятных ус
ловий в его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения государствен
ными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, обще
ственными объединениями, должностными лицами и гражданами (За
кон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 
населения» статья 4).

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 10-124 РБ 99. «2.1.4. 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. ПИТЬЕВАЯ ВОДА. 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА». Адаптирова
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ны к условиям Беларуси, дополнены, доработаны Республиканским 
центром гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь на основе СанПиН 2.1.4.559-96 РФ, утверждены и 
введены в действие Постановлением Главного государственного сани
тарного врача РБ №46 от 19.10.1999 г. Вступили в силу с 01.01.2000 г.

Устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой 
воды, а также правила контроля качества воды, производимой и пода
ваемой централизованными системами питьевого водоснабжения на
селенных мест.

Применяются в отношении воды, подаваемой системами водо
снабжения и предназначенной для потребления населением в питье
вых и бытовых целях, для использования в процессах переработки 
продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хра
нения и торговли, а также для производства продукции, требующей 
применения воды питьевого качества. Гигиенические требования к ка
честву питьевой воды при не централизованном водоснабжении уста
новлены СанПиН 8-83-98 РБ 99. Гигиенические требования к качеству 
питьевой воды, производимой автономными системами водоснабже
ния, индивидуальными устройствами для приготовления воды, а также 
реализуемой населению в бутылях или контейнерах, устанавливаются 
специальными санитарными правилами и нормами. Гигиенические тре
бования к зонам санитарной охраны хозяйственно-питьевых водопро
водов определяются СанПиН 10-113 РБ 99.

Требования настоящих Санитарных правил должны выполняться 
при разработке государственных стандартов, строительных норм и 
правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и 
технической документации систем водоснабжения, а также при строи
тельстве и эксплуатации систем водоснабжения. Качество питьевой 
воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать 
требованиям настоящих Санитарных правил:
s  питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиа
ционном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благо
приятные органолептические свойства;
Vх безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении опреде
ляется отсутствием в ней болезнетворных бактерий, вирусов и простей
ших микроорганизмов, ее соответствием нормативам по микробиологи
ческим и паразитологическим показателям:
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Микробиологические и паразитологические показатели
-------  Н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я
Е д и н и ц а  и з м е р е н и я Н о р м а т и в

fepM отол ерантн ые ко- 
лиформные бактерии 
Общие колиформные 
бактерии2)

Общее микробное число2) 

Колифагиз)

Споры сульфитредуци- 
рующих клостридий4) 
Цисты лямблийз)

Число бактерий в 100 см3

Число бактерий в 100 см3

Число образующих ко
лонии бактерий в 1 см3 

Число бляшкообразующих 
единиц (БОЕ) в 100 см3

Число спор в 20 см3

Число цист в 50 дм3

Отсутствие в 
300 см3 

Отсутствие в 
300 см3

Не более 50

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие
Примечания:

При определении проводится трехкратное исследование по 100 Mjt ото
бранной пробы воды;

2) . Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках 
водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, 
при следующих условиях:

-  количество исследуемых проб не менее 100 за год;
-  превышение допускается в единичных, но не в 2 последовательно отобран
ных пробах в одной и той же точке;
-  уровень загрязнения при этом - не более 2 KOE (колоний образующих единиц) 
бактерий семейства Enterobacteriaceae в 100 мл.

3) Определение проводится в системах водоснабжения из поверхностных и 
подземных источников перед подачей воды в распределительную сеть, а колифаги 
- еще и в сети.

4) Определение проводится при оценке эффективности технологии обработ
ки воды.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определя
ется ее соответствием нормативам по:
^  обобщенным показателям и содержанию вредных химических ве
ществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на тер
ритории РБ, а также веществ антропогенного происхождения, получив
ших глобальное распространение (табл.);
^  содержанию вредных химических веществ, поступающих и обра
зующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения 
(табл.);
s  содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники 
водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека 
(Приложение 2 СанПин 10-124 РБ 99).

Концентрации химических веществ, не указанных ниже в табли
цах и Приложении 2 СанПин 10-124 РБ 99, но присутствующих в воде в 
Результате промышленного, сельскохозяйственного и бытового загряз



нений, не должны превышать предельно допустимые концентрации 
этих веществ, утвержденные Министерством здравоохранения РБ для 
воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопо
льзования по органолептическому и санитарно-токсикологическому 
признаку, а также норм радиационной безопасности НРБ-2000.

Нормативы обобщенных показателей и 
наиболее распространенных химических веществ 

в питьевой воде

Н а и м е н о в а н и е
п о к а з а т е л я

Е д и н и ц а
и з м е р е н и я

Н о р м а т и в ы  

( п р е д е л ь н о  

д о п у с т и м ы е  
к о н ц е н т р а ц и и  

( П Д К ) ,  н е  б о л е е

П о к а з а т е л ь
в р е д н о с т и ! )

К л а с с
о п а с 
н о с т и

1 2 3 4 5

Обобщенные показатели

Водородный показа
тель

единицы
pH

в пределах 
6-9

Общая минерализация 
(сухой остаток) м г/дм3 1000(1500) 2)

Жесткость общая ммоль/дм3 7,0 (10) 2)
Окисляемость перман- 
ганатная мг/дм3 5,0

Нефтепродукты, сум
марно м г/дм3 0,1

Поверхностно
активные вещества 
(ПАВ) анионоактивные

мг/дм3 0,5

Фенольный индекс мг/дм3 0,25

Неорганические вещества

Алюминий (AI3+) мг/дм3 0,5 с.-т. 2

Барий (Ba2+) мг/дм3 0,1 с.-т. 2

Бериллий (Be2+) мг/дм3 0,0002 с.-т. 1
Бор (В, суммарно) мг/дм3 0,5 с.-т. 2
Железо 
(Fe, суммарно)

со§5 0,3(1,0) 2) орг. 3

182



1 2 3 4 5

кадмий
(Cd, суммарно) мг/дм3 0,001 С.-Т. 2

Марганец 
(Mn, суммарно) мг/дм3 0,1 (0,5) 2) орг. 3

Медь (Си, суммарно) мг/дм3 1,0 орг. 3
Молибден 
(Mo, суммарно) мг/дм3 0,25 с.-т. 2

Мышьяк 
(As, суммарно) мг/дм3 0,05 с.-т. 2

Никель (Ni, суммарно) мг/дм3 0,1 с.-т. 3
Нитраты (по NO3") мг/дм3 45 орг. 3
Ртуть (Hg, суммарно) мг/дм3 0,0005 с.-т. 1
Свинец
(Pb, суммарно) мг/дм3 0,03 с.-т. ! 2

Селен (Se, суммарно) мг/дм3 0,01 с.-т. 2

Стронций (Sr2+) мг/дм3 7,0 с.-т. 2

Сульфаты (SO42') мг/дм3 500 орг. 4

Фториды (F) мг/дм3 1,5 с.-т. 2

Хлориды (Cl") мг/дм3 350 орг. 4

Хром (Cr6+) мг/дм3 0,05 с.-т. 3

Цианиды (CN ) мг/дм3 0,035 с.-т. 2

Цинк (Zn2+) мг/дм3 5,0 орг. 3

Органические вещества

у-ГХЦГ (линдан) мг/дм3 0,002 з) с.-т. 1

ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 0,002 з) с.-т. 2

2,4-Д мг/дм3 0,03 з) с.-т. 2

Примечания:
1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен 

норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.
2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению 

главного государственного санитарного врача соответствующей территории для
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конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно- 
эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии 
водоподготовки.

з) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Предельно допустимые концентрации 
вредных химических веществ, поступающих и образующихся

в воде в процессе ее обработки
Н о р м а т и в ы
( п р е д е л ь н о Кпягг

Н а и м е н о в а н и е Е д и н и ц а д о п у с т и м ы е П о к а з а т е л ь
r\J IC Iw w

о п а с 
п о к а з а т е л я и з м е р е н и я к о н ц е н т р а ц и и

( П Д К ) ,

в р е д н о с т и
н о с т и

н е  б о л е е

Хлор1)
-остаточный свободный мг/дм3 в пределах

0,3-0,5 орг. 3

-остаточный связанный мг/дм3 в пределах
0,8-1,2 орг. 3

Хлороформ (при 
хлорировании воды) мг/дм3 0,22) с.-т. 2

Озон остаточныйз) мг/дм3 0,3 орг.
Формальдегид (при 
озонировании воды) мг/дм3 0,05 с.-т. 2

Полиакриламид мг/дм3 2,0 с.-т. 2
Активированная 
кремнекислота (по Si) мг/дм3 10 с.-т. 2

Полифосфаты 
(по PO43')

мг/дм3 3,5 орг. 3

Остаточные количе см. Показатели
ства алюминий- и мг/дм3 "Алюминий",
железосодержащих "Железо" табл.

коагулянтов выше

Примечания:
1} При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой 

должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором - не менее 60 минут. 
Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в 
распределительную сеть. При одновременном присутствии в воде свободного и 
связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/дм3. В от
дельных случаях по согласованию с органами госсаннадзора может быть допущена 
повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

21 Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
з) Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры 

смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.
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При обнаружении в питьевой воде нескольких химических ве
ществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по сани
тарно-токсикологическому признаку вредности, сумма отношений об
наруженных концентраций каждого из них в воде к величине его ПДК не 
должна быть больше 1. Расчет ведется по формуле:

C 1факт .
ч"Г

+ '  факт. + C nфакт .
< 1

C  доп . C  доп . C  П доп . 
где C1, C2t Сл- концентрации индивидуальных химических веществ 1 и 2 
класса опасности: факт, (фактическая) и доп. (допустимая).

Благоприятные органолептические свойства воды должны соот
ветствовать нормативам, указанным ниже, а также нормативам содер
жания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства 
воды, приведенным ранее в таблицах и в Приложении 2 СанПиН 10-124
РБ 99.

Органолептические свойства воды
Н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я
Е д и н и ц а  и з м е р е н и я Н о р м а т и в ,  н е  б о л е е

Запах баллы 2
Привкус баллы 2
Цветность градусы 20 (35)*

Мутность
ЕМФ (единицы мутно
сти по формазину) или 

мг/л (по коалину)

2,6 (3,5)* 

1,5(2)*

Примечание:
‘ Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению 

главного государственного санитарного врача соответствующей территории для 
конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно- 
эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии 
водоподготовки.

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным 
глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее со
ответствием нормативам по показателям общей а- и {3-радиоактив
ности.

Показатели общей а- и 0 - радиоактивности

Пл1̂ эоэтопы Е д и н и ц ы Н о р м а т и в ы , П о к а з а т е л ьI IUKdJd IVJIH
и з м е р е н и я н е  б о л е е в р е д н о с т и

Общая а-радиоактивность Бк/л 0,1 радиац.
Общая (3-радиоактивность Бк/л 1,0 радиац.
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Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измере
ние их индивидуальных концентраций проводится при превышении нор
мативов общей активности. Оценка обнаруженных концентраций 
проводится в соответствии с НРБ-2000.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 10-113 РБ 99. «2.1.4. ПИТЬЕВАЯ 
ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО
ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Утверждены и введены в действие Постанов
лением Главного государственного санитарного врача РБ №1 от 
06.01.1999 г. взамен «Положения о порядке проектирования и эксплуа
тации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово
дов хозяйственно-питьевого назначения» №2640-82. Определяют сани
тарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации 
зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопро
водов хозяйственно-питьевого назначения.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 8-83-98 РБ 98. «2.1.4. 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. ТРЕБОВАНИЯ К 
КАЧЕСТВУ ВОДЫ ПРИ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ». Утвер
ждены и введены в действие Постановлением Главного государствен
ного санитарного врача РБ №33 от 18.11.1998 г. взамен «Санитарных 
правил устройства и содержания колодцев и каптажей родников, ис
пользуемых для нецентрализованного хозяйственно-питьевого водо
снабжения» №1226-75. Созданы с целью предупреждения и устранения 
загрязнения воды источников нецентрализованного водоснабжения 
общественного и индивидуального пользования. Распространяются на 
используемые или намечаемые к использованию подземные источники 
нецентрализованного водоснабжения, служащие для удовлетворения 
питьевых и хозяйственных нужд населения.

САПРОБНОСТЬ. Комплекс физиологических свойств данного ор
ганизма, обусловливающий его способность развиваться в воде с тем 
или иным содержанием органических веществ, с той или иной степе
нью загрязненности и стадией разложения (распада) органических ве
ществ в процессе самоочищения.

САПРОБЫ. Растительные и животные организмы, обитающие в во
де, загрязненной органическими веществами. Наличие и количество С. 
определяют уровень загрязненности водного объекта, в зависимости 
от которой различают поли-, мезо- и олигосапробные водоемы.

САПРОПЕЛЬ. Органические илы, донные отложения водоемов су
ши, состоящие в основном из органических веществ и остатков водных 
организмов. Используются в качестве удобрения для подкармливания 
сельскохозяйственных животных.

САПРОФАГИ. Животные-санитары, питающиеся трупами других жи
вотных, гниющими остатками, навозом (синоним детритофаги).
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САТУРАТОР. Аппарат для сатурации - насыщения жидкости (напри
мер, воды фторидом натрия NaF или известью CaO). Насыщение вы
полняется механическим перемешиванием, барботированием (пропус
канием газа через слой жидкости, разбрызгиванием и расслоением 
жидкости в тазе).

СВЕРХМИЦЕЛЛЯРНЫЕ СТРУКТУРЫ. Агрегаты мицелл, образующие 
сетку во всей массе жидкости или сетки в виде отдельных хлопьев.

СВИНЕЦ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент IV группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева. Среднее содержа
ние в земной коре 1,6-10'3% по массе. Самородный С. в виде мелких 
зерен и чешуек встречаются редко. Наиболее важный минерал С. - га
ленит (свинцовый блеск), имеется во всех сульфидных рудах гидро
термального происхождения.

Естественными источниками поступления С. в поверхностные во
ды являются процессы растворения минералов. Значительное по
вышение содержания С. в окружающей среде (в т.ч. и в поверхностных 
водах) связано со сжиганием углей, применением тетраэтилсвинца в 
качестве антидетонатора в моторном топливе, со сбросами в водные 
объекты сточных вод рудообогатительных фабрик, некоторых метал
лургических заводов, химических производств, шахт и т.д.

В речных водах концентрация С. колеблется от десятых долей до 
единиц микрограммов в 1 дм3.

С. - промышленный яд, способный при неблагоприятных условиях 
оказаться причиной профессионального отравления. В организм чело
века С. и его соединения проникают главным образом через органы 
дыхания и пищеварения. Наиболее опасны аэрозоли, образующиеся 
при испарении расплавленного С. Удаляется из организма очень мед
ленно, вследствие чего накапливается в костях, печени и почках.

Лимитирующий показатель вредности С. санитарно
токсикологический. ПДКВ С. составляет 0,03 мг/дм3.

СВЯЗАННАЯ ВОДА. Подземная вода, связаннная физически или хи
мически с твердыми веществами горных пород и поэтому сама по себе 
неподвижная в противоположность свободной, гравитационной воде. 
Различают две группы С.в.: вода внутри твердого вещества породы и 
вода в мельчайших порах и трещинах горных пород или на поверхности 
твердого вещества горных пород, удерживаемая силами молекулярного 
притяжения. В первую группу входят конституционная, кристаллиза
ционная, гидратная и цеолитная вода, во вторую - пленочная (рых- 
лосвязанная) и гигроскопическая (прочносвязанная) вода.

СГУСТИТЕЛЬ. Резервуар цилиндрической формы, в котором про
изводится отделение твердых частиц от жидкости в результате их осе
дания под действием силы тяжести.

СЕВООБОРОТ. Чередование сельскохозяйственных культур и паро
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вого поля (пара), направленное на поддержание плодородия почв и вы
соких урожаев.

СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, СЕДИМЕНТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Ме
тод анализа дисперсных систем, с помощью которого определяют раз
меры частиц и относительное содержание частиц различных размеров 
по скорости седиментации.

СЕДИМЕНТАЦИЯ. Процесс оседания мелких частиц какого-либо ве
щества в жидкости или газе под действием гравитационного поля или 
центробежных сил. Один из важнейших факторов самоочищения вод
ных объектов. Приводит к осветлению воды, уменьшению ее ми
нерализации, цветности, запахов, бактериальной загрязненности.

СЕДИМЕНТОМЕТР. Прибор, с помощью которого исследуют процесс 
седиментации и на основании полученных данных строят кривые осаж- 
даемости взвеси.

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ. Способность зданий и сооружений противосто
ять сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных качеств.

СЕЛЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА. Свойства некоторых веществ в опреде
ленных условиях давать характерные (избирательные, селективные) 
реакции лишь с немногими веществами, например, только с ионами не
скольких элементов или свойства некоторых материалов (например, 
селективных мембран) пропускать ионы определенных химических 
элементов.

СЕЛЕН. Химический элемент Vl группы периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева. В природе С. - постоянный спутник серы, 
входит как примесь в сульфидные минералы меди, цинка, свинца. В 
свободном состоянии образует несколько аллотропических модифи
каций (аморфная, кристаллическая).

Селен и его соединения токсичны. ПДКВ С. составляет 
0,001 мг/дм3.

СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ. Основная часть города, предназначен
ная для строительства жилых домов, общественных зданий. На С.т. 
устраиваются сады, парки, бульвары, создаются архитектурные ан
самбли проспектов, площадей, районные и городские общественные 
центры и т.п.

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ. Повышение светочувствительности фотомате
риала к излучению в определенных участках оптического спектра час
тот.

СЕПАРАТОР. Аппарат для сепарации. Например, центробежный се
паратор (центрифуга), в котором более тяжелая жидкость или взвесь 
твердых частиц в жидкости отжимается под действием центробежной 
силы к периферии сепаратора, откуда и удаляется.

СЕПАРАЦИЯ. Процесс разделения дисперсных систем на фазы.
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СЕПТИК. Сооружение для очистки небольших количеств 
(до 25 м3/сут.) сточных вод. Представляет собой подземный резервуар 
(бетонный, железобетонный), состоящий из одной, двух и трех камер. 
Применяется для предварительной (механической) обработки сточных 
вод, поступающих затем на сооружения биологической очистки (поля 
подземной фильтрации), или как самостоятельное очистное сооруже
ние. Сточная вода отстаивается в септике, протекая через него не ме
нее 2,5-3 сут.; выпавший осадок перегнивает и периодически (1-2 раза в 
год) удаляется.

СЕРЕБРО В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент I группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание в зем
ной коре 7-10-6% по массе. В природе встречается в свободном со
стоянии в виде самородного С. и с примесью других элементов.

Ионы С. способны уничтожать бактерии и уже в незначительной 
концентрации стерилизуют и консервируют питьевую воду (нижний 
предел бактерицидного действия ионов С. 2-10"11 моль/дм3). C помощью 
ионаторов (электроды из С.) можно электрическим током в 10 мА про- 
стерилизовать 4000 дм3 воды за 1 ч.

Роль С. в организме животных и человека изучена недостаточно.
ПДКВ С. составляет 0,05 мг/дм3.
СЕРНАЯ КИСЛОТА. См. К. серная.
СЕРОВОДОРОД (H2S) В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Простейшее соединение 

серы с водородом, при обычных условиях бесцветный газ с ха
рактерным резким запахом тухлых яиц. Растворимость газообразного 
С. в воде по массе при давлении 1013,08 гПа следующая: 0,694% 
при 0°С; 0,378% при 20°С; 0,232% при 40°С; 0,076% при 80°С. Рас
творимость (в объемах С.) на один объем воды: 4,37 при 0°С; 2,91 при 
20°С. При растворении С. в воде образуется сероводородная кислота.

Главный источник С. в поверхностных водах - восстановительные 
процессы, протекающие при бактериальном разложении и био
химическом окислении органических веществ естественного происхо
ждения и веществ, поступающих в водные объекты со сточными во
дами.

В природных водах С. находится в виде недмссоциированных мо
лекул H2S, ионов гидросульфида HS~ и весьма редко - ионов сульфида 
S2. Соотношение между концентрациями этих форм определяется зна
чениями pH воды:
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Соотношение форм сероводорода 
при различных значениях pH воды (t = 25°С)

Ф о р м а
с е р о в о д о р о д а

З н а ч е н и е  p H  

7  I 7 ,5 8 8 ,5 10
С о д е р ж а н и е ,  %

H2S I 99,9 98,9 91,8 52,9 26 10,1 3,4 и 0
HS' 0,1 1,1 8,2 47,1 74 89,9 96,6 98,89 99,9
S2' I ' - - - - - - 0,01 0,1

Причиной ограничения концентрации С. в питьевой воде является 
его высокая токсичность, а также неприятный запах, который резко 
ухудшает органолептические свойства воды, делая ее непригодной 
для питьевого водоснабжения и других технических и хозяйственных 
целей. Появление С. в придонных слоях водоемов обычно служит при
знаком острого дефицита кислорода и развития заморных явлений. Для 
водных объектов санитарно-бытового и рыбохозяйственного во
допользования наличие С. и сульфидов в воде недопустимо.

СЕРОВОДОРОДНЫЕ ВОДЫ. См. Сульфидные воды.
СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ. Трубопроводы и кабели различного назначе

ния (водопровод, канализация, отопление, связь и др.), прокладывае
мые на территориях населенных пунктов и промышленных предпри
ятий, а также в зданиях.

СЕТКИ БАРАБАННЫЕ. Сетки, применяемые для грубого осветления 
(процеживания) воды на водозаборах. Имеют размеры ячеек 
500x500 мкм.

СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ. Совокупность трубопроводов и устройств 
для подачи воды к местам потребления.

СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ. Совокупность трубопроводов, коллек
торов, каналов и лотков для приема и отведения сточных вод к месту 
расположения очистных сооружений.

СИДЕРИТ, FeCO3. Шпатовый железняк, основной природный мине
рал, содержащий железо. Цвет от светло-желтого до серого и бурого.

СИЛИКАГЕЛЬ. Адсорбент, обезвоженный и прокаленный активный 
гель диоксида кремния S/Oi?.

СИЛЬФОН. Тонкостенная трубка из нержавеющей стали, латуни, 
фосфористой или бериллиевой бронзы с поперечной гофрировкой по
верхности. С. работает как пружина на растяжение или сжатие в зави
симости от значения разности давлений, действующих на его дно.

СИМБИОЗ. См. Мутуализм.
СИНАНТРОПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Растительные сообщества, по

стоянно встречающиеся в местах проживания человека. С.р. образует
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ся вследствие бессознательного или преднамеренного воздействия че
ловека на коренную растительность.

СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ. Примитивнейший отдел фотосинтези
рующих низших растений. Одно-, многоклеточные и колониальные во
доросли, имеющие чаще всего сине-зеленый цвет, обусловленный спе
цифическим комплексом пигментов. Входят в состав планктона и бен
тоса пресных и соленых водоемов, живут в горячих источниках с темпе
ратурой воды до 80°С, на поверхности почвы, снега в полярных облас
тях и горах. В наибольших количествах развиваются в пресных водо
емах, вызывая цветение воды, приводящее иногда к заморным явле
ниям и к гибели рыб.

СИНЕРГИЗМ. Взаимодействие агентов внешней среды, при котором 
суммарный эффект оказывается большим, чем если бы все агенты 
действовали порознь. Усиление действия одного агента в присутствии 
другого. Эффектом суммации действия обладают: ацетон и фенол, ди
оксид серы и фенол, диоксид серы и диоксид азота, диоксид серы и аэ
розоль серной кислоты, диоксид серы и сероводород, циклогексан и 
бензол, аммиак и оксиды азота и др. Понятие, близкое к кумуляции.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (СПАВ) В 
ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Вещества (в основном органические), способные 
адсорбироваться на поверхностях раздела фаз и понижать вследствие 
этого их поверхностную энергию (поверхностное натяжение).

Свойства растворов СПАВ определяет прежде всего их способ
ность изменять смачиваемость водой твердых тел и устойчивость дис
персных систем - эмульсий, пен и суспензий. Как следствие этого мы
лоподобные поверхностно-активные вещества обладают моющим дей
ствием.

Существуют три типа СПАВ: анионные, где активной частью мо
лекул является анион; катионные, где активной частью молекул явля
ется катион; неионогенные, которые совсем не ионизируются.

В водные объекты СПАВ поступают в значительных количествах с 
хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. В сла- 
бозагрязненных поверхностных водах концентрация СПАВ колеблется 
обычно в пределах тысячных и сотых долей миллиграмма в 1 дм3. В 
зонах загрязнения водных объектов она повышается до десятых долей 
миллиграмма, вблизи источников загрязнения может достигать не
скольких миллиграммов в 1 дм3.

ПДКВ СПАВ составляет 0,5 мг/дм3, ПДКВ Р - 0,1 мг/дм3.
Попадая в водоемы и водотоки, СПАВ оказывают значительное 

влияние на их физико-биологическое состояние, ухудшая кислородный 
режим и органолептические свойства, и сохраняются там долгое вре
мя, т.к. разлагаются очень медленно.

СИНУЗИЯ. Структурная часть сообщества (ценоэлемент), образо
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ванная одной или несколькими близкими жизненными формами орга
низмов (на суше обычно растений). Это группы видов, подчас далеких в 
систематическом отношении, но сходных по внешнему виду, экологии и 
ритмам развития. Например, в таежном лесу выделяются С. деревьев, 
кустарничков и трав, мхов и лишайников. Кроме пространственных вы
деляются еще сезонные С. - группы видов, развивающиеся на одной 
территории в разные времена года, например С. эфемеров.

СИНЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СООБЩЕСТВА. Структурные эле
менты сообщества (на суше обычно растительного сообщества) - си- 
нузии и консорции.

СИНЭКОЛОГИЯ. Раздел экологии, исследующий взаимоотношения 
сообществ (биоценозов) со средой обитания.

СИНЭРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. Усиление токсичности одного веще
ства в присутствии другого.

СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. Совместное или раздельное отведение 
бытовых (хозяйственно-фекальных), производственных (промышлен
ных) и дождевых (атмосферных) вод. В практике наиболее широкое 
распространение получили общесплавные и раздельные С.в. Обще
сплавными называют С.в., при которых все сточные воды - бытовые, 
производственные и дождевые - сплавляются по одной общей сети 
труб и каналов за пределы городской территории на очистные соору
жения. Раздельными называют С.в., при которых дождевые и условно 
чистые производственные воды отводят по одной сети труб и каналов, 
а бытовые и загрязненные производственные сточные воды - по дру
гой, одной или нескольким сетям.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Комплекс сооружений для обеспечения 
определенной (данной) группы потребителей (данного объекта) водой в 
требуемых количествах и требуемого качества. В состав С.в. обычно 
входят: водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляет
ся прием воды из природных источников; водоподъемные сооружения, 
т.е. насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения 
или потребления; сооружения для очистки воды; водоводы и водопро
водные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к мес
там ее потребления; башни и резервуары, играющие роль регулирую
щих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

СИСТЕМЫ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ. Дисперсные системы в виде кол
лоидных растворов (золей), преобладающий размер частиц которых 
находится в пределах 10'9-10'7 м. Частицы золей проходят через обыч
ные фильтры, но задерживаются ультрафильтрами (целлофан, перга
мент), практически не оседают (не всплывают) и невидимы в оп
тический микроскоп.

СИСТЕМЫ ГРУБОДИСПЕРСНЫЕ. Дисперсные системы с размером 
частиц (диаметр для сферических, длина ребра для кубических и эк-
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вивалентный диаметр для вытянутых) более 1 мкм. К С.г. относятся 
взвеси, суспензии, эмульсии, частицы которых оседают (или всплыва
ют) в гравитационном поле, не проходят через бумажные фильтры и 
видимы в обычный микроскоп.

СИСТЕМЫ ЛИОФИЛЬНЫЕ. Дисперсные системы, которые характе
ризуются интенсивным взаимодействием частиц со средой, самопро
извольным диспергированием и термодинамической устойчивостью. 
Примером С.л. могут служить коллоидные глинистые частицы, мыла, 
агрегаты высокомолекулярных соединений. Если дисперсной средой 
является вода, применяют термин гидрофильные системы.

СИСТЕМЫ ЛИОФОБНЫЕ. Дисперсные системы, которые характери
зуются значительной энергией связи внутри дисперсной фазы, превы
шающей энергию взаимодействия последней со средой. При этом об
разуются термодинамически неустойчивые коллоидные растворы, на
пример, суспензии грубодисперсных частиц, концентрированные золи 
сульфидов металлов и др. Если дисперсной средой является вода, ис
пользуют термин гидрофобные системы.

СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Предусматривают рецир
куляцию воды с очисткой или (и) охлаждением при условии многократ
ного использования воды одними и теми же потребителями. С.о.в. мо
гут быть технологическими и охлаждающими.

СИТА МОЛЕКУЛЯРНЫЕ. Пористые адсорбенты, у которых размеры 
пор близки к размеру молекул.

СИТОВОЙ АНАЛИЗ. Характеризует процентное содержание (по мас
се) фракций в пылевидном или зернистом материале. Производится 
просеиванием материала через набор сит. С.а. определяет крупность 
зерен фильтрующего материала и его однородность. Фильтрующий ма
териал высушивается в сушильном шкафу при 105-110°С до по
стоянной массы. Затем на технических весах с точностью до 0,01 г от
вешивается навеска (100-200 г), помещается на верхнее сито и рас
сеивается. Набор сит подбирается так, чтобы разница в калибрах 
смежных сит была не более 0,25 мм. После 15-минутного встряхивания 
на встряхивающем аппарате остатки фильтрующего материала взве
шиваются на тех же весах и их массы заносятся в таблицу. По данным 
таблицы строится график ситового анализа. На оси абсцисс отклады
вают калибр сита, на оси ординат - количество песка, прошедшего че
рез сито в процентах. По графику определяются характеристики 
фильтрующего материала -  10-, 50- и 80%-ные диаметры. Для этого 
через ординаты dw, dso и d8o проводятся линии, параллельные оси абс
цисс, до пересечения с линией графика и из точек пересечения опуска
ются перпендикуляры на ось абсцисс. Эти перпендикуляры укажут на 
оси абсцисс значения 10-, 50- и 80%-ных диаметров песка.
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СКВАЖИНА. Горная выработка круглого сечения глубиной от не
скольких м до 10 км и более и диаметром обычно 75-300 мм. Например, 
эксплуатационная скважина для добычи воды.

СКОРОСТЬ ФИЛЬТРОВАНИЯ. Количество воды в м3, фильтруемой че
рез 1 м2 площади фильтрующего слоя в течение 1 ч. Выражается в м/ч.

СКРУББЕР. Аппарат для улавливания твердых (например, пыли) и 
газообразных (например, сероводорода) примесей из газовой смеси.

СМЕСИТЕЛЬ. Устройство для смешивания материальных потоков (в 
водоподготовке, например, для смешивания с водой реагентов).

СМОГ. Токсический туман, устойчивое аэрозольное облако в воз
душном бассейне населенных мест или промышленных предприятий, 
опасное атмосферное явление, возникающее при неблагоприятных ме
теорологических условиях и характеризующееся высокими концентра
циями вредных веществ в приземном слое воздуха и низкой видимо
стью атмосферы. Существует 3 типа C.: восстановительный, или С. 
лондонского типа; фотохимический, или окислительный, или С. лос- 
анжелесского типа и ледяной, или С. аляскинского типа.

СМОЛЫ ИОНООБМЕННЫЕ. Синтетические органические иониты. 
Отличительная их особенность - образование молекул-гигантов, со
стоящих из тысяч, а иногда десятков тысяч прочно связанных атомов. 
С.и. относятся к высокомолекулярным веществам и характеризуются 
способностью к реакциям ионного обмена, набухаемостью и нерас
творимостью в воде.

СНЕГ. Твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кри
сталлов разной формы - снежинок; выпадает из облаков при темпера
туре воздуха ниже 0°С.

В незагрязненном С. концентрация веществ составляет 
10-20 мг/дм3. В результате выбросов в атмосферу отходов металлурги
ческой, химической и других видов промышленности образуется C., со
держащий повышенную концентрацию диоксида серы, при растворении 
которого образуется серная кислота, крайне опасная для флоры и фау
ны.

СОДА. Общее название технических натриевых солей угольной ки
слоты. Кальцинированная сода - безводный карбонат натрия Na2CO3.

СОЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. Комплекс оборудования на установках водо
подготовки, включающий солерастворители, фильтры, растворные и 
расходные баки для приготовления растворов соли необходимой кон
центрации, насосы-дозаторы, расходомеры, циркуляционные насосы, 
мерники, воздуходувки и т. д., обеспечивающие процесс регенерации 
загрузки ионитовых фильтров.

СОЛЕМЕР. Прибор для определения суммарной концентрации рас
творенных в воде солей. Используется при исследованиях в океанах, 
морях, соленых и солоноватых озерах и для контроля качества воды в

194



котельных установках. Применяются индуктивные (бесконтактные) 
электросолемеры типа ГМ-55, ГМ-56, ГМ-65, калибрование которых 
производится с помощью очищенной морской (нормальной) воды, ис
пользуемой в качестве международного эталона.

СОЛЕНЫЕ ВОДЫ. Природные воды с минерализацией от 25 до 
50 % о по О.А. Алекину.

СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ. Металлическая обычно цилиндрическая ем
кость напорного типа. Применяется для приготовления регенерацион
ного 5-12%-ного раствора поваренной соли.

СОЛЕСОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ. Количество солей, растворенных в опре
деленной массе воды. По солесодержанию различают воды: пресные - 
солесодержание до 1 г/кг; солоноватые - солесодержание 1-10 г/кг; со
леные - солесодержание более 10 г/кг.

СОЛНЕЧНЫЙ ОПРЕСНИТЕЛЬ. Установка для опреснения минерали
зованной воды с использованием солнечной энергии. Простейший сол
нечный опреснитель -  «горячий ящик», наполненный минерализован
ной водой.

СОЛОНОВАТЫЕ ВОДЫ. Природные воды с минерализацией от 1 до 
25 °/оо  по О.А. Алекину.

СОЛЬВАТАЦИЯ. Процесс взаимодействия частиц с молекулами рас
творителя, происходящий с образованием соединений переменного со
става.

СОРБАТ. Химическое соединение или смесь веществ, поглощае
мые сорбентом в процессе сорбции.

СООБЩЕСТВО. 1. Совместно живущие в пределах некоторого есте
ственного объема пространства автотрофные и гетеротрофные орга
низмы. 2. Система взаимодействующих, нередко конкурирующих друг с 
другом популяций видов, эволюционизирующих в направлении диффе
ренциации экологических ниш.

СООСАЖДЕНИЕ. Захват посторонних примесей осадком основного 
вещества. Например, при осаждении гидроксидов алюминия или же
леза присутствующие в воде примеси металлов захватываются этими 
гидроксидами и выпадают вместе в осадок.

СОПЛО. Закрытый канал специального профиля, предназначенный 
для увеличения скорости потока жидкости или газа.

СОРБАТ (СОРБАТИВ). Поглощаемое из среды вещество.
СОРБЕНТ. Твердое вещество или жидкость, применяемые для по

глощения газов, паров и растворенных веществ. Поглощающее веще
ство.

СОРБЦИЯ. Поглощение газов, паров и растворенных веществ твер
дыми телами и жидкостями. Различают: адсорбцию - поглощение по
верхностью твердого тела или поглощение на границе раздела жид
кость-жидкость и жидкость-газ (пар); абсорбцию - поглощение всей
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массой жидкости или твердого тела; хемосорбцию - поглощение с об
разованием химического соединения; капиллярную конденсацию, вы
ражающуюся в образовании жидкостной фазы в порах и капиллярах по
глотителя. Поглощающее тело называется сорбентом, поглощаемое -
сорбатом.

СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. Факторы воздействия 
на окружающую среду, связанные с промышленным и сельскохозяйст
венным производством, с жизнью и взаимоотношениями людей в об
ществе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ. Выполненный в форме таблицы документ, оп
ределяющий состав какого-либо изделия. Содержит обозначения со
ставных частей, их наименования и количество.

СРЕДА. 1. Вещество или пространство, окружающее рассматри
ваемый объект. 2. Природные тела и явления, с которыми организм на
ходится в прямых или косвенных взаимоотношениях. 3. Совокупность 
физических (природных), природно-антропогенных и социальных фак
торов жизни человека.

СРЕДА АБИОТИЧЕСКАЯ. Все силы и явления природы, происхожде
ние которых прямо или косвенно не связано с жизнедеятельностью ны
не живущих организмов (в т.ч. человека).

СРЕДА БИОТИЧЕСКАЯ. Живое окружение субъекта или объкта. Все, 
что создано живым вокруг них, включая и само присутствие организмов.

СТАБИЛИЗАЦИЯ. Получение из неустойчивых коллоидных систем 
стабильных, устойчивых, путем добавления различных веществ, изме
няющих условия взаимодействия частиц основного вещества со сре
дой; процесс обработки воды с целью предотвращения коррозии и вы
деления осадка карбоната кальция.

СТАБИЛЬНАЯ ВОДА. Вода, которая не выделяет и не растворяет 
осадок карбоната кальция.

СТАБИЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ. Величина, характеризующая ста
бильность воды. Существует два метода его определения: основной и 
вспомогательный. По первому методу показатель стабильности Ch оп
ределяют из выражения

где ЩИ - исходная фактическая щелочность воды в естественном со
стоянии, ммоль/дм3\ Щн - щелочность воды после смешения (насыще
ния) ее с CaCO3, ммоль/дм3.

При взбалтывании воды, содержащей агрессивную H2CO3 с 
CaCO3 последний растворяется, переходя в Ca(HCO3)2f в результате 
чего щелочность и pH воды повышаются. Если же вода пересыщена
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CaCO3, то он отлагается на зернах введенного в воду перед началом 
взбалтывания CaCO3; pH и щелочность воды при этом снижаются.

По второму методу показатель стабильности Си вычисляют по 
формуле

C11 PHu 
pH н ’

где рНИ - значение pH исходной воды; рНн - значение pH воды, насы
щенной CaCO3.

При значениях С/ и Cff равных 1 - вода стабильна, если Ci и Cu 
меньше 1 - вода агрессивна. В случае, когда Ci или Cn больше 1 - вода 
склонна к отложению CaCO3.

СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ. Комплекс сооружений для очистки 
природной воды до требований потребителя.

СТАЦИОНАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ. Стационар
ный объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосфе
ру: дымовые трубы теплоэлектростанций (ТЭС), отопительных котель
ных, технологических установок, печей и сушилок, вытяжные шахты, 
дефлекторы, вентиляционные трубы предприятий и др.

СТАЦИЯ. 1. Местообитание популяции. 2. Часть местообитания, 
используемая либо в ограниченное время (сезонно, часть суток), либо 
для ограниченных целей (для питания, размножения, переживания не
благоприятных ситуаций и т. п.) (сезонная C., С. переживания, С. раз
множения, С. питания и т. д.).

СТЕНОБИОНТЫ (СТЕНОЗКИ). Организмы, нормальное существование 
которых возможно в узких пределах изменений экологических условий - 
температуры (стенотермы), влажности (стеногидридные организмы), 
выбора пищи (стенофаги) и т.д.

СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ ВОДЫ КИСЛОРОДОМ. Относительное содер
жание кислорода в воде, выраженное в процентах его нормального со
держания. Зависит от температуры воды, атмосферного давления и 
солености. Вычисляется по формуле

M = а 101308 
Л / Р

100%,

где M - степень насыщения воды кислородом, %; а - концентрация ки
слорода, мг/дм3\ N - нормальная концентрация кислорода при данной 
температуре, минерализации (солености) и общем давлении 
101 308 /7а; P - атмосферное давление в данной местности, Па.

СТОК. См. Водный сток.
СТОКСА ЗАКОН. Закон гидродинамики, определяющий силу сопро

тивления, которая действует на твердый шар при его медленном по
ступательном движении в неограниченно вязкой жидкости. С.з. спра
ведлив только при условии, что Рейнольдса число R s d .
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СТОЧНАЯ ВОДА. Разновидность возвратной воды, включающая хо
зяйственно-бытовую сточную воду населенных мест, дождевую (снего
вую) сточную воду, стекающую с застроенных территорий, и производ
ственную сточную воду.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ. Воды, использованные на бытовые, производст
венные или иные нужды и загрязненные при этом дополнительными 
примесями (загрязнениями), сменившими их первоначальный хи
мический состав и физические свойства. Делятся на четыре основные 
категории: хозяйственно-бытовые, промышленные, сельскохозяйст
венные и ливневые (с территории городов, населенных пунктов и про
мышленных предприятий).

СТОЧНЫЕ ВОДЫ НОРМАТИВНО-ОЧИЩЕННЫЕ. Сточные воды, отве
дение которых после очистки в водные объекты не приводит к нару
шению норм качества воды в контролируемом створе или пункте во
допользования.

СТОЯК. Вертикальный трубопровод внутри жилого, общественного 
или производственного здания, проходящий через все этажи, для пода
чи воды (или газа) через ответвления (подводки) к водоразборным (га
зовым) приборам и пожарным кранам или для отвода сточных вод, по
ступающих через отводные трубы от санитарных приборов и различных 
приемников.

СТРАТИФИКАЦИЯ. Слоистое строение морской, озерной, речной и 
другой водной массы, а также воздушного пространства, обусловлен
ное различными физико-химическими свойствами слоев (температура, 
плотность, концентрация кислорода и т.д.) на различных глубинах или 
высотах.

СТРЕСС. Состояние физиологического напряжения организма, со
вокупность реакций, возникающих в ответ на внешние воздействия, на
рушающие гомеостаз.

СТРОНЦИЙ. Химический элемент Il группы периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева. Природный С. - смесь четырех ста
бильных изотопов. Известно 23 радиоактивных изотопа. С. - основной 
компонент радиоактивных осадков. Радиоактивные изотопы С. сильно 
токсичны. Изотопы стабильного С. также токсичны.

ПДКВ стабильного С. составляет 7,0 мг/дм3.
СТУПЕНЧАТАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ВОДОРОД-КАТИОНИТА. Производится с 

целью более полного вытеснения поглощенных катионитом ионов: сна
чала 1%-ным раствором серной кислоты, а затем, когда основная масса 
катионов кальция и магния уже вытеснена и опасности "гипсования" 
уже нет, более крепким (5-6%-ным) раствором кислоты.

СУБЛИМАЦИЯ. [Процесс перехода вещества из кристаллического 
состояния в газообразное, минуя жидкую фазу.

СУБСТРАТ. Опорный экологический компонент, одновременно пи
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тательная среда (для растений, микроорганизмов). С. наземной жизни 
служит почва, организмов бентоса - грунт водоема, для планктона С. 
толща воды.

СУГЛИНОК. Поверхностные рыхлые континентальные отложения 
(грунты, почвы) бурого или желто-красного цвета, содержащие до 40% 
песка, до 30% глинистых частиц (диаметр < 0,005 мм); пластичны.

СУКЦЕССИЯ. Последовательная направленная смена одних сооб
ществ (организмов) другими в данном местообитании. Восстановитель
ные С. ведут к восстановлению коренной растительности; дигресси- 
онные С. - к деградации растительного покрова.

СУКЦЕССИЯ АНТРОПОГЕННАЯ. Возникает в результате хозяйствен
ной деятельности человека.

СУКЦЕССИЯ СИНГЕНЕТИЧЕСКАЯ. Связана с развитием самого расти
тельного покрова.

СУКЦЕССИЯ ЭКЗОГЕНЕТИЧЕСКАЯ. Вызвана воздействием внешних 
факторов.

СУКЦЕССИЯ ЭНДОЭКОГЕНЕТИЧЕСКАЯ. Связана с изменением внут
ренней среды биогеоценоза.

СУЛЬФАТ АММОНИЯ, (NH4)2SO4- Бесцветные, хорошо растворимые в 
воде кристаллы. Применяется для аммонизации воды при хло
рировании.

СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА (II) (ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС), FeSO4 TH2O- Прозрачные 
зеленовато-голубые кристаллы, быстро буреющие на воздухе. В зави
симости от сорта товарный продукт содержит 47-52% FeSO4. На стан
циях водоподготовки С.ж. применяется в качестве коагулянта, чаще 
совместно с известковым и известково-содовым умягчением воды. Са
мостоятельное применение рекомендуется лишь при pH воды более 9, 
т.к. для перевода железа (II) в железо (III) необходимо иметь высокий 
щелочной резерв или применять предварительное хлорирование его 
растворов.

СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА (III), Fe2(SO4)3. Кристаллогидрат, твердое, очень 
гигроскопичное, хорошо растворимое в воде вещество. В водоподго
товке применяется в качестве коагулянта. Эффективен при низких 
температурах воды; на процесс коагуляции мало влияет pH среды, за 
счет большой плотности частичек ускоряется их осаждение и сокраща
ется длительность отстаивания жидкости.

СУЛЬФАТ МЕДИ (II) (МЕДНЫЙ КУПОРОС), CuSO4SH2O- Кристал
логидрат, ярко-синего цвета, хорошо растворим в воде (23,05 г CuSO4 в 
100 г H2O при 25°С). Применяется для устранения «цветения» воды в 
прудах-охладителях, против развития водорослей в градирнях, брыз- 
гальных бассейнах и на оросительных холодильниках.
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СУЛЬФАТ ЦИНКА, ZnSO4. Растворимые в воде кристаллы. При
меняется для предотвращения коррозии трубопроводов и теплообмен
ных аппаратов.

СУЛЬФАТНЫЕ ВОДЫ. Природные воды, в относительном составе 
которых преобладают сульфатные ионы (SO42') в пересчете на коли
чество вещества эквивалента (более 25%). Химический состав таких 
вод связан с растворением солей, содержащихся в осадочных породах. 
С.в. отличаются повышенной минерализацией.

СУЛЬФАТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Соли серной кислоты (H2SO4), ко
торые образуют два ряда - средние, или нормальные, С. (с анионом 
SO42') и кислые, или гидросульфаты (с анионом HSO4).

Сульфатные ионы являются одним из главных анионов и присут
ствуют практически во всех природных водах. В поверхностные воды С. 
поступают главным образом за счет процессов химического вывет
ривания и растворения серосодержащих минералов, в основном гипса, 
а также окисления сульфидов серы:

CaCO2 ч- H2SO4 = CaSO4 ч- H2O ч- CO2',
2 Fe S2 + 702 + 2Н20  = 2 FeSO4 + 2H2S 04;

2S + 302 + 2Н20  = 2H2S04.
Значительные количества С. поступают в водные объекты в про

цессе отмирания организмов и окисления наземных и водных веществ 
растительного и животного происхождения и с подземным стоком. С. 
выносятся также со сточными водами промышленных предприятий, 
коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства.

Повышенное содержание С. ухудшает органолептические свой
ства воды и оказывает физиологическое воздействие на организм че
ловека.

ПДКВ С. составляет 500 мг/дм3, ПДКВР - 100 мг/дм3.
Весьма жесткие условия предъявляются к воде, питающей паро

силовые установки, поскольку в присутствии кальция С. образуют проч
ную накипь.

В речных водах и в воде пресных озер концентрация С. колеблет
ся от 5 до 60 мг/дм3, в дождевых - от 1 до 10 мг/дм3; в подземных водах 
концентрация их нередко достигает нескольких десятков промилле. С. в 
основном преобладают в природных водах с повышенной ми
нерализацией (до 4-5%о), относящихся к сульфатному классу.

СУЛЬФИДНЫЕ (СЕРОВОДОРОДНЫЕ) ВОДЫ. Природные воды, содер
жащие свободный сероводород (H2S), гидросульфидный (HS~) и суль
фидный (S2) ионы. Концентрация того или иного компонента определя
ется сульфидным равновесием и зависит от значений pH (См. Серово
дород в природных водах).

200



По содержанию сероводорода С.в. делятся на воды с высокой 
(300-150 мг/дм3), средней (150-50 мг/дм3) и слабой (50-10 мг/дм3) кон
центрацией.

СУЛЬФИДЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Соединения серы с электропо
ложительными элементами, главным образом с металлами, а также с 
неметаллами, более электроположительными, чем сера (бор, кремний, 
германий, фосфор, мышьяк). С. могут рассматриваться как соли серо
водородной кислоты (H2S), которая вследствие своей двухосновности 
дает две группы сульфидов - нормальные, или двузамещенные (M2S), и 
кислые, или гидросульфиды (MHS). Кроме того, ряд химических эле
ментов образует с серой полисульфиды (M2Sx), являющиеся солями 
полисернистого водорода.

Для водоемов санитарно-бытового и рыбохозяйственного водо
пользования наличие С. в воде недопустимо (ПДК - отсутствует). На
личие С. в воде служит показателем сильного загрязнения водного 
объекта органическими веществами.

СУЛЬФИТ НАТРИЯ, Na2SO3. Соль сернистой кислоты. Растворимые в 
воде кристаллы. Применяется для обескислороживания и флотации 
примесей воды.

СУЛЬФОУГОЛЬ. Органический искусственный полифункциональный 
катионит. В его составе содержатся способные к обмену катионов 
сульфогруппы -SO 3H, карбоксильные группы -COOH  и фенольные 
группы -ОН. Большая часть обменной емкости С. обусловливается об
меном на сильнодиссоциированных сульфогруппах, поэтому он отно
сится к сильнокислотным катионитам.

СУММА АНИОНОВ. Часть минерализации (суммы ионов) воды, обу
словленная присутствием в воде главным образом сульфатов (SO42'), 
хлоридов (СГ) и гидрокарбонатов (HCO3), выраженная либо в мг/дм3 
или промилле (%о), либо в ммоль/дм3 и моль/кг в пересчете на количе
ство вещества эквивалента.

СУММА ИОНОВ (Хи). Суммарная концентрация растворенных в при
родных водах веществ, преимущественно главных ионов, обычно вы
ражающаяся в мг/дм3 или промилле (%о). В поверхностных водах суши, 
как правило, соответствует минерализации воды.

СУММА КАТИОНОВ. Часть минерализации (суммы ионов) воды, обу
словленная присутствием главным образом ионов кальция, магния, 
натрия и калия, выраженная в мг/дм3 или %о, либо ммоль/дм3 или 
моль/кг в пересчете на количество вещества эквивалента.

СУПЕСЬ. Поверхностные рыхлые континентальные отложения 
(грунты) буровато-желтого и желтовато-серого цвета, содержащие 
обычно 1-10% глинистых частиц (диаметр< 0,005 мм) и до 90% песка; 
слабопластичны.
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СУСПЕНЗИЯ. Дисперсные системы, в которых дисперсная фаза яв
ляется твердой, а дисперсионная среда - жидкостью. Граница дис
персности суспензий определяется, с одной стороны, границей колло
идной области (0,1 мк), с другой - размерами частиц, быстро осе
дающих в обычных условиях (десятые доли миллиметра). Производ
ство керамических изделий, кирпича, бетона основано на структурооб- 
разовании в суспензиях. Многие геологические и почвенные процессы 
связаны с суспензиями (образование осадочных пород и намыв дельт в 
результате коагуляции суспензий, переносимых реками, и т.д.).

СУФФОЗИЯ. Вынос мелких минеральных частиц и растворимых со
единений (хлоридов, сульфатов, карбонатов) из почвы и грунта фильт
рующейся с поверхности водой.

СУХОЙ ОСТАТОК (устар.). Общая масса веществ, полученная после 
выпаривания фильтрованной воды и последующего высушивания 
осадка при температуре 105°С до постоянной массы. Обычно вы
ражается в мг/дм3 или %о.

СЦИОФИТЫ. Тенелюбивые растения, хорошо переносящие затенение.
СЫРЬЕ. 1. Предметы труда, подвергшиеся ранее его воздействию 

и подлежащие дальнейшей переработке (например, добытая руда, со
стриженная шерсть) обычно подразумевается, что С. предназначено 
для какой-то отрасли промышленности: легкой, пищевой и т. п. 2. Часть 
природных ресурсов (полезных ископаемых) используемых в производ
стве. Та часть природных ресурсов, которая уже эксплуатируется или 
технологически реально может быть вовлечена в производство. Выде
ляют несколько видов C.: борное (используемое для получения бора), 
каолиновое (используемое для получения керамики и огнеупоров, а 
также в ряде технологических процессов), химическое, цементное и ряд 
ДР-

т
ТЕЛЬФЕР. Грузоподъемное устройство, состоящее из тали и ходо

вой части с приводом.
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ. Величина, характеризующая тепловое со

стояние воды. Основным ее свойством является то, что она одинакова 
для всех водных масс, образующих замкнутую систему, если система 
находится в тепловом равновесии. Если Т.в. в разных частях системы 
неодинакова, происходит переход энергии (теплопередача) от водных
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масс, имеющих более высокую Т.в., к водным массам, имеющим более 
низкую Т.в.

В водотоках и водоемах Т.в. является результатом нескольких 
одновременно протекающих процессов: солнечной радиации, испаре
ния, турбулентного теплообмена с атмосферой, переноса тепла тече
ниями, турбулентного перемешивания водных масс и др. Влияет на 
протекающие в водных объектах физические, химические и биологи
ческие процессы, от которых в значительной мере зависит формиро
вание химического и биологического состава воды, кислородный ре
жим, интенсивность биологических процессов, процессов самоочище
ния водных объектов и др.

Прогревание воды обычно происходит сверху вниз. Годовой и су
точный ход Т.в. на поверхности и глубине определяется количеством 
тепла, поступающего на поверхность, интенсивностью и глубиной пе
ремешивания. На глубине нескольких десятков сантиметров суточные 
колебания могут составлять несколько градусов. На мелководьях ам
плитуда Т.в. близка к амплитуде температуры воздуха.

Значения Т.в. используют для вычисления степени насыщения 
воды кислородом, различных форм щелочности, состояния карбонат
но-кальциевой системы, при гидрохимических, гидробиологических ис
следованиях, изучении загрязнения теплом и т.д.

Т.в. в водоемах и водотоках измеряется термометрами различных 
типов с погрешностью до 0,1 или 0,01°С.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ. Слоистое распределение тем
пературы воды по глубине гидросферы или воздуха по высоте атмо
сферы.

Для гидросферы различают прямую Т.с., которая характеризуется 
понижением температуры воды с глубиной (происходит в теплое время 
года), и обратную - когда температура воды повышается с увеличением 
глубины (происходит в холодное время года).

ТЕРАТОГЕНЫ. Вещества или физические агенты, которые при дей
ствии на родительские организмы способны вызвать врожденные урод
ства у потомства.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ. Подземные воды и воды источников, имею
щие повышенную температуру. Воды с температурой 20-37°С счи
таются теплыми (субтермальными), 37-42°С - горячими (термальными), 
выше 42°С - очень горячими (гипертермальными). Иногда различают 
Т.в. абсолютные, с температурой выше 37°С, и относительные, темпе
ратура которых выше средней годовой температуры воздуха данной 
местности. Чаще всего Т.в. встречаются в областях современного вул
канизма и в глубоких частях артезианских бассейнов.

Т.в. обычно имеют малую минерализацию, высокую щелочность 
и отличаются преобладанием натрия среди катионов. Они относятся
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преимущественно к азотным водам, но встречаются и углекислые, сер. 
нисто-углекислые и метановые. Используются при курортном лечении, 
для отопления и в энергетических установках.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. Разность потенциалов, возни
кающая между твердой частицей и точкой в глубине раствора.

ТЕРМОКОМПРЕССОР. Аппарат в установках термического опрес
нения и обессоливания воды. Сущность действия Т. основана на том, 
что в него засасывается вторичный пар, давление и температура ко
торого Т. доводятся до давления и температуры первичного пара. Пре
образованный таким образом вторичный пар вновь поступает в первую 
ступень испарителя. Т. удается снизить расход греющего пара на еди
ницу выхода обессоленной воды и тем самым повысить экономичность 
работы опреснительных установок.

ТЕРМОУМЯГЧИТЕЛЬ. Аппарат для термического умягчения воды. В 
Т. удаляется в основном карбонатная жесткость, а также некарбонат
ная жесткость в виде CaSO4, растворимость которого при 100°С 
уменьшается до 0,65 г/дм3.

ТЕХНОБИОГЕОЦЕНОЗ (ТЕХНОЦЕНОЗ). Экологическая интерпретация 
понятия природно-производственного комплекса.

ТЕХНОГЕНЕЗ. Процесс развития материальной культуры и техники, 
порождающий изменения в природной и окружающей человека среде.

ТЕХНОГЕННЫЙ ФОН ИЗЛУЧЕНИЯ. Естественный фон излучения, из
мененный в результате деятельности человека.

ТЕХНОСФЕРА. Часть биосферы, коренным образом преобразован
ная воздействием продуктов производственной деятельности человека 
в инженерно-технические сооружения: города, заводы и фабрики, карь
еры и шахты, дороги, плотины и водохранилища и т. п.

ТИКСОТРОПИЯ. Способность некоторых дисперсных систем об
ратно разжижаться при достаточно интенсивных механических воз
действиях и отвердевать при пребывании в покое.

ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ (ГИПОСУЛЬФИТ, устар.), Na2S2O3SH2O. Соль 
тиосерной кислоты, сильный восстановитель. Бесцветные, прозрачные 
кристаллы, без запаха, легко растворим в воде. Применяется для де
хлорирования воды.

ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Разработка типовых проектов зданий, 
сооружений и конструкций, предназначенных для многократного приме
нения в строительстве.

ТОК ПОСТОЯННЫЙ. Электрический ток, сила и направление кото
рого не изменяются с течением времени.

ТОКСИЧНОСТЬ (ВРЕДНОСТЬ, ЯДОВИТОСТЬ). Способность химических 
веществ вызывать нарушение жизнедеятельности организма (отравле
ние). Мера несовместимости вещества с жизнью или здоровьем.
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ТОКСИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ. Смеси физиологически ак
тивных веществ, образующихся в процессе технологического цикла в 
производстве и обладающие токсичным эффектом.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Терпимость, способность организма переносить 
неблагоприятное воздействие какого-либо экологического фактора. 
См. Закон толерантности (Шелфорда).

ТОРФЯНЫЕ ВОДЫ. Воды торфяных болот, обычно темно- 
коричневого цвета, богатые гуминовыми кислотами.

ТОЧКА ОТБОРА ПРОБЫ. Точно зафиксированное местоположение 
отбора пробы воды или донных отложений.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. Загрязне
ние атмосферного воздуха над территорией РБ в результате переноса 
примесей, источники которых расположены на территории другого ре
гиона, государства.

ТРАНСПОРТЕР. То же, что и конвейер.
ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОБ. Перемещение проб воды и донных от

ложений от водного объекта, в котором они отобраны, до лаборатории, 
где будет произведен анализ (химический, биологический, грануломет
рический и т.д.). Т.п. осуществляется в специальных сосудах и таре, ис
ключающей возможность порчи проб. Такими емкостями могут быть 
стеклянные и полиэтиленовые бутылки, полиэтиленовые пакеты (в 2-3 
слоя), а тарой - деревянные ящики с отделениями для каждой склянки. 
При упаковке применяется мягкий материал (резина, войлок, пено
пласт, бумага и др.). Т.п. должна осуществляться в максимально сжа
тые сроки.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД. Требования к тем 
свойствам воды, которые определяют пригодность ее для нужд того 
или иного вида водопользования.

ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТ, Ca3(PO4)*  Применяется для обесфторива- 
ния воды. Получается введением в вертикальный смеситель из
весткового раствора и 1%-ного раствора ортофосфорной кислоты.

ТРИНАТРИЙФОСФАТ, Na3PO4, Реагент, применяемый для пре
дотвращения кальциевого или магниевого накипеобразования на теп
ловых электростанциях.

ТРИПОЛИФОСФАТ НАТРИЯ, Na5P3O10. Смесь двух кристаллических 
форм полифосфатов натрия. Растворяется в горячей воде. При
меняется для стабилизационной обработки воды и обработки воды 
против накипеобразования. Является ингибитором коррозии и имеет 
свойство переводить накипь в шлам, образуя в воде малорастворимый 
ортофосфат кальция. Последний, откладываясь на гранях кристаллов
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CaCO3t изменяет их форму и препятствует агрегированию. В резуль
тате вместо накипи образуется рыхлый, легко удаляемый шлам.

ТРОФИЧЕСКИЙ. Относящийся к питанию. См. Пищевая (трофиче
ская) цепь, сеть.

ТРУБОПРОВОД. Сооружение из труб, плотно соединенных между 
собой, для транспортирования газообразных, жидких и твердых про
дуктов, в т.ч. готовых изделий.

ТРУБЫ. Полые (пустотелые) изделия, преимущественно кольцево
го сечения и относительно большой длины.

ТЯГОТЕНИЕ. Взаимное притяжение, существующее между любыми 
двумя телами и определяемое их массами.

ТЯЖЕЛАЯ ВОДА, D2O. Изотопная разновидность воды, в состав ко
торой вместо обычного водорода входит его тяжелый изотоп - дей
терий. Содержится в природной воде в очень малой концентрации - 
примерно 0,016%. Тяжелее обычной на 11%, кипит при 101,42°С, за
мерзает при 3,82°С, хуже (на 5-15%) растворяет различные соли и т.д. 
Замедляет биологические процессы, действует угнетающе на живые 
организмы.

у
УБЫТОК. Ущерб, выраженный в денежной форме, причиненный 

одному лицу противоправными действиями другого. Под У. понимают
ся: реальный ущерб, т.е. расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушен
ного права, утрата или повреждение его имущества; неполученные до
ходы. которые это лицо получило бы при обычных условиях граждан
ского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выго
да).

УВИОЛЕВОЕ СТЕКЛО. Стекло с повышенной прозрачностью в ульт
рафиолетовой области спектра (с длинами волн 240-290 нм). В составе 
У.с. не должны содержаться соединения, поглощающие ульт
рафиолетовые лучи (например, Fe2O3, Cr2O3, V2O3, сульфиды тяжелых 
металлов).

УГЛЕКИСЛЫЕ ВОДЫ. Природные воды, содержащие растворенный 
свободный диоксид углерода в концентрации не менее 0,25 г/дм3 
(обычно более 0,75 г/дм3).

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ (устар.). См. Диоксид углерода.
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УГЛЕРОД В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент IV группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева. Общее содержание 
в земной коре 0,10% по массе. В основном находится в связанном со
стоянии. Важнейшими из минералов У. являются карбонаты, количест
во У- в которых оценивается в 9,6-1015 т. В атмосфере сосредоточено в 
виде диоксида углерода 6-1011 т У. (0,012% по массе и 0,03% по объе
му). Количество У. в гидросфере, в основном в виде растворенного ди
оксида углерода, находящегося в равновесии с атмосферным диокси
дом углерода, составляет 1014 т (2,8-10'3%). В живых организмах, 
имеющих в своем составе в среднем 18% У., всего содержится около 
Ю12 т У. В свободном состоянии У. находится в виде алмаза и графита.

В природных водах У. присутствует в двух формах: минеральный, 
в виде карбонатов и гидрокарбонатов, и органический, в виде расти
тельных и животных организмов и продуктов их жизнедеятельности и 
распада.

В речных водах концентрация гидрокарбонатных и карбонатных 
ионов колеблется от 30 до 400 мг/дм3, в воде озер - от 1 до 500 мг/дм3, 
в морской воде - от 100 до 200 мг/дм3, в атмосферных водах - от 30 до 
100 мг/дм3, в грунтовых - от 150 до 300 мг/дм3, в подземных водах их 
концентрация заметно возрастает: от 150 до 900 мг/дм3.

Содержание органического У. выражается в мг/дм3. Наименьшая 
концентрация У. растворенных органических веществ в незагрязненных 
природных водах составляет около 1 мг/дм3, наибольшая обычно не 
превышает 10-20 мг/дм3, однако в болотных водах может достигать не
скольких сотен миллиграммов в 1 дм3. Концентрация органического У. в 
загрязненных водах обычно не ниже 10 мг/дм3, а в водах, сильно за
грязненных органическими веществами, может достигать 100 мг/дм3 и 
более.

УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Новые сорбенты, обла
дают повышенной по сравнению с активированным углем удельной 
поверхностью. Применяются для дезодорации воды.

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ (АКТИВНЫЙ). См. активированный (ак
тивный) уголь.

УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА, H2CO3. Слабая кислородсодержащая кислота, 
образующаяся при растворении в воде диоксида углерода (CO2). В 
водном растворе У.к. часто диссоциирует:

H2O + OO2 H2CO2 H+ + HCO2 2hT + CO2 .
У.к. может реагировать с одним или двумя количествами вещест

ва эквивалента сильного основания, образуя кислые карбонаты (гидро
карбонаты) или нейтральные карбонаты.

УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ РАСТВОРА. Электриче
ская проводимость 1 см3 жидкости с размером граней 1 см. Выражается 
в См/см (Ом*1, см*1). Важный показатель качества природной и обрабо-
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тайной воды, который характеризует суммарную концентрацию ионных 
примесей.

УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. Масса загрязняю
щих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух различными ис
точниками загрязнения, обусловленная современным уровнем разви
тия техники и технологии в расчете на единицу мощностных, энергети
ческих и материальных характеристик продукции, полученной при дан
ном технологическом процессе.

УЛЬТРАЗВУК. Упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц до 
1 ГГц. Высокая частота и малая длина УЗ волны определяют специфи
ческие особенности У.: возможность распространения направленными 
пучками и их фокусирования; возможность генерации мощных волн, 
переносящих значительную механическую энергию. У. применяется в 
водоподготовке для обеззараживания и интенсификации ряда процес
сов очистки воды.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ. Способность ультразвука образо
вывать вокруг находящихся в воде объектов полости из небольшого 
размера пузырьков и создавать вокруг них местные давления в десятки 
тысяч атмосфер.

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ. Процесс разделения водных растворов ор
ганических веществ и коллоидных растворов с помощью полупрони
цаемых мембран (размер пор от 50 до 2000 А). Частный случай об
ратного осмоса. Разделение ведется при давлении 0,1-0,6 МПа.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ. Упругие колебания с частотами более 
20 000 Гц, не воспринимаемые нашими органами слуха.

УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ. Процесс обработки воды, поступающей из при
родного источника на питание паровых котлов и для различных техно
логических процессов. Цель У.в. - удаление из нее ионов кальция и 
магния, обусловливающих главным образом жесткость воды, которая 
может быть устранена методами осаждения и катионирования.

Осаждение связано с переводом ионов кальция и магния в труд
норастворимые соединения, выпадающие в осадок, что может быть 
осуществлено термическим или химическим путем. Термическое У.в. 
основано на распаде гидрокарбонатов кальция и магния при подогреве 
воды с образованием труднорастворимых CaCO3 и Mg(OH)2. Химиче
ское У.в. основано на введении реагентов, обогащающих ее CO3 и 
ОН". в результате чего образуются труднорастворимые CaCO3 и 
Mg(OH)2: вода обрабатывается гидроксидом кальция (известью) и кар
бонатом натрия (содой) при температуре 80-90°С, а также либо гидро
ксидом натрия, либо раствором фосфатов.

Катионирование основано на фильтровании воды через слой ка
тионитов, при котором происходит замещение ионов кальция и магния
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на ионы натрия, водорода или аммония, содержащиеся в твердой фазе 
катионита. В качестве катионитов в основном применяют сульфоуголь, 
катионообменные смолы на основе сополимеров стирола и дивинил- 
бензола, обработанных серной и хлорсульфоновой кислотами и под
верженных затем окислительному гидролизу.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД. Приве
денные к единообразию методы анализа природных вод. Унификация 
методов обеспечивает сравнимость полученных результатов опреде
ления отдельных компонентов химического состава природных вод.

УРБАНИЗАЦИЯ. Рост и развитие городов, преобразование сельской 
местности в городскую, миграция сельского населения в города, увели
чение роли городов в жизни общества.

УСТАНОВКА ФЛОТАЦИОННАЯ (ФЛОТАТОР). Установка для выделения 
из сточных вод тонкодисперсных твердых или эмульгированных жидких 
механических примесей путем прилипания их к поверхности воздушных 
пузырьков, образуемых в результате продувания воздуха через жид
кость.

УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА. Комплекс сооружений, оборудования и 
аппаратуры, предназначенный для отделения от поступающего из про
мышленного источника газа пли превращения в безвредное состояние 
веществ, загрязняющих атмосферу.

УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ. СущестЕ*ует два вида У.д.с.: 
агрегативная и кинетическая. Агрегативная У.д.с. - это способность сис
темы сохранять степень дисперсности своих частиц. Она объясняется 
наличием вокруг частиц двойного электрического слоя ионов и соль
ватных оболочек и обеспечивается броуновским движением частиц. 
Кинетическая (седиментационная) У.д.с. характеризуется способностью 
частиц противостоять силе гравитации. Чем крупнее частицы, тем 
меньше они подвержены броуновскому движению и тем интенсивнее 
седиментируют.

УЩЕРБ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ. Ущерб, нанесенный имуществу физиче
ского или юридического лица вследствие причинения ему вреда или 
неисполнения заключенного с ним договора.

УЩЕРБ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. См. Экологический ушерб.
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ФАЗА ДИСПЕРСНАЯ. Совокупность всех гомогенных частей системы, 
одинаковых по составу, физическим и химическим свойствам и отгра
ниченных от других частей системы поверхностью раздела.

ФАУНА. Совокупность видов животных. См. также Животный мир.
ФЕНОЛЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Ароматические соединения, имею

щие в молекуле гидроксильные группы -ОН, непосредственно свя
занные с атомами углерода ядра. По числу гидроксильных групп раз
личают одноатомные, двухатомные и многоатомные Ф. Простейший из 
всех Ф., первый член гомологического ряда одноатомных Ф. - оксибен- 
зол C6H5OH - называют обычно просто фенолом.

В естественных условиях Ф. образуются при процессах метабо
лизма водных организмов, при биохимическом окислении и транс
формации органических веществ, протекающих как в водной толще, 
так и в донных отложениях. Являются одним из наиболее распро
страненных загрязняющих веществ, поступающих в природные воды 
со сточными водами нефтеперерабатывающих, лесохимических, кок
сохимических, анилинокрасочных и других предприятий. Концентрация 
Ф. в сточных водах может превышать 10-20 г/дм3.

В незагрязненных или слабозагрязненных речных водах концен
трация Ф. обычно не превышает 20 мкг/дм3. Превышение естественного 
фона может служить указанием на загрязнение. В загрязненных водах 
содержание Ф. может достигать десятков и даже сотен микрограммов в 
1 дм5.

Содержание Ф. ограничивается в природных водах, используемых 
для водоснабжения, рыборазведения и водопоя скота. Хлорирование 
фенолсодержащих природных вод при водоочистке приводит к образо
ванию хлорфенолов которые даже при концентрации 1 мкг/дм3 прида
ют воде неприятные запах и вкус.

ПДКВ и ПДКб.р Ф. составляют 0,001 мг/дм3.
Спуск сточных вод, содержащих фенольные соединения, в водо

емы и водотоки резко ухудшает их общее санитарное состояние, ока
зывая влияние на живые организмы не только своей токсичностью, но и 
значительным изменением режима биогенных веществ и растворенных 
газов (кислород, диоксид углерода).

ФЕНОТИП. Совокупность генетически определяемых признаков и 
свойств организма.
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ФЕРМЕНТЫ. Белковые вещества с высокой молекулярной массой; 
биологические катализаторы, обеспечивающие специфичность и вы
сокую скорость биохимических реакций.

ФИЛЬТРАТ. Жидкая фаза с мельчайшими твердыми частицами, 
прошедшими через фильтровальную перегородку.

ФИЛЬТРАЦИЯ. Движение жидкости или газа через пористую среду, 
например, воды, нефти и газов в грунтах.

ФИЛЬТРОВАНИЕ ВОДЫ. Пропускание воды через слой зернистого 
или пористого материала, загруженного в осветлительные фильтры. В 
результате фильтрования происходит осветление воды.

ФИЛЬТРОЦИКЛ. Продолжительность работы фильтра между про
мывками. Продолжительность Ф. складывается из полезной работы 
фильтра между промывками и продолжительности выключения фильт
ра на промывку.

ФИЛЬТР-ПРЕСС. Установка для механического обезвоживания тон
кодисперсных осадков минерального происхождения бытовых и произ
водственных сточных вод.

ФИЛЬТРЫ. Сооружения, предназначенные для разделения или ос
ветления неоднородных систем, содержащих твердую и жидкую фазы, 
пропусканием через пористые материалы. Ф. классифицируются по 
следующим признакам: по типу - на горизонтальные и вертикальные, 
по давлению воды над фильтрующим слоем - на безнапорные (само
течные) и напорные; по количеству последовательно работающих сло
ев - на однослойные и многослойные; по числу параллельно работаю
щих камер - на однокамерные, двухкамерные, трехкамерные, двух
этажные; по способу фильтрования - на однопоточные и двух
поточные; по виду фильтрующего слоя - на зернистые, сетчатые, 
тканевые, намывные; по крупности зерен загрузочных материалов - 
мелкозернистые, среднезернистые и крупнозернистые.

Ф. АКУСТИЧЕСКИЕ. Сетчатые фильтры, применяемые для пред
варительного осветления воды, содержащей высокодисперсные глини
стые и другие взвеси крупностью более 20 мкм. В результате создания 
упругих колебаний звукового диапазона частот электромагнитным виб
ратором в Ф.а. происходит непрерывная регенерация фильтрующего 
элемента.

Ф. АНИ0НИТ0ВЫЕ. Сооружения, предназначенные для анионного 
обмена. См. Фильтры ионитовые.

Ф. БАРЬЕРНЫЕ. Так называют иногда фильтры второй ступени. 
Их наличие создает своего рода барьер, препятствующий "проскоку" 
удаляемых катионов при различного рода случайных отклонениях в ус
ловиях работы фильтров первой ступени.
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Ф. БЕЗНАПОРНЫЕ. Сооружения, работающие под давлением, 
создаваемым разностью уровней воды в фильтре и резервуаре чистой 
воды.

Ф. ИОНИТОВЫЕ. Сооружения, предназначенные для ионного об
мена. По принципу действия Ф.и. подразделяются на четыре типа: ка- 
тионитовые, анионитовые, смешанного и непрерывного действия, ф. 
смешанного действия подразделяются в свою очередь на насыпные с 
внутренней и с внешней регенерацией и намывные. По способу выпол
нения технологических операций Ф.и. делятся на параллельно-точные, 
в которых обрабатываемая вода и регенерационный раствор пропус
каются через фильтр в одном направлении; противоточные, в которых 
вода и регенерационный раствор пропускаются через фильтр в проти
воположных направлениях. Кроме того, различают фильтры первой, 
второй и третьей ступени. По конструктивному оформлению разли
чают одноэтажные и двухэтажные Ф.и. В последних в одном корпусе 
объединяются два фильтра, имеющие раздельное управление. Кроме 
вертикальных Ф.и. применяются горизонтальные Ф.и.

Ф. КАТИОНИТОВЫЕ. Сооружения, предназначенные для катион
ного обмена. См. Фильтры ионитовые.

Ф. КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ. Сооружения, предназначенные для ос
ветления воды с расчетной скоростью фильтрования 10-15 м/ч.

Ф. МЕДЛЕННЫЕ. Сооружение, предназначенное для осветления 
воды с расчетной скоростью фильтрования в пределах 0,1-0,2 м/ч.

Ф. НАМЫВНЫЕ. Сооружения, предназначенные для осветления 
воды, внутри которых размещены фильтрующие элементы с размером 
ячеек 100-150 мкм (пористые, керамические, сетчатые, каркасно- 
навитые), на которые намываются специальные фильтрующие порошки 
(диатомит, бентонит, активированный уголь и др.).

Ф. НАПОРНЫЕ. Сооружения, предназначенные для осветления 
воды, работающие под давлением, создаваемым насосом или высоко 
расположенным баком.

Ф. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ. Сооружения, предназначенные для пред
варительного осветления воды с мутностью свыше 50 мг/л перед по
дачей ее на медленные фильтры. Скорость фильтрования воды под
держивается в зависимости от ее мутности в пределах 3-5 м/ч.

Ф. САМОПРОМЫВАЮЩИЕСЯ. Сооружения для осветления воды, в 
которых применяется гидравлическая система управления процессом 
промывки. Выключение Ф. на промывку производится по достижении 
предельных потерь напора.

Ф. СВЕРХСКОРЫЕ. Сооружения, предназначенные для осветле
ния воды при скоростях фильтрования в пределах 50-100 м/ч.

Ф. CKOPbIE. Сооружения, предназначенные для осветления во
ды с расчетной скоростью фильтрования в пределах 5-12 м/ч.
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Ф. СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ (ФСД). Сооружения для обессолива
ния воды, фильтрующий слой в которых представляет собой смесь ка
тионита и анионита.

Ф.- ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ. Сооружения, предназначенные для освет
ления, обесцвечивания и обеззараживания воды. В корпусе фильтра 
над загрузкой размещается пластинчатый электролизер, с помощью ко
торого под действием постоянного электрического тока в воду дозиру
ется коагулянт (например, алюминиевый при анодном растворении 
алюминия).

ФИТОПЛАНКТОН. Совокупность микроводорослей, мелких расти
тельных организмов, обитающих в толще воды.

ФИТОФАГИ. Животные, питающиеся растениями, или 
растительноядные животные.

ФИТОЦЕНОЗ (РАСТИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО). Совокупность растений, 
обитающих на однородном участке земной поверхности (экотопе), с 
только им свойственными взаимоотношениями как между собой, так и с 
условиями местообитания.

ФЛАНЕЦ. Соединительная часть труб, арматуры, резервуаров, ва
лов и т.д., представляющая собой обычно плоское кольцо или диск с 
равномерно расположенными отверстиями для прохода болтов или 
шпилек.

ФЛОКУЛЯНТЫ. Природные и синтетические водорастворимые вы
сокомолекулярные вещества, интенсифицирующие процесс коагуля
ции.

ФЛОКУЛЯЦИЯ. Процесс образования флокул (агрегатов из несколь
ких минеральных или органических частиц, взвешенных в воде).

ФЛОРА. Совокупность видов растений, т.н. растительный мир.
ФЛОТАЦИЯ. Всплывание, процесс адсорбции загрязнений поверх

ностью пузырьков воздуха, продуваемого через жидкость, и выноса их 
на поверхность воды.

ФЛЮОРОЗ. Специфическое заболевание зубов, называемое «пят
нистой эмалью». Вызывается длительным употреблением воды с кон
центрацией фтора, превышающей 1.5 мг/дм3.

ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ. Концентрация веще
ства в воде, рассчитываемая (фактическая) применительно к данному 
источнику примесей в фоновом створе водного объекта при расчетных 
(фактических) гидрологических условиях, учитывающая влияние всех 
источников примесей, за исключением данного источника.

ФОНОВЫЙ СТВОР. Сечение водного объекта, в котором опре
деляется фоновая концентрация вещества в воде.

ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ. 
Формы представления концентрации растворенных в воде веществ:
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-  массовая, при которой концентрация компонента выражается в 
промилле (%о), кг/м3, г/дм3, мг/м3, мг/дм3, мкг/дм3;

-  молярная, при которой концентрация компонента выражается в 
моль/м3, моль/дм3, ммоль/дм3;

-  молярная концентрация эквивалента - отношение количества 
вещества эквивалента в системе к объему этой системы; выражается в 
моль/м3, моль/дм3, ммоль/дм3. Для одновалентных ионов молярная 
концентрация и молярная концентрация эквивалента тождественны;

- атомная, при которой концентрация вещества выражается ко
личеством вещества атома в единице объема - моль/м3, моль/дм3, 
ммоль/дм3. Атомная форма выражения концентрации растворенного 
вещества тождественна молярной, а для одновалентных ионов - и мо
лярной концентрации эквивалента.

ФОСФАТИРОВАНИЕ. Процесс получения защитных пленок на по
верхности железа покрытием его слоем фосфатов марганца и железа.

ФОСФОР В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент V группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание в зем
ной коре 9,3-10'2% по массе. Вследствие высокой реакционной способ
ности в свободном состоянии в природе не встречается. Важнейшие из 
фосфатных минералов - апатиты и фосфориты, мировые запасы кото
рых оцениваются в (17...47)-109 т.

Ф. является одним из главных биогенных элементов, определяю
щих продуктивность водного объекта. Концентрация общего раство
ренного Ф. (минерального и органического) в незагрязненных при
родных водах изменяется от 5 до 200 мкг/дм3 и зависит от многих фак
торов: процессов выветривания почв и пород, скорости распада орга
нических веществ, гидробиологических процессов и др.

Соединения Ф. поступают в природные воды в результате про
цессов жизнедеятельности и распада водных организмов, выветрива
ния и растворения пород, содержащих ортофосфаты, обмена с донны
ми отложениями, поступления с поверхности водосбора. Важным фак
тором повышения содержания Ф. в природных водах, нередко приво
дящим к значительному евтрофированию водных объектов, является 
хозяйственная деятельность человека. Загрязнению природных вод Ф. 
способствует широкое применение фосфорных удобрений, полифос
фатов как моющих средств, флотореагентов и умягчителей воды. Ор
ганические и минеральные соединения Ф. образуются при биологиче
ской переработке остатков животных и растительных организмов, а 
также в процессах биологической очистки хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод.

В природных водах соединения Ф. находятся в растворенном, 
коллоидном и взвешенном состоянии. Под влиянием физических, хи
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мических и биологических факторов относительно легко осуществля
ются переходы из одной формы в другую.

Концентрация минерального Ф. (фосфатов) в природных водах 
составляет обычно сотые и тысячные доли миллиграмма в 1 дм3, в за
грязненных водах она может достигать нескольких миллиграммов в 
1 дм3

ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА. Кислородсодержащая кислота, образован
ная при растворении в воде фосфорного ангидрида P2O5. Существует 
несколько видов Ф.к.: орто-, мета-, пирофосфорная и др. Для химии во
ды наибольшее значение имеет ортофосфорная кислота H3PO4, часто 
называемая просто фосфорной, и ее соли - фосфаты. Ортофосфорная 
кислота трехосновная; при 25°С константы ее диссоциации: 
K1 = 7-10'3; K2 = 8-10'8 и K3 = 4,8-10'13 (См. также К. ортофосфорная 
(фосфорная)).

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД. Совокупность
методов качественного и количественного определения компонентов 
химического состава природных вод по интенсивности инфракрасного, 
видимого и ультрафиолетового излучения. К Ф.м.а. относят атомно
абсорбционный анализ, нефелометрию, спектрофотометрию, фотоко
лориметрию, люминесцентный анализ. Ф.м.а. основан на из
бирательном поглощении электромагнитного излучения в инфракрас
ной, видимой и ультрафиолетовой областях молекулами определяемо
го компонента или его соединений с соответствующим реагентом.

Ф.м.а. используется при определении главных ионов, биогенных 
веществ, тяжелых металлов, фенолов, СПАВ, нефтепродуктов и 
многих других компонентов химического состава природных вод.

ФОТОПЕРИОДИЗМ. Изменения состояния биологических систем, 
обусловленные естественным ритмом освещенности, сменой дня и но
чи, сезонными изменениями длительности светового дня.

ФОТОСИНТЕЗ. Синтез растениями органических веществ (углево
ды, белки, жиры) из диоксида углерода, воды, минеральных солей 
азота, фосфора и других элементов под воздействием световой сол
нечной энергии. Ф. - основной процесс образования органических ве
ществ на Земле, определяющий круговорот углерода, кислорода и дру
гих элементов, а также основной механизм трансформации солнечной 
энергии на нашей планете.

Ф. - сложный окислительно-восстановительный процесс, соче
тающий фотохимические реакции с ферментативными. Суть Ф. состоит 
в том, что происходит увеличение свободной энергии в органическом 
веществе за счет преобразования энергии фотона солнечного света 
(Dv) в энергию химических связей органического вещества (Q). Конеч
ным результатом Ф. является окисление воды с выделением молеку
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лярного кислорода и восстановление диоксида углерода, что выража
ется суммарно уравнением:

Dv
6СО2 6Н2О ¢-½ C6H 12̂ 6 6С2 T С,

где h - постоянная Планка, равная 6,62-10'34 Дж-с, v - частота фотона 
солнечного света.

ФОТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД. Основаны на 
способности ультрафиолетового излучения полностью разлагать орга
нические соединения, содержащиеся в воде. Позволяют определять 
содержание тяжелых металлов независимо от форм существования, 
органических форм галогенов, серы и некоторых других элементов.

ФРОНТ ФИЛЬТРА. Передняя стенка фильтра, на которой располо
жена система трубопроводов с арматурой, необходимой для выполне
ния операций по обслуживанию фильтров, в т.ч. линия от воздушника, 
манометры с трехходовыми кранами для отбора проб исходной и обра
ботанной воды, расходомер, контролирующий производительность 
фильтра.

ФТОР В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент Vll группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева, относится к группе 
галогенов. Является одним из наиболее распространенных в природе 
элементов, его содержание по массе в земной коре составляет 
27-10'2% (по А.П. Виноградову) и 6,25-10*2% (по более поздним дан
ным). Встречается в природе исключительно в виде соединений, глав
ным образом с кальцием и алюминием. Основной минерал Ф. - плави
ковый шпат (флюорит). Находится Ф. также в природных фосфатах - 
апатитах, фосфоритах и криолите. Соединения Ф. встречаются в при
родных водах, растительных и животных организмах.

В природных водах Ф. находится в виде иона Ф. и комплексных 
ионов [AlF6]  [FeF4]  ", [FeF5] 2', [FeF6] 3', [CrF6] 3', [TiF6] 3' и др. Концен
трация Ф. в природных водах варьирует в пределах от 0,01 до 
50-100 мг/дм3 (Кения).

Содержание Ф. в поверхностных водах колеблется от 0,05 до
11,0 мг/дм3 (Казахстан), в атмосферных осадках - от 0,05 до 0,54 мг/дм3, 
в подземных водах - от 0,3 до 12,0 мг/дм3 (Молдавия), иногда достигая 
насыщения по отношению к фториду кальция. В термальных водах 
концентрация Ф. достигает в отдельных случаях 10 мг/дм3, в океани
ческой воде - 1,3 мг/дм3.

Повышенные концентрации в воде оказывают вредное действие 
на людей и животных, вызывая заболевание зубов и костей (флюороз).

Содержание Ф. в литьевой воде лимитируется - ПДКВ составляет 
1,5 мг/дм3. Однако очень низкое содержание Ф. также вредно сказыва
ется на здоровье, вызывая кариес зубов. ПДКВР равна 0,75 мг/дм3 (сум
марно).
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ФТОРИД-ДИФТОРИД АММОНИЯ. Смесь двух реагентов: кислой соли 
фторида аммония NH4F H F  (73%) и фторида аммония NH4F  (19%). Гиг
роскопичен, представляет собой мелкие, немного влажные кристаллы, 
хорошо растворимые в воде. Применяется для фторирования воды.

ФТОРИД КАЛЬЦИЯ, CaF2. Прозрачные кристаллы или белый по
рошок. Плохо растворим в воде (0,0016 г в 100 мл воды при 25°С). Од
нако хорошо растворим в кислых растворах, в тч. в растворах коа
гулянтов. Содержание CaF2 в техническом продукте в зависимости от 
сорта составляет 97,5-98,5%. В технологии водоподготовки при
меняется для фторирования воды.

ФТОРИД НАТРИЯ, NaF. Кристаллическое белое порошкообразное 
гигроскопичное вещество. Сравнительно хорошо растворим в воде. 
Содержание NaF в техническом продукте в зависимости от сорта со
ставляет 80-97%. Применяется для фторирования воды. Кон
центрированные растворы NaF не рекомендуется готовить на жесткой 
воде, т.к. в ней образуются малорастворимые соли, оседающие в рас
творных баках и коммуникациях.

ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ. Технологический процесс подготовки при
родной воды с низким содержанием фтора для питьевого водоснабже
ния путем добавления к ней раствора соли фтора. При этом конечная 
концентрация фтора должна составлять 0,5-1.2 мг/дм3.

ФУЛЬВОКИСЛОТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Часть гуминовых кислот, 
не осаждающаяся при нейтрализации из раствора органических ве
ществ, извлеченных из торфов и бурых углей обработкой щелочью. Ф., 
входящие в состав органических кислот и образующиеся в почвах при 
трансформации растительных остатков, усиливают растворяющую спо
собность воды при действии ее на породы, через которые она прохо
дит. Вследствие этого много раз ускоряется химическое выветривание 
алюмосиликатов и карбонатных пород, что является одним из факторов 
процесса формирования химического состава природных вод.

ФУНГИЦИДЫ. Химические средства борьбы с грибковыми заболе
ваниями сельскохозяйственных растений.

ФУТЕРОВКА. Защитная внутренняя облицовка (из кирпичей, плит, 
блоков, специальных химических покрытий) тепловых агрегатов, печей, 
труб, емкостей и т.д.
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ХЕМОСИНТЕЗ. Процесс образования некоторыми бактериями орга
нических веществ ив диоксида углерода за счет энергии, получаемой 
при окислении органических и минеральных соединений (аммиак, водо
род, соединения серы, железо (II) и др.). Хемосинтезирующие бактерии 
наряду с фотосинтезирующими растениями и микробами составляют 
группу автотрофных организмов.

ХЕМОСОРБЦИЯ. Поглощение газов, паров и растворенных веществ 
твердыми или жидкими поглотителями, сопровождающееся образова
нием химического соединения. Скорость X. увеличивается с ростом 
температуры, а количество поглощенного вещества, отвечающее рав
новесию, при этом уменьшается в соответствии с законами термоди
намики, поскольку процесс X. всегда экзотермичен. Скорость и коли
чество поглощенного вещества увеличиваются с ростом концентрации 
поглощаемого вещества в растворе или парах и часто зависят от гео
метрической структуры сорбента и скорости перемешивания, опреде
ляющих диффузию молекул к поверхности или в объем поглотителя.

ХЕМОФОБИЯ. Пограничное предболезненное состояние человека, 
вызванное страхом химического отравления.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ. Показатель 
качества фильтрующих материалов, который характеризует их спо
собность к выделению веществ, ухудшающих качество воды. Х.с. оп
ределяют в лабораторных условиях, помещая по 10 г отмытого от за
грязнений и просушенного при 60°С фильтрующего материала в три 
колбы, содержащие по 500 мл дистиллированной воды. В одну колбу 
добавляют 250 мг NaCI в виде кристаллов (нейтральная среда), в дру
гую - 100 мг NaOH в виде кристаллов (щелочная среда) и в третью - 
100 мл HCI плотностью 1,19 г/см3 (кислая среда). Содержимое колб че
рез каждые 4 часа взбалтывают и после 24 ч контакта фильтрующего 
материала со средой отфильтровывают. В фильтрате из каждой колбы 
определяют растворенный остаток, окисляемость и концентрацию 
кремниевой кислоты. Эти же определения производят в аналогичных 
средах без фильтрующего материала.

Удовлетворительный по химической стойкости фильтрующий ма
териал в результате такого испытания должен давать величины при
роста растворенного остатка - не свыше 20 мг/дм3, окисляемости - 
10 мг/дм3 и кремниевой кислоты - 1 мг/дм3.

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД. Методы, преду
сматривающие проведение химической реакции и последующее коли
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чественное определение образующихся при этом продуктов. Наиболее 
часто в химии воды используются гравиметрический метод, объем
ный анализ, колориметрические и другие методы.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ ВОД. Качественное и количест
венное определение химического состава воды.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ. Совокупность раство
ренных в природной воде минеральных и органических веществ в ион
ном, молекулярном, комплексном и коллоидном состоянии.

ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (ХПК). Масса кислорода (мг), 
необходимая для химического окисления примесей, содержащихся в 
одном дециметре воды. Для определения ХПК используется стандарт
ная методика, по которой в качестве окислителей могут быть использо
ваны перманганат калия (перманганатная окисляемость) или бихро
мат калия (бихроматная окисляемость).

ХИЩНИЧЕСТВО. Экологический биотический фактор. Чрезвычай
но широко представленные в природе отношения между живыми орга
низмами, один из которых является охотником-хищником, а другой его 
жертвой.

ХЛОР АКТИВНЫЙ. Хлор, способный при рН=4 выделять эквива
лентное количество иода из водных растворов йодида калия.

ХЛОРАМИНЫ. Группа химических соединений, включающая хлор- 
производные аммиака и аминов, в которых атом хлора связан с атомом 
азота.

ХЛОР ОСТАТОЧНЫЙ. Количество хлора, оставшегося в воде после 
30-минутного контакта хлора с водой.

ХЛОР СВОБОДНЫЙ. Сумма соединений хлора в виде Cl2, HOCI 
и OC/'.

ХЛОР СВЯЗАННЫЙ. Хлор, связанный в хлорамины.
ХЛОРАТОР. Установка для дозирования хлора и приготовления его 

водного раствора, применяемого главным образом при хлорировании 
воды.

ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА (III), FeCI3. Красно-коричневые, растворимые в во
де, кристаллы. Шестиводный товарный продукт содержит 56% FeCI3. 
Х.ж. технический - в зависимости от сорта - 95,0-97,3% FeCI3. В техно
логии водоподготовки применяется в качестве коагулянта (чаще при 
декарбонизации и известково-содовом умягчении воды).

ХЛОРИД НАТРИЯ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ), NaCL Растворимые в воде со
леные бесцветные кристаллы. Применяется для регенерации натрий- и 
хлор-ионитовых фильтров в процессах умягчения и обессоливания во
ды.

ХЛОРИДЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Соли соляной (хлористоводород
ной) кислоты (HCI). Источниками X. в природных водах являются маг
матические породы, соленосные отложения, в основном галит, вулка
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нические выбросы. Возрастающее значение приобретают также про
мышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды.

Повышенное содержание X. ухудшает вкусовые качества воды и 
делает ее малопригодной для питьевого водоснабжения, ограничивает 
применение ее для многих технических и хозяйственных целей, а также 
для орошения сельскохозяйственных угодий.

ПДКВ составляет 300 мг/дм3.
В речных водах и в воде пресных озер концентрация X. колеблет

ся от долей миллиграмма до десятков, сотен, а иногда и тысяч милли
граммов в 1 дм3, в подземных водах содержание X. значительно выше.

ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ. Процесс обработки воды хлором или его 
соединениями с целью удаления из нее болезнетворных микроорга
низмов или изменения других показателей качества воды.

ХЛОРИРОВАНИЕ C АММОНИЗАЦИЕЙ. Профилактический метод пре
дупреждения появления в воде неприятного хлорфенольного запаха 
вследствие образования в воде моно-, ди- и трихлорфенолов, т.к. хлор 
гораздо энергичнее реагирует с аммиаком, чем с фенолом, образуя 
хлорамины (моно-, дихлорамины). Вследствие этого при введении в 
воду вначале аммиака или его соли (сульфат аммония, (NH4)2SO4), а 
затем хлора не образуются хлорфенольные соединения, являющиеся 
причиной ухудшения органолептических свойств воды. Соотношение 
количества хлора и аммиака принимают 3:1 или 4:1.

ХЛОРНАЯ ИЗВЕСТЬ, БЕЛИЛЬНАЯ ИЗВЕСТЬ. См. Известь.
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВАЯ ВОДА. Вода, подаваемая централизован

ными водопроводами для хозяйственно-питьевых целей, технические и 
гигиенические требования и нормы качества к которой устанавли
ваются санитарными нормами и правилами. Отвечающая требованиям 
и нормам качества вода должна быть безопасной в эпидемиологиче
ском отношении, безвредной по химическому составу и обладать высо
кими органолептическцми качествами.

ХРОМАТ КАЛИЯ, K2CrO4. Соль хромовой кислоты. Желтый порошок 
или лимонно-желтые ромбические кристаллы. Сильный окислитель. 
Применение аналогично применению дихромата калия. См. К . дихро
мат.
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ЦАРСКАЯ ВОДКА. Смесь, состоящая из концентрированных соляной 
и азотной кислот в объемном отношении 3:1.

ЦВЕТ ВОДЫ. Одно из физических свойств воды. Определяется пу
тем сравнения со шкалой цвета воды, представляющей собой набор 
из 21 пробирки, наполненных жидкостями разных оттенков.

Чистая вода бесцветна. Некоторые примеси придают воде раз
личную окраску. Особенно характерна для природных вод желтоватая 
(иногда интенсивно бурая) окраска. Она возникает большей частью от 
наличия в воде (например, болотной) растворенных гумусовых веществ 
и соединений железа (III).

ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ. Массовое развитие фитопланктона, вызываю
щее изменение окраски воды. Результатом Ц.в. являются ухудшение 
кислородного режима (высокие концентрации в поверхностном слое и 
низкие концентрации в придонных слоях) и вкусовых качеств, умень
шение прозрачности воды, повышение содержания органических ве
ществ. Все это ведет иногда к невозможности использования воды.

Ц.в. характерно почти для всех вновь созданных водохранилищ, а 
в последние десятилетия в связи с влиянием хозяйственной деятель
ности человека наблюдается и в других водных объектах, в т.ч. во мно
гих озерах и внутренних морях.

Различают Ц.в.: слабое - биомасса водорослей 0,5-0,9 мг/дм3; 
умеренное -1,0-9,9 мг/дм3; интенсивное - 10,0-99,9 мг/дм3, гиперцвете
ние - более 100 мг/дм3.

Для борьбы с Ц.в. предложены различные меры: продувание через 
водную толщу кислорода, применение химических средств, разведение 
растительноядных рыб, выращивание тростника на мелководьях, со
кращение поступления биогенных элементов и др. Однако эти меры 
эффективны лишь в отдельных случаях.

ЦВЕТНОСТЬ ВОДЫ. Показатель качества воды, характеризующий 
интенсивность окраски воды и обусловленный содержанием окрашен
ных органических соединений, выражается в градусах платиново
кобальтовой шкалы. Определяется путем сравнения окраски испытуе
мой воды с эталонами.
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Ц. природных вод колеблется от единиц до тысяч градусов. Вы
сокая Ц.в. отрицательно влияет на органолептические свойства воды 
и развитие водных растительных и животных организмов в результате 
резкого снижения концентрации растворенного кислорода в водном 
объекте, который идет на окисление соединений железа и гумусовых 
веществ. Предельно допустимое значение Ц.в., используемой для 
питьевых целей, составляет 35°. По СанПиН 10-124 РБ 99 - не более 
20(35)* градусов.

*- Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению 
главного государственного санитарного врача соответствующей территории для 
конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно- 
эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии
водоподготовки.

ЦЕНТРИФУГА. Установка для центрифугирования.
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ. Разделение неоднородных систем (напри

мер, жидкость - твердое тело) при помощи центробежных сил.
ЦЕОЛИТЫ. Алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных ме

таллов, твердые вещества с регулярной пористой структурой; исполь
зуются в водоподготовке и др.

ЦИНК В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ. Химический элемент Il группы пе
риодической системы элементов Д.И. Менделеева. Широко распро
странен в природе. Его содержание в земной коре 1,5-10'3% по массе. В 
речных водах концентрация Ц. обычно колеблется от 3 до 120 мкг/дм3. 
Многие соединения Ц., прежде всего его сульфат и хлорид, токсичны.

ПДКВ Zn2+ в соответствии с СанПиН 10-124 РБ 99 составляет
5,0 мг/дм3.

ЦИСТЕРНА. Емкость для хранения или перевозки жидкостей, сы
пучих тел и пр.
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ШАБАЗИТ. Природный дробленый цеолит, представляющий собой 

туф светло-зеленого цвета. По химической стойкости, механической 
прочности и санитарно-гигиеническим показателям отвечает требова
ниям, предъявляемым к фильтрующим материалам и разрешен для 
применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

ШАНДОРЫ. Балки для перекрытия отверстия гидротехнического 
сооружения путем плотной укладки их одна на другую в пазы, сде
ланные в стыках и устоях.

ШАХТНЫЕ ВОДЫ. Воды, образующиеся в результате притока под
земных вод в горные выработки при добыче полезных ископаемых. Ш.в. 
загрязнены взвешенными веществами. По минерализации Ш.в. делят 
на три вида: маломинерализованные (до 0,5 г/дм3), умеренно минера
лизованные (до 1 г/дм3), pH = 2,8...4,0; сильноминерализованные (свы
ше 1 г/дм3). Могут образовываться и при просачивании поверхностных 
вод по трещинам. Бывают щелочные, нейтральные и кислые Ш.в.

ШКАЛА ЦВЕТА ВОДЫ. Специальный набор пробирок с цветными 
растворами, предназначенный для определения цвета воды путем 
сравнения. См. Цвет воды.

ШКАЛА PH. Выражает концентрацию водородных ионов, или кис
лотность среды - почвы, водоемов. Она идет от 0 (крайне высокая ки
слотность) через 7 (нейтральная среда) до 14 (крайне сильная ще
лочность). Для большинства организмов наиболее благоприятна ней
тральная среда.

ШЛАК ВУЛКАНИЧЕСКИЙ. Природный пористый фильтрующий ма
териал. Ячеистая горная порода вулканического происхождения. На 
месторождениях они встречаются красного, красно-коричневого, ко
ричневого и черного цветов. По механической прочности, химической 
стойкости, санитарно-гигиеническим показателям Ш.в. отвечают тре
бованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам, и разрешены 
для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

ШЛАК ГРАНУЛИРОВАННЫЙ. Искусственный сыпучий пористый мел
козернистый фильтрующий материал. Получается путем быстрого ох
лаждения расплава шлаков металлургического и химического про
изводства. Разрешен для применения в практике хозяйственно-пить
евого водоснабжения.

ШТРИХ-КОД. Идентификатор товара, содержащий информацию о 
наименовании производителя и товара. См. Приложение 2.
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ШТУЦЕР. Устройство для разъемного присоединения труб не
большого диаметра к аппаратам. Соединительный патрубок, обычно с 
резьбой на концах.

ШУНГИЗИТ. Плавающая фильтрующая загрузка водоочистных 
фильтров. Получают путем обжига карельских шунгитовых фланцев. 
Вспучивается при температуре обжига 11OO0C. Исходный бисер для 
вспенивания выпускается с диаметром гранул 0,2...0,8 мм.

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ. Природный фильтрующий материал. Отсев 
дробленого гранита Микашевичского карьера Республики Беларусь. 
Щ.г. применяется в качестве поддерживающих слоев, а гранитный пе
сок - в качестве загрузки фильтров. На многих станциях водоподготовки 
(обезжелезивания) эти материалы заменили дефицитный речной гра
вий и кварцевый песок Волгоградского карьера.

ЩЕБЕНЬ ПЕРЛИТОВЫЙ. Искусственный сыпучий пористый фильт
рующий материал. Получается обжигом со вспучиванием под
готовленных зерен из вулканических водосодержащих пород (перлита, 
обсидиана и др.) во вращающейся печи или печи "кипящего" слоя. Раз
решен для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснаб
жения.

ЩЕЛОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Комплекс оборудования на установках во
доподготовки, включающий цистерны-хранилища концентрированных 
щелочей, баки для приготовления растворов необходимой кон
центрации, мерники, вакуум-насосы, насосы-дозаторы, расходомеры, 
эжекторы и др., обеспечивающий процесс регенерации загрузки иони- 
товых фильтров.

ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ. Свойство воды, обусловленное наличием в
ней анионов слабых кислот, главным образом угольной. Анионы, гид- 
ролизуясь, образуют гидроксильные ионы:

CO2 + H2O ++ HCO3 +OhT;
HCO3 + H2O ++ H2CO3+ OhT.

В зависимости от характера преобладающих анионов, различают 
Щ.в. гидратную, гидрокарбонатную, карбонатную, силикатную, фос
фатную, гуматную, боратную и т.д. Ввиду незначительной концен
трации четырех последних ионов, под Щ.в. понимается концентрация 
анионов слабых кислот, выраженная в количестве вещества эквива
лентов угольной кислоты. Если pH воды ниже 4,0-4,3, то ее щелочность
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равна нулю. Воды рек средней полосы Европейской части стран СНГ 
имеют значение рН=7...9. Щелочность этой воды обычно составляет 3- 
4 ммоль/дм3.

ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ ГИДРАТНАЯ. Часть общей щелочности воды, 
создаваемой гидроксильными ионами 01-Г. Возникает в процессе водо
подготовки, когда pH воды поднимается выше 8,5.

ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ ГИДРОКАРБОНАТНАЯ. Часть общей щелочности 
воды, создаваемой гидрокарбонатными ионами HCO3. При рН=8,3-8,4 
практически вся угольная кислота находится в виде гидрокарбонатоа 
(98%), а на долю CO2 + CO32 приходится менее 2%.

ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ ГУМАТНАЯ. Возникает в природных водах с вы
сокой цветностью. Обусловлена содержанием в воде гуматов (солей 
сложных слабых органических кислот, переходящих в воду из почв и 
ила - гуминовых и фульвокислот).

ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ КАРБОНАТНАЯ. Часть общей щелочности воды, 
создаваемая карбонатными ионами CO3 . Возникает, если величина pH 
воды более 8,4. Свободного CO2 в воде нет, в воде находятся гидро
карбонат- и карбонат-ионы. При рН>12 в воде находятся только карбо- 
нат-ионы CO3 . Определяется количеством кислоты, идущей на титро
вание воды до эквивалентной точки (до рН=4,0). В незагрязненных пре
сных водах Щ.в.к. нередко настолько велика по сравнению со щелочно
стью, вносимой другими анионами, что ее можно принимать равной 
общей щелочности.

ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ ОБЩАЯ. Сумма содержащихся в воде анионов 
слабых кислот - гидрокарбонатов, карбонатов, боратов, фосфатов, си
ликатов, гуматов и др. Ввиду незначительной концентрации четырех 
последних ионов Щ.в.о. обычно определяется только анионами уголь
ной кислоты, т.е. под Щ.в.о. понимается концентрация анионов слабых 
кислот, выраженная в количестве вещества эквивалентов угольной ки
слоты. Выражается Щ.в.о. уравнением:

Щв о -  [HCO3]  + 2 [С О /] + [OhT] + [BO2]  + [Н J 2O4]  + 2[НРО/  ]  + 
+3[Р043'1 + [HS ]  + [HSiO3]  + [Гуматы] - [Ht].

Этот показатель, определяющий буферную емкость природных 
вод, имеет большое значение в химической технологии водоподготов
ки. Зная величину щелочности воды, можно интенсифицировать про
цессы коагуляции примесей воды, удаления из нее соединений железа, 
кремния и др.

ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ СИЛИКАТНАЯ. Возникает в процессе химической 
обработки воды. В воде соединения кремния moiyt присутствовать в 
виде монокремниевой кислоты Si(OH)4f силикатных - HSiO3t SiO3 , 
Si2O52' и т.д. и фторсиликатных ионов SiF62'. В зависимости от pH среды 
преобладают те или иные формы растворимого кремнезема. При
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рН>13,6 основными анионами силиката являются ионы SiOs2, при по
нижении pH до 10,9 преобладают ионы SigO52, при рН=9,0-10,9 - поли
силикаты, а при рН<9 в воде остается лишь небольшое количество мо- 
нокремниевой кислоты.

ЩЕЛОЧНЫЕ ВОДЫ. Природные воды, образующиеся при восста
новлении сульфатов, в результате чего возникает эквивалентное ко
личество гидрокарбонатов. Для щелочных вод характерно не только 
отсутствие сульфатов, но и присутствие больших количеств гидро
карбонатных ионов, и малое содержание ионов кальция и магния. В 
Щ.в. сумма количества вещества эквивалентов ионов натрия и калия 
больше, чем такая же сумма ионов кальция и магния.

ЭВАПОРАЦИЯ. Отгонка веществ с водяным паром при пониженном 
давлении.

ЭВРИБИОНТЫ (Э'ЗРИЭКИ). Организмы, существующие в широких 
пределах изменений экологических условий: температуры (эвритермы), 
влажности (эвригидридные организмы), выбора пищи (эврифаги) и т.п.

ЭВТРОФИКАЦИЯ (ЕВТРОФИКАЦИЯ) ВОДОЕМОВ. Чрезмерное обогаще
ние водной среды питательными веществами.

ЭДАФОН. Совокупность животного населения почвы.
ЭДАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР. Разновидность абиотических экологиче

ских факторов. Почвенно-грунтовые условия, прямо или косвенно воз
действующие на организмы. Служит постоянной или временной средой 
обитания для многих видов живых существ разного уровня организации 
-  средообразующий фактор.

ЭЖЕКТОР. См. Струйный насос.
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ДИАМЕТР ЗЕРЕН ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА. Кри

терий содержания всех фракций в фильтрующем материале. Выра
жается в мм и определяется по формуле

w _ 100
“ 9 = I  (Pl Zdk)'

где P1 - процентное содержание (по массе) всех фракций со средним 
диаметром зерен dk, мм, т.е. количество просеиваемых зерен, остав
шихся на сите калибром d.
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ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Процессы, происходящие на поверхности 
Земли, обусловленные, главным образом, энергией солнечного излуче
ния, силой тяжести и жизнедеятельностью организмов.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ НАУКИ. Процесс проникновения идей и проблем 
экологии в другие области знания, в систему современных естест
венных, технических и гуманитарных дисциплин. Выделяются три уров
ня Э.н.: внутридисциплинарная, междисциплинарная и проблемная. 
Под последней понимают интеграцию различных областей современно
го научного знания для разрешения локальных, региональных и гло
бальных экологических проблем.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Состояние защищенности жиз
ненно важных экологических интересов человека и прежде всего прав 
на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду, обеспече
ние безопасного для жизни и здоровья людей состояния окружающей 
среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Использование окружающей природной 
среды на основе познания естественных законов развития природы с 
учетом ближайших и отдаленных последствий изменения природной 
среды под влиянием человеческой деятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. Образец, схема гармонизации эконо
мических и экологических интересов во взаимодействии общества и 
природы в глобальном, национальном, региональном, локальном мас
штабах.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША. Место вида в природе, включающее не 
только его положение в пространстве, но и функциональную роль в со
обществе, например, место в пищевой (трофической) цепи. Как прави
ло, Э.н. изучаются на уровне наиболее дробных подразделений био
сферы; например, в биогеоценозах Э.н. птиц могут выделяться по мес
ту гнездования или по характеру питания. Э.н. может трактоваться и 
очень широко: например, вся биосфера рассматривается как Э.н. чело
века.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА. См. Пирамида экологическая.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. Основные направления деятельности 

по реализации экологической доктрины на определенном этапе време
ни.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ. Деятельность по подтверждению 
соответствия объекта сертификации природоохранным требованиям, 
установленным действующим законодательством Республики Бела
русь. Основными принципами Э.с. являются независимость, объ
ективность, компетентность и открытость.
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В соответствии с действующими 
требованиями в РБ проводится как обяза
тельная, так и добровольная Э.с. Органи
зации, сертифицировавшие свою продук
цию, получают экологические сертифика
ты соответствия и Знак экологически чис
той продукции (рис.). При этом они полу
чают право маркировать свою продукцию 
этим знаком и рекламировать ее в сред
ствах массовой информации как экологи
чески чистую. Символ и надписи Знака 
экологически чистой продукции оформ
ляются на белом фоне зеленым цветом.

Э.с. проводят специально уполно
моченные Госстандартом РБ по согласованию с Министерством при
родных ресурсов и охраны окружающей среды РБ аккредитованные ор
ганы по Э.с., в штат которых входят аудиторы-экологи.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ЭКОСИСТЕМА).. Комплекс, в котором ме
жду биотическими и абиотическими компонентами происходит обмен 
веществом, энергией, информацией. Э. - понятие безразмерное. В ка
честве Э. можно рассматривать и грядку в теплице, и луг, и лес, и кос
мический корабль, и биосферу в целом. См. также Биогеоценоз.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЕМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ (ЭТГ). Обобщенная ха
рактеристика территории, количественно соответствующая мак
симальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и пе
реносить в течение длительного времени совокупность реципиентов и 
экологических систем территории без нарушения их структурных и 
функциональных свойств.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Предварительная проверка соот
ветствия хозяйственных проектов, предпроектной документации, про
грамм, изделий, материалов, сырья, продукции, стандартов, нормати
вов и иных веществ требованиям экологической безопасности и охраны 
окружающей природной среды. Законодательством определяется госу
дарственная Э.э. и общественная Э.э.. В соответствии со статьей 28 
Закона РБ "Об охране окружающей среды" общественная Э.э. осу
ществляется независимыми группами специалистов по инициативе об
щественных организаций, Советов депутатов и граждан за их собст
венные средства или на общественных началах. Общественная Э.э. 
проводится независимо от государственной и ее заключения учитыва
ются органами, осуществляющими государственную Э.э.

Рис. Знак экологически  
чистой продукции
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГОСУДАРСТВЕННАЯ. Проверка соот
ветствия проектных решений планируемой хозяйственной и иной дея
тельности требованиям экологического законодательства РБ.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ. Определенная норматив
ными актами деятельность экспертных подразделений органов госу
дарственного и отраслевого контроля или специально создаваемых 
экспертных групп и комиссий по анализу, проверке и оценке пред
плановой, проектно-планировочной, проектно-сметной, конструкторской 
и технологической документации на ее соответствие установленным 
правилам и требованиям охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, в целях предупреждения возможных негативных 
воздействий проектируемых объектов на окружающую среду и обеспе
чения благоприятного ее состояния при эксплуатации этих объектов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ. Объективно существующие обще
ственные потребности человека в здоровой и благоприятной для жизни 
окружающей природной среде, обеспечивающие биологический ритм 
жизни. Существуют и действуют в единстве и борьбе противоречий с 
экономическими интересами в использовании природных ресурсов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Право на здоровую и благо
приятную для жизни окружающую природную среду, право на исполь
зование природной среды для удовлетворения своих экономических, 
эстетических, духовных потребностей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ. Основные положения, руководящие 
начала, находящиеся в основе взаимодействия общества и природы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ. Закрепленные в правовых нормах 
преимущества в охране одних природных объектов перед охраной 
других. Различаются отраслевые, межотраслевые, общие Э.п. (общим 
является охрана жизни и здоровья человека).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. Единые, устойчивые, взаимозаменя
емые, саморазвивающиеся, саморегулирующиеся совокупности естест
венных компонентов природной среды, осуществляющие процессы об
мена веществ и энергии. Различают экологические системы: естест
венные — первозданные, неизменные или относительно мало изме
ненные человеком; модифицированные — частично или полностью из
мененные в процессе хозяйственной деятельности; трансформирован
ные — преобразованные человеком естественные экологические сис
темы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. Условия среды, движущая сила жизне
деятельности организмов, на которые живое реагирует приспособи
тельными реакциями. Различают Э.ф. абиотические и биотические.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АБИОТИЧЕСКИЕ. Совокупность факторов 
неорганической среды, которые оказывают прямое или косвенное воз
действие на живые организмы. Применительно к наземным животным и 
растениям Э.ф.а. подразделяются на:

- климатические, или атмосферные (свет и лучистая энергия, тем
пература, влажность воздуха, осадки, снежный покров, атмосферное 
давление, газовый состав и движение воздуха, атмосферное 
электричество);

- почвенно-грунтовые (эдафические)]
- орографические (геоморфологические);
- гидрологические.

Э.ф.а. в значительной мере определяют свойства и качество био
сферы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ БИОТИЧЕСКИЕ. Совокупность влияний 
жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, а 
также на неживую среду обитания. Выделяют наиболее существенные 
формы биотических взаимоотношений: конкуренция, хищничество, па
разитизм, аменсализм, симбиоз (мутуализм), комменсализм и др.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ. Внебюджетные фонды, образующиеся за 
счет средств, поступающих от юридических и физических лиц, включая 
иностранные; платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду; платы за размещение отходов и других источников 
для решения природоохранных задач, восстановления потерь в при
родной среде, оздоровления окружающей природной среды. Создаются 
республиканский, областные, Минский городской, районные и город
ские внебюджетные фонды охраны природы (статья 19 Закона РБ "Об 
охране окружающей среды").

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ. Неотъемлемая часть экологической сер
тификации. Представляет собой систематический документально 
оформленный процесс проверки объективно получаемых и оцени
ваемых аудиторских данных для определения соответствия критериям 
аудита определенных видов экологической деятельности, а также со
общение результатов, полученных в ходе этого процесса, клиенту 
(заявителю).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ. Приказ, требование по соблюдению 
правил охраны окружающей природной среды, невыполнение которого 
влечет применение мер ответственности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. Проверка соблюдения предприятиями, 
учреждениями, организациями, т.е. всеми хозяйствующими объектами 
и гражданами экологических требований по охране окружающей при
родной среды и обеспечение экологической безопасности общества. 
Цель Э.к. - охрана окружающей природной среды путем предупрежде
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ния и устранения правонарушений. Э.к. представляет собой деятель
ность компетентных государственных и общественных органов, на
правленную на организацию контроля за рациональным природополь
зованием, охраной окружающей среды, соблюдением экологического 
закон о д ател ьства.

Система государственных и общественных мер, направленных на 
проверку соблюдения физическими и юридическими лицами экологиче
ских требований по охране окружающей природной среды и обеспече
нию экологической безопасности. Система контроля и надзора в облас
ти охраны окружающей среды состоит из государственного, ведомст
венного, производственного и общественного контроля (статьи 42-44 
Закона РБ “Об охране окружающей среды'*).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС. Устойчивое нарушение равновесия между 
обществом и природой, проявляющееся в деградации окружающей 
природной среды, с одной стороны, и неспособности государственных 
управленческих структур, правоохранительных органов выйти из соз
давшегося состояния и восстановить равновесие общества и природы 
— с другой стороны.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИРОДООХРАНЫ. Совокупность преду
смотренных законодательством экономических мер по обеспечению 
охраны окружающей среды и рационального природопользования.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. Первая ступень в системе контроля 
за состоянием окружающей среды в Беларуси. Комплекс мер, направ
ленных на осуществление наблюдений за состоянием природных ре
сурсов, природных объектов, природных комплексов и окружающей че
ловека среды с целью своевременного выявления, прогнозирования и 
оценки происходящих в них изменений, а также предупреждения и уст
ранения последствий негативных процессов и тенденций, возникающих 
под влиянием антропогенных факторов.

Система наблюдений за состоянием окружающей природной сре
ды (атмосферный воздух, водоемы, почвы) и изменением ее в процес
се хозяйственного развития. Система сбора, обобщения, оценки и 
обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и 
экстренной информацией об окружающей среде и прогнозирования ее 
состояния (статья 22 Закона РБ «Об охране окружающей среды»). См. 
также Мониторинг. ^

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ. Взимание установленных в законодатель
ном порядке платежей за пользование природными ресурсами, вклю
чая изъятие природных ресурсов (добыча полезных ископаемых, ис
пользование воды, охота и др.) и пользование природными ресурсами 
без их изъятия из окружающей среды (использование сельскохозяйст
венных угодий и др.), а также взимание платежей за выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение
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твердых отходов и другие виды негативного воздействия, если указан
ные действия не квалифицируются как правонарушения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (ЭП) ОБЪЕКТА ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Норма
тивно-технический документ, включающий все данные о потребляемых 
и используемых ресурсах всех видов (природных - первичных, пе
реработанных - вторичных и др.), а также определяющий все прямые 
влияния и воздействия на окружающую природную среду. Э.п. пред
ставляет собой систему данных, выраженных через систему стандарти
зованных показателей, отражающих уровень использования природных 
и других ресурсов и степень воздействия на основные компоненты при- 
родной среды - атмосферу, гидросферу, литосферу.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАВОПОРЯДОК. Система правил, обеспечиваю
щая научно-обоснованное взаимодействие общества и природы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК. Допущение вероятности причинения вреда 
природной среде ради достижения экологического или экономического 
эффекта. Нормальный Э.р. — основанное на познании и правильном 
использовании законов развития природы допущение вероятности при
чинения вреда при условии отсутствия серьезных необратимых по
следствий, реальной возможности воспроизводства потерянных при
родных ресурсов, достижении экологического или экономического эф
фекта.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ. Проявляется в форме загрязнения окру
жающей среды, порчи, уничтожения, повреждения, истощения природ
ных ресурсов, разрушения экологических систем. Вследствие влияния 
данных форм и деградации окружающей среды может быть причинен 
ущерб здоровью и имуществу граждан и юридических лиц. Совершая 
количественные и качественные изменения в окружающей природной 
среде через ухудшение ее состояния, экологический вред негативно 
воздействует на жизнь и здоровье человека, его генетическую про
грамму, на состояние материальной базы хозяйствующих субъектов, 
снижение производительности труда, ухудшение других экономических 
показателей.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. Деятельность уполномоченных 
на то государственных органов, связанная с выдачей лицензии (или 
других разрешительных документов) на природопользование или осу
ществление иных видов работ, касающихся охраны окружающей сре
ды.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ. Система организационных меро
приятий по установлению природопользователям лимитов на пользо
вание природными ресурсами (ст. 17 Закона «Об охране окружающей 
среды») и применение единой системы требований к нормативно
техническому и метрологическому обеспечению природоохранной дея
тельности (ст. 25 Закона).
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Лимиты на пользование природными ресурсами являются систе
мой Э.о. по территориям и представляют собой установленные приро- 
допользователям на определенный период времени объемы предель
ного использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ, размещение отходов. Лимиты на добываемые 
природные ресурсы, лимиты допустимых выбросов (сбросов) загряз
няющих веществ в окружающую среду устанавливаются в соответствии 
с Законом Республики Беларусь «О налоге за пользование природными 
ресурсами (экологический налог)». Лимиты на размещение отходов ус
танавливаются областными и Минским городским Советами народных 
депутатов по согласованию с органами Министерства природных ре
сурсов и охраны окружающей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Выполнение функций государст
венного управления в сфере экологии: планирование природопользо
вания, установление экологических ограничений, учет природных ре
сурсов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. Составная часть праЕювой экологии; сово
купность правовых норм и правоотношений, регулирующих обществен
ные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы в интересах сохранения и рационального использования ок
ружающей среды для настоящего и будущего поколений.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. Виновное, противоправное 
деяние, посягающее на установленный в стране экологический право
порядок и причиняющее вред природной среде либо создающее ре
альную угрозу причинения такого вреда. Все Э.п. подразделяются на 
два вида: 1) нарушение права государственной собственности на зем
лю и другие природные ресурсы: совершение противоправных сделок с 
землей, недрами, водами и иными природными ресурсами; самоволь
ное занятие земельного, водного, лесного участка и другие незаконные 
сделки; 2) нарушения порядка рационального использование природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды: порча сельскохозяйствен
ных и других земель; порча месторождений полезных ископаемых; за
грязнение и засорение вод; уничтожение или повреждение леса в ре
зультате поджога и т.д.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Общественно опасное виновное 
деяние, посягающее на установленный в государстве экологический 
правопорядок, экологическую безопасность общества, причиняющее 
вред окружающей природной среде и здоровью человека.

ЭКОЛОГИЯ. Наука о взаимоотношениях организмов и образуемых 
ими сообществ с абиотическими и биотическими экологическими 
факторами.

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. Наука, рассматривающая биосферу как эко
логическую нишу человечества, изучающая природные, социальные и
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экономические условия как факторы среды обитания человека, обес
печивающие его нормальное развитие и воспроизводство.

ЭКОЛОГО-ПРАВОЕ АЯ НОРМА. Норма права, содержащая экологи
ческий императив, запреты, обязанности, разрешения в области взаи
модействия общества и природы.

ЭКОЛОГО-ПРАВОЕ АЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ). Обязанность претерпевать неблагоприятные по
следствия в случае нарушения природоохранного законодательства. 
По видам применяемDix санкций различают следующие виды эколого
правовой ответственности: дисциплинарную, административную, уго
ловную и иную (статья 48 Закона РБ «Об охране окружающей среды»).

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ. Овладение экологической и юри
дической культурой, знание экологического законодательства и умение 
его правильно применять.

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ. Механизм реализации природо
охранительных правовых норм; состоит из четырех звеньев: эко
логический императив, экологизированная норма, нормы-гарантии, 
эколого-правовые отношения.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Вид социальной от
ветственности. В отличие от эколого-правовой (юридической) ответ
ственности наступает не по факту правонарушения, а по факту при
чинения правомерного вреда. Выражается во взыскании в бесспорном 
порядке денежных сумм в качестве компенсации за причиненный вред: 
платежи за пользование природными ресурсами (включают платежи за 
пользование природными ресурсами и платежи за выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ) и плату за размещение отходов (статья 18 За
кона РБ «Об охране окружающей среды»).

ЭКОПАТОЛОГИЯ. См. Заболевания экогенные.
ЭКОРАЗВИТИЕ. Экологически ориентированное социально-эконо

мическое развитие, при котором рост благосостояния людей не сопро
вождается ухудшением состояния среды обитания и деградацией при
родных систем.

ЭКОТОН. Переходная зона между двумя соседствующими биоце
нозами или морфологическими природно-территориальными ком
плексами.

ЭКОТОП. Термин близкий к биотопу, но с подчеркиванием внешних 
по отношению к сообществу факторов среды, не только абиотических, 
но и биотических. См. Местообитание.

ЭКОФОБИИ. Общее наименование для фобий, вызываемых не
благоприятными экологическими воздействиями на людей. См. Радио
фобия, Хемофобия.

ЭКОЦИД. Значительное угнетение и гибель экосистем, различных 
организмов, в том числе и людей, под влиянием резких или длительных

234



антропогенных нарушений нормальных экологических условий.
ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА, ЭКСПОЗИЦИЯ. Количественная характе

ристика поля ионизирующего излучения, основанная на величине иони
зации сухого воздуха при атмосферном давлении. Характеризует ра
диационную обстановку. Измеряется в кулонах на килограмм воздуха 
или в рентгенах, а также в производных от них единицах.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ. Совокупность методов и приемов химического 
анализа, применяемых для скоростного (быстрого) контроля техно
логических процессов.

ЭКСТРАКЦИЯ. Процесс разделения смеси жидких или твердых ве
ществ с помощью избирательных (селективных) растворителей (экстра
гентов), основанный на различной растворимости в них компонентов 
смеси.

ЭКТОТЕРМЫ. Организмы, температура тела которых мало отлича
ются от температуры среды обитания и следуют за ее изменениями: 
низшие организмы, растения, холоднокровные животные.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ. Показатель, ха
рактеризующий способность воды проводить электрический ток. Значе
ние Э.п.п.в. зависит в основном от концентрации растворенных мине
ральных солей и температуры. По значениям Э.п.п.в. можно прибли
женно судить о минерализации воды с помощью предварительно уста
новленных зависимостей между Э.п.п.в. и минерализацией.

Количественно электрическая проводимость оценивается ее 
удельной Э.п. (о), являющейся коэффициентом пропорциональности 
между напряженностью электрического поля (E) и соответствующей 
плотностью тока (I)1 т.е.

о = Е / 1
Величина р, обратная электрической проводимости, называется 

удельным сопротивлением. В СИ, измеряя E в В/м, / в А/м2, получают 
единицу удельного сопротивления Ом-м для р  и См/м для а.

Природные воды представляют собой в основном растворы сме
сей сильных электролитов. Минеральную часть химического состава 
воды составляют главным образом Na+, K+, Mg\  Ca2+, HCO3, S O 21 C l". 
Этими ионами и обусловливается Э.п. воды. Присутствие других ионов, 
например, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Al3+, NO3l HPO42, H2PO4", существенно не 
влияет на Э.п. воды, т.к. эти ионы редко встречаются в значительной 
концентрации. Для природных вод со значениями pH = 5,5-9, концен
трация водородных и гидроксильных ионов очень мала, поэтому их 
влияние на Э.п. воды, несмотря на высокую их подвижность, невелико 
и составляет 0,1-0,2%.

Известные затруднения, возникающие при оценке суммарного со
держания минеральных веществ (минерализации) по удельной Э.п., 
обусловлены рядом причин, главные из которых - неодинаковая удель
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ная Э.п. растворов различных солей и широкие колебания отно
сительного химического состава природных вод. Э.п. воды повышается 
с увеличением температуры, т.к. при этом уменьшается вязкость воды 
и увеличивается степень ее диссоциации.

Удельная Э.п., определяемая минерализацией воды, колеблется 
в широких пределах. Вода большинства рек имеет минерализацию от 
нескольких десятков до нескольких сотен миллиграммов в 1 дм3, а их 
удельная Э.п. изменяется от 2-10 4 до M O '2 См/м. Минерализация под
земных вод и вод соляных озер изменяется от 40 мг/дм3 до 650%о, ат
мосферных осадков - от 3 до 60 мг/дм3.

Удельная Э.п. атмосферных осадков составляет 
M  О'5-1,2-10'4 См/м, природных вод, минерализация которых больше 
1 г/дм3, - свыше ^0'2 См/м.

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ. Перенос ионов через мембрану, непроницаемую 
для коллоидных и макромолекул, под действием электрического поля. 
Применяется для обессоливания воды и других жидкостей.

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗАТОР. Установка для разделения растворов, со
держащих электролиты, под действием электрического поля.

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. См. Дзета-потенциал.
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ. Процесс коагуляции в дисперсных системах 

с образованием более крупных агрегатов, происходящий при од
новременном воздействии внешнего электрического поля.

ЭЛЕКТРОЛИЗ. Химические реакции, протекающие под действием 
электрического тока на электродах в растворах и расплавах электро
литов, а также в твердых электролитах, связанные с потерей или при
соединением электронов ионами или молекулами растворенных ве
ществ.

ЭЛЕКТРОЛИЗЕР. Аппарат для проведения электролиза.
ЭЛЕКТРООСМОС. Направленное движение жидкой фазы электроли

та вдоль стенок капиллярной трубки или поверхности каналов пор в по
ристом теле под действием внешнего электрического поля.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ. Электрическая проводимость плоского 
слоя раствора электролита единичной толщины, содержащего 1 моль 
растворенного вещества.

ЭЛЕКТРОСОЛЕМЕР. Прибор для измерения минерализации воды, 
действие которого основано на использовании зависимости электри
ческой проводимости воды от солености.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД. Методы 
анализа химического состава воды, основанные на измерении элек
трохимических свойств компонентов - окислительно-восстанови
тельного потенциала, электрической проводимости, силы поляро
графического тока и т.д. Простота определений, легкость автоматиза
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ции, высокая чувствительность делают эти методы весьма перспек
тивными.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД АКТИВНОСТИ. Ряд активности металлов, 
показывающий их сравнительную активность в реакциях окисления и 
восстановления.

ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИЯ. Процесс удаления из воды загрязнений пу
зырьками газов, выделяющихся на поверхности электродов в резуль
тате электрохимического процесса.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ (КАТАФОРЕЗ). Движение заряженных частиц в жид
кой или газообразной среде под действием внешнего электрического 
поля.

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ. Возникновение совершенно новых свойств при 
взаимодействии двух или нескольких объектов или явлений, свойств, 
не являющихся простой суммой исходных.

ЭМИССИЯ. Выпуск каких-либо веществ, побочных продуктов произ
водства.

ЭМУЛЬСИЯ. Дисперсная система, состоящая из двух не раство
ряющихся друг в друге жидкостей, одна из которых (дисперсная фаза) 
распределена в другой (дисперсной среде).

ЭНДОБИОНТЫ. Организмы, обитающие внутри тела других живых 
организмов.

ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Процессы, происходящие за счет энер
гии, выделяемой при развитии вещества внутри Земли, например маг
матические, тектонические и метаморфические процессы.

ЭНДОТЕРМЫ. Теплокровные животные - птицы и млекопитающие, 
способные с помощью внутренних механизмов терморегуляции под
держивать относительно постоянную температуру тела, в определен
ных пределах не зависящую от температуры среды.

ЭНЗИМЫ. См. Ферменты.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА. Состоит в создании 

продуцентами органического вещества. По словам В.И. Вернадского, 
зеленые растения являются главным механизмом биосферы, который 
улавливает солнечный луч и создает фотосинтезом своеобразные 
«солнечные консервы», энергия которых в дальнейшем является ис
точником действенной химической энергии биосферы, а в значительной 
мере - всей земной коры.

ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ. Наименьшая энергия, которой должны об
ладать частицы реагирующих веществ, чтобы могла произойти хими
ческая реакция.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Совершенствование технологии и аппаратур
ного оформления с целью максимального использования первичных и 
утилизации вторичных энергетических ресурсов (ВЭР).
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ЭОЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. Отложения, созданные ветром. Образуются 
в результате накопления принесенных ветром речных и морских нано
сов и продуктов выветривания горных пород.

ЭРОЗИЯ. Разрушение (смыв, размыв, выдувание) плодородного 
слоя почвы талыми, ливневыми водами и ветрами.

ЭСТУАРИЙ. Однорукавное, воронкообразное устье реки, расши
ряющееся в сторону моря.

I ю
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Государственное принуждение к 

исполнению требований права, правоотношения, каждая из сторон ко
торого обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, госу
дарством, обществом.

ГI1
1$S

ЯРУСНОСТЬ СООБЩЕСТВА. Вертикальное (этажное) расслоение
растительного сообщества по высоте образующих фитоценоз ви
дов. Например, в лесу выделяются ярусы деревьев, кустарников, трав и
т. п.

ЯД ПРОМЫШЛЕННЫЙ. Любое ядовитое вещество, выбрасываемое 
(сбрасываемое) промышленным предприятием или образующееся в 
результате взаимодействия веществ, выброшенных (сброшенных) эти
ми предприятиями в биосферу.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Европейским Советом разработана рациональная система ци
фровой кодификации пищевых добавок с литерой «Е», которая вклю
чена в кодекс ВОЗ-ФАО (ФАО — Продовольственная и сельскохозяй
ственная организация при ООН) для пищевых продуктов (Codex 
Alimentarius, Ed. 2, V. 1) как международная цифровая система (Inter
national Numbering System — ISN) кодификации пищевых добавок. 
Каждой пищевой добавке присвоен цифровой трех- или четырехзнач
ный код (в Европе с предшествующей литерой «Е»). Они используют
ся в сочетании с названиями функциональных классов, отражающих 
группировку пищевых добавок по технологическим функциям (под
классам).

Индекс «Е» специалисты отождествляют как со словом Европа, 
так и со словами essbar/Edible, что в переводе на русский соот
ветственно с немецкого и английского означает «съедобный». Индекс 
«Е» в сочетании с трехзначным номером является синонимом слож
ного наименования конкретного химического вещества, являющегося 
пищевой добавкой. Присвоение конкретному веществу статуса пище
вой добавки и трехзначного идентификационного номера с индексом 
«Е» у специалистов имеет четкое толкование, подразумевающее, что: 

у  данное конкретное вещество проверено на безопасность;
Y вещество может быть применено (рекомендовано) в рамках 

его установленной безопасности и технологической необходимости 
при условии, что применение этого вещества не введет потребителя 
в заблуждение относительно типа и состава пищевого продукта, в 
который оно внесено;

Y для данного вещества установлены критерии чистоты, необ
ходимые для достижения определенного уровня качества продуктов 
питания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНЫХ ДОЗ 
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

В отличие от методов определения ПДК для воздушной и вод
ной сред, определение безопасных доз в пищевых продуктах имеет 
ряд особенностей. Эксперименты контролируются международной
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организацией — CPA (объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ 
по пищевым добавкам). Эксперименты проводятся в 3 этапа:
/ этап — Субхронический (подострый) эксперимент

В течение 90 дней лабораторным животным скармливают пище
вую добавку с обычной лабораторной пищей. Если крысы или мыши 
отказываются употреблять пищу с пищевой добавкой, то перед нача
лом экспериментов, животных приучают в небольших дозах кушать 
ее. При этом обращают внимание на следующее:

+ Функциональные проявления, то есть общее воздействие на 
организм. Они не должны снижать темпы набора веса животными или 
приводить к похудению, влиять на поведенческие реакции животного.

+ Морфологические проявления неопухолевого характера, т.е. 
воздействия на органы и ткани, в первую очередь желудочно- 
кишечного тракта.

+ Неопластические проявления, т.е. образование опухолей. Ве
щества, способствующие образованию опухолей, являются канцеро
генными и запрещаются к использованию в качестве пищевых доба
вок. Однако, в состав традиционных пищевых продуктов могут вхо
дить канцерогенные вещества. Запрещение этих веществ привело бы 
к запрещению соответствующих продуктов. Так канцерогенный риск 
при употреблении 15 г сырых грибов Agaricus bisporus равен 0,1%. 
Это говорит о чрезвычайно опасных условиях и обусловлено наличи
ем в грибах смеси гидразинов. Но запретить собирать и кушать эти 
грибы невозможно.

+ Влияние на репродуктивную функцию и развитие потомства. 
Именно для определения этого влияния пищевой добавки использу
ются самки. Это еще одно отличие экспериментов по разрешению 
пищевых добавок от методов определения ПДК. Срок беременности 
крыс 20-26, дней и они дают до 9 пометов в год по 5-9 детенышей. 
Иными словами за время проведения эксперимента крыса должна как 
минимум дважды приносить детенышей.

+ Метаболизм, то есть превращения исходной пищевой добавки 
в организме. Метаболиты пищевой добавки не должны быть канцеро
генными, мутагенными и задерживаться в организме более 24 часов. 
Если из пищевой добавки получаются канцерогенные вещества в ор
ганизме, она будет запрещена. Так не используются в качестве пище
вых добавок N — нитрозоамины, карбаматы, ароматические амины, 
полициклические ароматические углеводороды, канцерогенность ко
торых или их метаболитов доказана. Но эти вещества присутствуют в 
традиционных пищевых продуктах. Так канцерогенный риск от присут
ствия в 100 г бекона диметилнитрозамина равен 0,003%, а диэтил- 
нитрозамина 0,006%.
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Если пищевая добавка сама или продукты ее метаболизма не 
выводятся из организма в течение 24 часов, то ее использование бу
дет запрещено.

Если пищевая добавка сама или продукты ее метаболизма не 
будут выводиться из организма в течение 24 часов, то это приведет к 
кумулятивному эффекту, то есть к накапливанию. Учитывая, что яд 
определяется дозой, как говорил Парацельс, то накапливание в ор
ганизме приведет к тому, что через определенное время количество 
безопасной вначале добавки будет таковым, что она станет ядовитой.

Таким образом, в ходе субхронического эксперимента опреде
ляется характер токсического действия, но в отличие от расчетов 
ПДК, здесь уже на первом этапе некоторые вещества могут быть за
прещены для использования в качестве пищевой добавки.

Il этап — Хронический (острый) эксперимент
Максимальная длительность этого эксперимента 104 недели оп

ределяется токсичным действием пищевой добавки. Если на стадии 
субхронического эксперимента даже очень большие дозы вещества 
не давали токсического действия, то этот этап не нужен и вещество 
может быть разрешено к использованию. На этом этапе определяется 
максимально недействующая доза — доза, которая не дает токсиче
ского эффекта на протяжении 104 недель. Во время этого экспери
мента продолжаются субхронические исследования по изучению 
влияния на репродуктивную функцию и развитие потомства. Этот 
опыт продолжают на 6 поколениях.

На основе максимально недействующей дозы (МНД) рассчиты
вается допустимое суточное потребление (ДСП) по следующей 
формуле:

ДСП = МНД
100

Если добавка предназначена для детского питания, то знамена
тель равен 1000.

ДСП -  количество вещества, которое можно применить в пи
щу, ежедневно в течение всей жизни без риска для здоровья. ДСП 
включает в себя не только количество добавляемого вещества, но и 
естественное содержание этого вещества в суточном наборе продук
тов питания. ДСП для всех веществ определяет и утверждает СРА, 
действующий с 1955 года.
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Ill этап -  определение ориентировочной дозы
На основании утвержденного ДСП, структуры питания (доли тех 

или иных продуктов в суточном наборе), а также естественного со
держания вещества в данной категории продукта органы каждой 
страны определяют ориентировочную дозу в продукте питания. 
Структура питания изменяется от страны к стране, естественное со
держание вещества в продукте также изменяется. Поэтому ориенти
ровочная доза пищевой добавки в одном и том же продукте разных 
стран различна.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ЭТИКЕТКАХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

На территории США органом, определяющим безопасные уров
ни пищевых добавок, является FDA (Food and Drug administration — 
администрация по пище и лекарствам). FEMA (Flavor and Extract 
Manufakturers Association — ассоциация производителей арома
тизаторов и экстрактов) с 1965 года под эгидой FDA и с ее разреше
ния публикует в научной печати (журнал «Food Technology») списки 
GRAS (generally recognized as safe — общепризнанных безопасными) 
веществ с указанием их доз в различных категориях пищевых продук
тов на территории США. Каждое вещество получает свой номер. На 
этикетках пищевых продуктов США при использовании пищевой до
бавки указывается слово GRAS и его номер. Так, например, на упа
ковке напитка «Yupi» вы можете увидеть эту аббревиатуру, правда, 
без указания номеров.

Страны Европейского экономического сообщества (ЕЭС), стре
мятся к объединению и открытию границ для свободного перемеще
ния по их территории товаров и услуг. Для свободного перемещения 
по территории сообщества продуктов питания с пищевыми добавками 
директивой ЕС, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, опре
делен список пищевых добавок, разрешенных к применению в про
дуктах стран этого союза, и которые могут быть экспортированы из 
одной страны сообщества в другую и ввезены на территорию любой 
страны ЕС из третьих стран (не членов ЕС). На упаковочных мате
риалах такие добавки должны быть обозначены буквой E (от Europe - 
Европа) и далее соответствующий номер, согласно директиве ЕС, в 
которой они сгруппированы на несколько классов. Обозначения 
E 700-Е 899 - запасные индексы. Индексы E и GRAS могут быть ука
заны на пищевых продуктах белорусского производства. Некоторые 
продукты зарубежного производства, имеющие на упаковке эти ин
дексы, разрешены к употреблению и на территории нашей страны.
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JECFA, контролирующий определение ДСП пищевых добавок и 
контаминантов, с опаской расценивает подобные действия. В частно
сти, в книге «Принципы оценки безопасности пищевых добавок и кон
таминантов», изданной этим комитетом под эгидой ВОЗ в Женеве в 
1991 году говорится следующее: «Эти методы необходимы для опре
деления уровня воздействия пищевых добавок в отдельных странах. 
При попытке применить их в глобальных масштабах точная оценка 
становится затруднительной. Естественно, что потребление пищевых 
добавок будет различным в двух странах, где действуют разные ог
раничения, и модели потребления пищи отличаются друг от друга».

Кстати, нормативы содержания консервантов и антиоксидантов 
в значительном числе импортных продуктов (Чили, ЮАР, Турция, 
Польша и др.) не соответствуют требованиям Минздрава Беларуси.

КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВКА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

Наименование и доза (в числовом выражении) пищевой добав
ки, как правило, не выносится на этикетку, поскольку на ней не помес
тятся зачастую длинные и трудно читаемые обозначения веществ в 
составе добавок. Обычно на этикетке фигурирует индекс добавки. 
Классификация пищевых добавок (по основным группам) в ЕС и 
большинстве стран Европы в соответствии с назначением согласно 
предложенной системе цифровой кодификации выглядит следующим 
образом:

• E 100 -  E 182 — красители (применяются для окраски пище
вых товаров);

• E 200 -  E 299 — консерванты (способствуют длительному 
хранению продуктов);

• E 300 -  E 399 — антиокислители или антиоксиданты (за
медляют окисление и тем самым предохраняют продукты от порчи, 
схожи по действию с консервантами);

• E 400 -  E 449 — стабилизаторы консистенции (сохраняют 
заданную консистенцию продуктов);

• E 450 -  E 499 — эмульгаторы (то же);
• E 500 -  E 599 — регуляторы кислотности, разрыхлители;
• E 600 -  E 699 — усилители вкуса и аромата (подразделяются 

на натуральные, идентичные натуральным, искусственные);
• E 700 -  E 899 — запасные индексы для другой возможной ин

формации;
• E 900 и далее — глазирующие агенты, улучшители хлеба.
Многие пищевые добавки, включенные в этот список, имеют 

комплексные технологические функции, которые проявляются в 
зависимости от особенностей пищевой системы. Например, добавка 
E 339 (фосфаты натрия) может проявлять свойства регулятора



(фосфаты натрия) может проявлять свойства регулятора кислотно
сти, эмульгатора, стабилизатора, комплексообразователя и водо
удерживающего агента.

В большинстве стран Европейского Союза (для внутреннего 
рынка) и СНГ не подлежат окрашиванию или подкрашиванию все ви
ды минеральной воды, питьевое молоко, сливки, пахта, кисломолоч
ные продукты, растительные и животные жиры, яйца и яичные про
дукты, мука, крахмал, макаронные изделия (в Беларуси сплошь на
рушается это требование), сахар, продукты из томатов, соки и некта
ры (то же), рыба (то же) и морепродукты, какао и шоколадные изде
лия, кофе, чай, цикорий, вина (то же), зерновые водки, продукты дет
ского питания, сыры, мед, масло из молока овец и коз.

Синтетические консерванты не разрешается вводить в продукты 
массового потребления: молоко, муку, хлеб, свежее мясо, специаль
ные диетические продукты, продукты для детского питания и в про
дукты с обозначением «натуральные» (в Беларуси сплошные нару
шения в производстве соков и нектаров).

Для некоторых натуральных пищевых добавок, не представ
ляющих угрозу для здоровья даже в больших количествах, предельно 
допустимые концентрации в продуктах не устанавливаются. Количе
ство их определяется технологией и вкусовыми качествами. К ним от
носят шафран (Е 164), натуральные экстракты каротинов (Е 160), ук
сусную кислоту (Е 260), диоксид углерода (Е 290). C другой стороны, 
часть специалистов считает, что, большинство синтетических краси
телей и консервантов отрицательно влияет на здоровье потребите
лей.

Для увеличения сроков хранения ветчины, колбасы и других 
мясных продуктов в них добавляют нитрит натрия NaNO2 (Е 250) и 
нитрат натрия NaNO3 (Е 251). Эти вещества в пищевом продукте вы
полняют также роль стабилизатора цвета. Многие мясные и колбас
ные изделия имеют розовую окраску благодаря нитрит-ионам, обра
зующим комплексное соединение с гемоглобином крови.

Бензойную кислоту (Е 210), бензоат натрия C6H5COONa (Е 211) 
и бензоат калия (Е 212) вводят в некоторые пищевые продукты в ка
честве бактерицидного и противогрибкового средств. К таким продук
там относятся джемы, фруктовые соки, маринады и фруктовые йогур
ты.

Нередко с целью предотвращения роста микроорганизмов в 
продукты добавляют сульфит натрия Na2SO3 (Е 221) и даже диоксид 
серы SO2 (Е 220) (концентрированный сок «Mehukatti», производитель 
Турция). Существенный недостаток диоксида серы и сульфитов, ис
пользуемых в качестве консервантов, то, что они разрушают витами
ны В1 (тиамин) и витамин H (биотин). Сульфит натрия, нитрит натрия
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и нитрат натрия считаются ответственными за повышенную возбуди
мость детей. Нитриты в высокой концентрации могут привести к пи
щевому отравлению, и даже смерти, есть данные исследователей об 
их канцерогенном действии.

Для сохранения хлебных продуктов нередко применяют пропио
нат кальция (C2H5COO)2Ca (Е 282) (запрещен в России), который пре
пятствует росту плесени. Нередко, чтобы предотвратить порчу пище
вых продуктов, используют сорбиновую кислоту C5H7COOH (Е 200), 
например, в икре осетровых рыб. Иногда для этой цели применяют 
уротропин (гексаметилентетрамин, E 239) и даже формальдегид 
CH2O (Е 240).

у Химические формулы и отличительные свойства 
некоторых консервантов

Консерванты препятствуют биологической порче продукта.
Сорбиновая кислота (2,4-гександиеновая кислота, E 200) 

СН3СН=СНСН=СНСООН. Бесцветные кристаллы, tnn=134°C. Содер
жится в соке рябины Sorbus aucuparia. Применяют для консервирова
ния пищевых продуктов, в органическом синтезе.

Бензойная кислота (Е 210). Бесцветные кристаллы, tnn=122,4°C. 
Применяют в производстве красителей, лекарственных и душистых 
веществ, в медицине как наружное средство противомикробного и 
фунгицидного действий.

Бензоат натрия (Е211). Бензоат натрия — отхаркивающее 
средство, консервант пищевых продуктов в производстве повидла, 
мармелада, меланжа (кондитерское производство), кильки, кетовой 
икры, плодово-ягодных соков, полуфабрикатов.

Диоксид серы (Е 220), сульфит натрия (Е221) SO2, Na2SO3. 
Применяют как восстановитель, отбеливатель, консервант, хлада
гент, антиоксидант при производстве вин, варенья, мармелада, пас
тилы, зефира, кильки, томатного и плодово-ягодного пюре, фруктовых 
соков, полуфабрикатов из ягод.

Муравьиная кислота (Е 236) НСООН. Применяют в протравном 
крашении, для получения лекарственных средств, пестицидов, рас
творителей, как консервант в пищевой отрасли промышленности.

Гексаметилентетрамин (уротропин, E 239). Бесцветные кри
сталлы сладкого вкуса. Применяют для консервирования рыбопродук
тов. Отвердитель феноло-формальдегидных смол, сырье для синтеза 
взрывчатых веществ (октоген, гексоген), твердое бездымное горючее 
(твердый спирт), антисептическое средство, ингибитор коррозии.

Формальдегид (Е 240) CH2O. В быту известен в виде водного 
раствора формалина. Применяют как дезинфицирующее и дезодори
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рующее средство; раствор для приготовления анатомических препа
ратов и дубления кож, а также в пищевой отрасли промышленности 
для консервирования икры осетровых рыб.

Нитрит натрия (Е 250) NaNO2. Бесцветные или желтоватые кри
сталлы. Растворяется в воде. Применяют в производстве азокраси
телей и в медицине, как консервант пищевых продуктов (придает ро
зовый цвет мясным изделиям). Описаны случаи массового отравле
ния и даже летального исхода вследствие ошибочного применения 
высоких доз нитрита. В малых концентрациях способен к функцио
нальной кумуляции, возможно развитие онкологических заболеваний.

Нитрат натрия (Е251) NaNO3. Бесцветные кристаллы. Гигро
скопичен, растворяется в воде. Природный нитрат натрия называется 
чилийской селитрой. Возможны интоксикации от применения нит
ратов в высокой концентрации. В организме человека способны пре
вращаться в более опасные нитриты.

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота, E 270) 
CH3CH(OH)COOh . Важный промежуточный продукт обмена веществ у 
животных, растений и микроорганизмов. Образуется при молочно
кислом брожении (скисание молока, квашение капусты и др.). Приме
няют в протравном крашении, дублении кож, как консервант в пище
вой отрасли промышленности.

Диоксид углерода (Е 290) CO2. Применяют в производстве со
ды, при газировании воды, в огнетушителях.

Борная кислота (Е 284) H3BO3 и бура Na2B4O7 (Е 285). Приме
няют для консервирования икры лососевых и осетровых рыб, мелан
жа для кондитерского производства.

Пероксид (перекись) водорода H2O2. Консервирующее и отбе
ливающее средство, применяют для консервирования и отбеливания 
желатина и бульонов в желатиновом производстве.

у Химические формулы и отличительные свойства 
некоторых антиоксидантов

В перечне ЕЭС антиоксиданты обозначены номерами в интер
вале от E 300 до E 324. Антиоксиданты предотвращают химическое 
окисление. Механизм действия антиоксидантов предельно прост. Это 
вещества, которые легко окисляются, превращаясь при этом в без
вредные для организма продукты. При этом расходуется кислород -  
главный потенциальный окислитель. Следовательно, продукт будет 
окислен в меньшей степени.

Аскорбиновая кислота (витамин С, E 300). Водорастворимый 
витамин. Синтезируется растениями (из галактозы) и животными (из 
глюкозы), за исключением приматов и некоторых других животных,
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которые получают аскорбиновую кислоту с пищей. Влияет на раз
личные функции организма, повышает сопротивляемость к небла
гоприятным воздействиям, способствует регенерации. Наиболее бо
гаты аскорбиновой кислотой плоды шиповника, красного перца, цит
русов, черной смородины, лук, листовые овощи. Отсутствие аскорби
новой кислоты в пище человека вызывает цингу, понижает сопротив
ляемость к заболеваниям. Аскорбиновая кислота весьма неустойчи
вое соединение. Особенно легко окисляется в водных растворах или 
в присутствии воды. Нельзя забывать и о другой, может быть, глав
ной роли этой кислоты в пищевых продуктах: аскорбиновая кислота -  
витамин С, который должен ежедневно в достаточных количествах 
поступать в организм человека с пищей. В шипучих быстрораствори
мых лекарственных препаратах аскорбиновая кислота реагирует с 
гидрокарбонатом натрия с выделением углекислого газа:

+ N3HCO3 = СбНyOeNci + Н2О + СО2 T-

Аскорбиновая кислота также сохраняет красный цвет мясных про
дуктов, предотвращает образование канцерогенных нитрозаминов. Ис
пользуется для насыщения продуктов витаминами.

Бутилоксианизол (Е 320). Антиоксидант, используемый в пи
щевой отрасли промышленности для замедления окисления живот
ных топленых жиров, соленого шпика, жевательной резинки. Может 
оказывать токсическое действие на организм человека, в связи с чем 
необходимо его гигиеническое нормирование.

Бутилокситолуол (Е 321). Антиоксидант, также используемый в 
пищевой отрасли промышленности для замедления окисления жи
вотных топленых жиров, соленого шпика и жевательной резинки. Мо
жет оказывать токсическое действие на организм человека, выра
жающееся в содействии канцерогенезу.

Бутилоксианизол и бутилокситолуол широко используют для 
замедления окисления жиров. Эти антиоксиданты часто встречаются 
в жевательных резинках, производимых различными странами.

у  Химические формулы и отличительные свойства 
некоторых эмульгаторов и стабилизаторов эмульсий

Эмульгаторы способствуют созданию однородной консистенции 
пищевых продуктов, как жидких (препятствуют осаждению взве
шенных частиц), так и твердых (которые в процессе изготовления на
ходились в жидком состоянии).

К таким веществам относятся лецитины, или просто лецитин 
(Е 322) (на некоторых упаковках они названы фосфатидами, на
пример, шоколад производства кондитерской фабрики «Волжанка»,
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г. Ульяновск). Они широко используются при изготовлении шоколада, 
шоколадных конфет, жевательной резинки, маргарина (масло «Доли
на Сканди», Швеция) и других пищевых продуктов. Лецитины — это 
группа сложных липидов, входящих в состав клеточных мембран. 
Особенно много лецитинов в нервной ткани. Препараты лецитинов 
применяют и в медицине как общеукрепляющее средство при упадке 
сил, малокровии, неврозах.

Лимонная кислота (Е 330) (НООССН2)2С(ОН)СООН. Бесцвет
ные кристаллы, W  = 153,5°С. Широко распространена в природе. По
лучают лимонную кислоту из махорки или брожением углеводов (са
хара, патоки); применяют в фармацевтической и пищевой отраслях 
промышленности. Соли лимонной кислоты (цитраты) используют в 
пищевой отрасли промышленности в качестве кислот, консервантов, 
стабилизаторов, в медицине для консервирования крови.

Целлюлоза (Е 460)*. Выполняет роль разделителя, текстури
рующего и диспергирующего вещества в пищевой отрасли про
мышленности. Природные (хлопковые, лубяные) и модифицированные 
волокна из целлюлозы используются в текстильной отрасли промышлен
ности, в производстве бумаги, картона, пластмасс.

В качестве эмульгаторов нередко используют и эфиры поли
глицерина взаимоэтерифицированных рициноловых кислот (Е476, 
запрещены в России и Германии).

Тартрат натрия (Е335) C4H4O6Na2 (динатриевая соль винной ки
слоты). Хорошо зарекомендовал себя в качестве эмульгатора в сы
роваренной отрасли промышленности.

Стеарат магния (C17H35COO)2Mg. Играет роль эмульгатора (драже
«Tic-Тас», Польша, Италия).

В качестве стабилизаторов при производстве напитков наиболее 
часто применяют цитраты натрия и калия (Е 331 и E 332, соли лимон
ной кислоты). Эти соли одновременно являются и консервантами (из
вестно использование цитратов для сохранения препаратов крови).

V Отличительные свойства некоторых загустителей

К загустителям относятся пектины (Е 440) — различные полиса
хариды, образованные остатками галактуроновои кислоты. Они при
сутствуют во всех наземных растениях (особенно много в плодах и неко
торых водорослях). Способствуют поддержанию в тканях тургора. Полу-

Звенья b-глюкозы придают цепным молекулам выпрямленную форму за счет внутри- 
и межмолекулярных водородных связей. Поэтому целлюлоза имеет волокнистую 
структуру и нерастворима.
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чают пектиновые вещества из яблочных выжимок, жома сахарной свеклы 
и т.п.

Используют пектиновые вещества для изготовления самых раз
нообразных кондитерских изделий — мармелада, пастилы, зефира и т.п.

Нельзя забыть и о пищевой добавке, без которой не состоялось бы 
любимое многими лакомство — конфеты «птичье молоко». При изготов
лении молочного суфле применяют агар-агар (Е 406) — смесь двух кис
лых полисахаридов, содержащихся в клетках красных водорослей. В про
цессе производства агар-агар растворяют в горячем взбитом молоке, 
при охлаждении образуется плотный студень. Используется агар-агар и 
химиками для изготовления так называемого солевого мостика, обеспе
чивающего передачу электричества между растворами электролитов.

Еще один загуститель, применяемый при изготовлении конфет 
(«Fruit tella», Голландия), — гуммиарабик (Е414). Гуммиарабик пред
ставляет собой вязкую прозрачную жидкость, выделяемую некоторыми 
видами акаций. Он растворяется в воде, образуя <лейкий, загустеваю
щий раствор.

В качестве загустителя можно использовать карбоксиметилцел- 
люлозу (Е 466), продукт взаимодействия целлюлозы с монохлоруксусной 
кислотой, твердое вещество белого цвета. Наибольшее значение имеет в 
промышленности натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, применяе
мая для стабилизации глинистых суспензий, используемых при бурении 
скважин, а также в текстильном производстве, как загуститель зубных 
паст, косметических средств, компонент клеевых композиций для обоев. 
Карбоксиметилцеллюлозу применяют и для загущения соков, муссов, 
сметаны, йогуртов и других молочных продуктов. При растворении в воде 
образует вязкие прозрачные растворы.

ВЕЩЕСТВА, УЛУЧШАЮЩИЕ СТРУКТУРУ И ТЕКСТУРУ 
ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА

Для улучшения структуры и текстуры пищевых продуктов приме
няют дигидрофосфат натрия (Е 339).

Близкую функцию выполняют разрыхлители для теста — тартрат 
аммония C4H4O6(NhM)2, гидрокарбонат натрия NaHCO3, широко исполь
зуемые и в домашней выпечке (на упаковках некоторых продуктов этим 
номером обозначается также дигидроцитрат натрия, применяемый в ка
честве эмульгатора), а также гидрокарбонат аммония, используемый 
для приготовления некоторых сортов печенья.

Разрыхлители для теста разлагаются при нагревании с образо
ванием газов, тем самым, придавая готовому изделию необходимую 
пышность.
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Альгинат, пропилен гликоль альгинат. Стабилизатор пены и 
загуститель. Содержится в пиве, сладостях, сыре, мороженом, йогурте. 
Альгинат получают из бурых морских водорослей.

Лепрам. Искусственный заменитель сахара. Содержится в безал
когольных напитках, замороженных десертах, желатине «без сахара». 
Также используется в качестве столового заменителя сахара.

Некоторые люди после употребления диетических газированных 
напитков жаловались на головокружение, галлюцинации или головную 
боль, однако контрольные исследования не подтвердили связь этих сим
птомов с употреблением аспартама.

Ацесульфам-К (ацесульфам калия). Искусственный замени
тель сахара. Содержится в большинстве продуктов «без сахара» и 
«с нулем калорий». Используется также в качестве столового замени
теля сахара.

Проведенные в 1970 году исследования показали, что ацесуль- 
фам-К может стать причиной развития рака.

Бензоат натрия. Добавка для предотвращения роста микроорга
низмов в кислых продуктах.

Бета-каротин. Краситель. Содержится в сливках для кофе, марга
рине.

Содержит оранжевый пигмент, который в организме превращает
ся в витамин А. Дважды проведенные исследования подтвердили: боль
шие дозы бета-каротина увеличивают риск заболевания раком легких у 
курящих. Однако употребление небольшого количества, содержащегося 
в продуктах, является безопасным даже для них.

Бромат калия. Добавка для улучшения качества муки. Содержит
ся в белой муке.

Используется для увеличения объема хлеба и улучшения структуры 
мякиша. Большая часть броматов быстро распадается на безопасные 
формы бромидов. Сами броматы могут спровоцировать онкологические 
заболевания у животных, и их мизерное количество, содержащееся в 
хлебе, также представляет незначительный риск. Броматы запрещены в 
Великобритании и Южной Африке.

Бромированое растительное масло (bvo). Вещество для замут- 
нения или эмульгатор. Содержится в безалкогольных напитках.

В небольших количествах откладывается вместе с жиром. Вопрос о 
безвредности этого вещества пока не прояснен.

Бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол. Антиоксиданты. 
Предотвращают прогорклость жиров и масел. Содержится в крупяных 
продуктах, жевательной резинке, растительном масле, картофельных 
чипсах.
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В некоторых исследованиях, проводимых на животных, его исполь
зование увеличивало риск заболевания раком.

Ванилин, этилванилин. Усилитель вкуса. Заменитель ванили. 
Содержится в хлебобулочных изделиях, напитках, сладостях, шоколаде, 
замороженных десертах и желатине.

Ванильную приправу получают из бобов, но ванилин, являющийся 
основным вкусовым компонентом ванили, дешевле производить на 
предприятиях. Этилванилин более схож по своему вкусу с натуральной 
ванилью.

Гептиловый парабен. Консервант. Содержится в пиве, негазиро
ванных безалкогольных напитках.

Исследования показывают, что при редком употреблении данная 
добавка безопасна. Исследования на совместимость данной добавки с 
алкогольными напитками не проводились.

Гидролизированый растительный белок (hvp). Усилитель вкуса. 
Содержится в тушеной говядине, сосисках, растворимых супах, соусах.

Состоит из растительного белка (обычно из соевых бобов), кото
рый разрушается аминокислотными компонентами. Усиливает вкус нату
ральных продуктов. Содержит глутамат натрия однозамещенный и у не
которых людей может вызвать нежелательные реакции.

Глицерин. Средство для удержания жидкости. Содержится в хле
бобулочных изделиях, сладостях.

Натуральный компонент молекул жира. Организм использует его 
для производства сложномолекулярных веществ.

Глутамат натрия однозамешенный (msg). Усилитель вкуса. Со
держится в чипсах, ресторанной пище, соусах для салатов и супах.

То же что натриевая соль глутаминовой кислоты. Весьма спорная 
добавка. Исследование показало, что некоторые люди очень чувстви
тельны к ее употреблению в больших дозах. Реакцией может быть голов
ная боль, тошнота, слабость, а также ощущение жжения в области шеи и 
в предплечьях. Из более серьезных реакций — нарушение сердечной 
ритма и затрудненное дыхание. Также является причиной астматических 
реакций. Эти симптомы называют синдромом китайского ресторана, так 
как глутамат натрия часто применяется в рецептах восточной кухни.

Глюканат железа. Краситель, питательное вещество. Содержится 
в черных оливках.

Используется для получения одинаково черного цвета маслин. Так
же выпускается в виде лекарственных препаратов, содержащих железо.

Декстроза (глюкоза, кукурузная сахароза). Краситель, пита
тельное вещество. Содержится в хлебе, карамели, бисквитах, газиро
ванных напитках.
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Декстроза является натуральной сахарозой, которая содержится во 
фруктах и меде. Добавление декстрозы в пищу в качестве заменителя 
сахара снижает калорийность, но может быть вредным для зубов.

Желатин. Желеобразующее вещество и загуститель. Содержит
ся в напитках, мягком сыре, мороженом, порошкообразных десертных 
смесях, йогурте.

Производится из белка полученного из кожи и костей животных. 
Имеет более низкую пищевую ценность, чем другие протеины.

Инвертированный сахар. Заменитель сахара. Содержится в сла
достях и безалкогольных напитках.

Представляет собой смесь двух видов сахара в соотношении 50/50 
(декстрозы и фруктозы), гораздо слаще и растворяется лучше сахарозы 
(столового сахара). Почти не содержит калорий, но вреден для зубов.

Казеин, казеинаты натрия. Загуститель и забеливающая до
бавка. Содержится в сливках для кофе, мороженом, щербете.

Казеин является основным протеином в молоке. Все, у кого есть 
аллергия на молоко, должны избегать употребления продуктов, содер
жащих казеин.

Каррагинан. Стабилизатор и загуститель. Содержится в шо
коладном молоке, прессованном твороге, мороженом, детской молочной 
смеси, желе.

Производится из морских водорослей. В большом количестве может 
быть вреден, однако небольшое его присутствие в пище не представляет 
опасности для здоровья.

Кофеин. Вкусовая и стимулирующая добавка. Содержится в безал
когольных напитках, замороженных десертах, чае. Природный кофеин. 
Содержится в кофе и какао.

Вызывает привыкание. Может вызывать бессонницу и нервное 
возбуждение. Многие любители кофе испытывают головную боль, раз
дражительность, сонливость и другие симптомы после резкого прекраще
ния его употребления. Кофеин увеличивает риск выкидышей, возможных 
врожденных дефектов и задерживает эмбриональное развитие. Женщи
нам перед беременностью и во время нее стоит избегать кофеина. Ко
феин также может затруднить зачатие.

Крахмал. Загуститель. Содержится в соусах и супах.
Основной компонент муки, картофеля и зерновых. Для растворения 

в холодной воде крахмал часто модифицируют посредством химических 
реакций с другими веществами.

Лактоза. Заменитель сахара. Содержится в кондитерских изделиях 
и смесях для взбивания.

В шесть раз слаще столового сахара. У некоторых людей возникают 
проблемы с перевариванием большого количества лактозы.
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Лецитин. Антиоксидант и эмульгатор. Содержится в хлебобу
лочных изделиях, шоколаде, мороженом и маргарине.

Натуральный источник питательных холинов. Удерживает соедине
ния масла и воды, добавляет выпечке пышности.

Нитрит натрия, нитрат натрия. Краситель, приправа, стабили
затор и консервант. Содержится в беконе, солонине, сосисках, ветчине, 
холодном мясе и копченой рыбе.

Нитрит натрия является стабилизатором красного цвета консерви
рованного мяса и вкусовой добавкой. Без него хот-доги и бекон были бы 
серого цвета. Нитрат натрия используется для сухой консервации мяса, 
например, в ветчине, поскольку он медленнее распадается на нитриты. 
Нитриты также замедляют рост бактерий, вызывающих ботулизм. До
бавление нитритов в продукты может увеличивать воздействие нитро- 
заминов, которые являются причиной онкологических заболеваний и в 
большом количестве присутствуют в жареном беконе. В настоящее вре
мя производители добавляют аскорбиновую кислоту в бекон для предот
вращения образования нитрозаминов.

Молочная кислота. Регулирующий кислотный агент. Содер
жится в газированных напитках, сыре, замороженных десертах и консер
вированных оливках.

Встречается во всех живых организмах. Задерживает процесс 
порчи консервированных оливок, поддерживает кислотный баланс в сы
ре, добавляет кислый привкус в замороженные десерты, карбонизирует 
газированные напитки с фруктовым вкусом, а также используется в дру
гих продуктах.

Пропилгаллат. Антиоксидант и консервант. Содержится в же
вательной резинке, куриных супах, мясных продуктах, картофельных па
лочках и растительном масле.

Сохраняет жир и масла. Эксперименты показали, что он может 
быть причиной развития онкологических заболеваний у животных.

Пропионат натрия (кальция). Консервант. Содержится в хлебе и 
выпечке.

Предотвращает образование плесени. Потребление кальция полез
но и безопасно. Пропионат натрия также безопасен, он используется вме
сто кальция, который мешает действию химических разрыхлителей.

Сахар (сахароза). 11одсластитель. Содержится в сладостях.
Сахароза (столовый сахар) в натуральном виде содержится во 

фруктах, сахарном тростнике, сахарной свекле. Сахар, сахарный сироп и 
другие рафинированные подсластители составляют в среднем от 15% до 
20% потребляемых продуктов, но в них нет витаминов, минералов, клет
чатки, протеина. Сахароза и другие рафинированные виды сахара могут 
способствовать прибавке в весе и разрушению зубов, а у людей с высо
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ким содержанием триглицеридов в крови становятся причиной сердеч
но-сосудистых заболеваний.

Соли (хлорид натрия). Приправа и консервант. Содержится в 
большинстве переработанных продуктов.

Злоупотребление солью увеличивает риск развития артериальной 
гипертензии, что в свою очередь становится причиной возникновения сер
дечных приступов и инсультов.

Сульфиты. Отбеливающее и консервирующее вещество. Со
держится в сушеных фруктах, переработанном картофеле, креветках и 
вине.

Сульфатные добавки сохраняют цвет указанных продуктов и пре
дотвращают рост бактерий в вине. Также разрушают витамин В1 и могут 
послужить причиной всевозможных нежелательных эффектов, напри
мер приступа астмы.

Фосфаты, фосфорная кислота. Подкисляющее вещество, аро
матизатор, стабилизатор цвета, эмульгатор. Содержится в хлебо
булочных изделиях, хлопьях, сырах, консервированном мясе, порошко
образных продуктах и газированных напитках.

Фосфорная кислота — вкусовая добавка, используемая для приго
товления колы. Фосфаты кальция и железа действуют как минеральные 
добавки, а алюминиево-натриевый фосфат является разрыхлителем 
теста. Фосфаты кальция и аммония используются в качестве дрожжей 
для выпечки. Кислый пирофосфат натрия предотвращает изменение 
цвета картофеля и сахарного сиропа. При чрезмерном употреблении 
фосфатов может произойти дисбаланс в питании, в частности ухуд
шение усвоения кальция, что способствует развитию остеопороза. C пи
щевыми добавками в организм поступают лишь незначительные дозы 
фосфатов. Значительно больше их содержится в мясе и молочных про
дуктах.

Хитин. Ароматическая добавка. Содержится в напитках, в част
ности в тониках.

В качестве лекарственного препарата может излечивать от маля
рии. Предотвращает судороги (особенно при физических нагрузках и в 
спорте). Есть мнение, что хинин способен вызывать внутриутробные де
фекты плода. Хотя это мнение не имеет научного обоснования, беремен
ным рекомендуется избегать хинина.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ О ВРЕДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
РЯДА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

Тем не менее, несмотря на разрешение к использованию ФАО, при 
длительном использовании более 500 (не считая комбинированных) 
применяемых сейчас пищевых добавок, накапливаются сведения о 
вредном воздействии некоторых из них. К тому же, большое значение 
имеет и доза пищевой добавки - количество вещества, поступившее в 
организм за сутки. У многих людей, страдающих определенными забо
леваниями, ряд пищевых добавок вызывает резкое обострение бо
лезни. Например, в газированных напитках «Панда», «Вейнянский 
родник» и др., выпускаемых в России и Беларуси, в качестве консер
ванта использован бензоат натрия. Но продукты, содержащие бензоа
ты натрия и кальция, не рекомендуется употреблять астматикам и лю
дям, чувствительным к аспирину.

Большинство стран, на основании накопленных данных и собст
венных исследований, вводят запрет на использование ряда добавок, 
принятых ФАО. Так, в Российской Федерации, к использованию при про
изводстве пищевых продуктов запрещены:

К о д Н а з в а н и е  п и щ е в ы х  д о б а в о к Т е х н о л о г и ч е с к и е  ф у н к ц и и

E 1 2 1 Цитрусовый красный Краситель
E 123 Амарант Краситель
E 240 Формальдегид Консервант
E 924а Бромат калия Улучшитель муки и хлеба
Е924в Бромат кальция Улучшитель муки и хлеба

В Украине из 480 исследованных украинскими специалистами к 
применению разрешена 371 добавка, 105 добавок не получили абсо
лютного разрешения к применению, а 4 — запрещены. Это:

К о д Н а з в а н и е  п и щ е в ы х  д о б а в о к Т е х н о л о г и ч е с к и е  ф у н к ц и и

E 121 Цитрусовый красный Краситель
E 123 Амарант Краситель
E 233 I c K o a iv Ic  I H j 16H i с  i р а М И К Консервант
E 240 Формальдегид Консервант

В Германии существует отлаженная система контроля пищевых 
продуктов и входящих в них пищевых добавок. Тем не менее, опреде
ленные опасения специалистов имеются и там. При промышленном про
изводстве пищевых продуктов в Германии допущены к использованию 
296 химических соединений. На упаковке в разделе «Inhalt» указано нали
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чие в продукте также и пищевых добавок. Как правило, их названия коди
руются буквой E с трехзначным числом. Согласно законодательству, эти 
вещества не должны быть вредными для здоровья, но проведенные се
годня исследования не дают полной гарантии отсутствия риска при их 
употреблении. И хотя некая пищевая добавка сама по себе является 
безвредной, опасными могут быть вещества, возникающие при её 
взаимодействии с лекарствами, ядохимикатами, используемыми в 
сельском хозяйстве, экологическими загрязнителями и тщ. Поэтому, 
выбирая продукты, обращайте внимание на этикетку и избегайте по воз
можности тех, что содержат добавки, которые могут вызвать негативные 
последствия. Особенно это касается продуктов для детей.

Красящие вещества используются для улучшения товарного вида 
продуктов. В Германии разрешены к употреблению 43 красителя, из них 
20 могут неблагоприятно влиять на здоровье:

E 102 и E 104 (желтый цвет),
E 110 (красно-оранжевый цвет),
E 122, E 124, E 128,
E 129 (красный цвет),
E 151 (черный цвет),
E 154 и E 155 (коричневый цвет),
E 180 (красный цвет в сырной корочке)

Вызывают аллергию

E 110 (оранжевый цвет),
E 123 (добавляется в спиртные напит
ки, рыбные изделия),
E 127 (добавляется во фруктовые кон
сервы),
E 132 (синий цвет)

В опытах на животных вызыва
ют развитие опухолей

E 161 (добавляется в некоторые кол
басы) Повреждает сетчатку глаз

E 150с, E 150d (коричневый цвет, 
например, в кока-коле),
E 175 (добавляется в шоколадные 
конфеты с начинкой)

Нарушают процесс кроветворе
ния

E 173 (добавляется в кондитерские из
делия) Вреден для почек

E 174 (добавляется в сладости) Может вызвать интоксикацию
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Консервирующие вещества препятствуют быстрой порче продук
тов. К использованию допущены 41, из них вредными для здоровья мо
гут быть 35:

E 210-Е 219 (добавляется в готовые 
салаты, рыбные изделия)

Вызывают аллергические 
реакции

E 220-Е 228 (добавляется в белое 
вино, сухофрукты, картофельные 
полу-фабрикаты)

Являются причиной головных 
болей, тошноты, ухудшают 
состояние (Зольных астмой

E 230-Е 232 (добавляется в овощные 
и фруктовые продукты)

Вызывают аллергию, а в 
опытах на животных - пора
жения внутренних органов

E 234 (обладает антибиотическим 
действием)

При частом употреблении вы
зывает устойчивость болезне
творных бактерий к лекарст
вам-антибиотикам

E 235 и E 239 (используются для 
поверхностной обработки сыра и 
колбас)

Вредны для печени и почек

E 242 (добавляется в безалкоголь
ные напитки)

Подозрителен в плане развития 
опухолей

E 249-Е 252 (добавляется в мясные 
продукты, сало)

Ухудшают передачу кислорода 
в крови, способствуют разви
тию опухолей

E 280-Е 283 (добавляется в упако
ванный хлеб и мучные изделия)

В опытах на животных вызыва
ют опухоли

Ё 284-Е 285 (присутствует в различ
ных продуктах)

При частом употреблении вы
зывают кишечные расстройства

Подкисляющие вещества и антиоксиданты способствуют дли
тельному сохранению вкуса продуктов. Встречаются в супах- 
концентратах, соусах, марципановых и ореховых начинках, сухих полу
фабрикатах, чипсах, орешках, жвачках. К производству допущены 92 вида 
этих веществ, из них 7 могут быть вредными, особенно людям, предрас
положенным к аллергии. Кроме того:

E 310 Ухудшает всасывание железа

E 320 В больших дозах способствует развитию язвы 
желудка

E 338 - E 341 Ухудшают всасывание кальция, магния, железа

E 385 Ухудшают всасывание минеральных веществ, 
недопустим для детей младше 2 лет
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Желируюсцие, увлажняющие и сгущающие вещества, или ста
билизаторы консиспюнции придают продуктам необходимую конси
стенцию. Добавляются в кондитерские изделия, мороженое, соусы, 
консервы. Из 32 допущенных к использованию веществ 16 могут вы
звать нарушение всасывания минеральных веществ и расстройства 
пищеварения, а также:

E 400-Е 405, 
E 410,
E 414

Вызывают аллергию

E 406,
E 413,
E 416-Е 417

Вызывают кишечные расстройства

E 407 Повреждают стенки кишечника

E 412 Вызывают развитие экземы, повреждают 
щитовидную железу, стенки кишечника

E 420-Е 421 Вызывают газообразование в кишечнике, 
повреждают почки

E 432-Е 436 Ухудшают всасывание питательных 
веществ в кишечнике

Эмульгаторы способствуют перемешиванию жира и жидкости в 
продуктах и сохранению их консистенции, например, в соусах, майо
незе, маргарине и т.д Из 27 используемых эмульгаторов 15 считаются 
подозрительными из-за возможного отрицательного действия на 
кишечник и кости:

E 450-E 452 (содержится в мо
лочных продуктах, рыбных и кол
басных изделиях)

Ухудшают всасывание кальция

E 466 Может вызвать кишечные 
расстройства

E 476 (содержится в диетическом 
шоколаде и готовых соусах)

В опытах на животных повреждает 
почки и печень

E 491-E 495(содержится в тор
тах и пирожных, мармеладе)

Может способствовать образованию 
камней в почках и повреждению 
кишечника
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Среди регуляторов кислотности вредными можно назвать:

E 512 (присутствует в светлых 
овощных консервах)

В больших дозах вызывает тошно
ту и рвоту

E 520-Е 523, E 541, E 554-E 556, 
E 559 (содержится во фруктовых, 
овощных и яичных изделиях)

За счет содержания алюминия 
может способствовать развитию 
болезни Альцгеймера

E 574-Е 579 (содержится в 
консервах)

Могут вызвать кишечные рас
стройства

Усилители вкуса помогают производителям пищевых продуктов 
экономить на дорогостоящих натуральных пряностях. Усилители вку
са возбуждают аппетит, что способствует развитию ожирения. Из 27 
используемых усилителей вкуса 10 мало исследованы, а 6 могут быть 
вредными:

E 620-Е 625 (добавляется в соевый 
соус, используется в китайской 
кухне)_________________________

Вызывают сердцебиение, голов
ные боли,слабость

Заменители сахара используются для уменьшения калорийно
сти продуктов (особенно в диетических и диабетических продуктах), 
вредны в больших дозировках:

E 900 (используется в пенных мус Очень вреден из-за содержания
сах, пудингах и т. д.) силикона

E 912 (содержится в изделиях из 
цитрусовых)

Изготавливается из бурого угля,
очень вреден
при частом использовании

E 953 (IsomaIt)1 
E 965 (MaItit)1 
E 966 (Uctit)1 
E 967 (XyIit)

Вызывают кишечные расстрой
ства

E 954 (Saccharin) Вызывает развитие опухолей
Вызывает в опытах на животных

E 952 (CycIamant) опухоли мочевого пузыря и 
бесплодие

Целый ряд пищевых добавок при постоянном употреблении, в за
висимости от индивидуального влияния, представляет серьезную уг
розу для здоровья:
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Наиболее вредные пищевые добавки
Т е к с т  н а В о з д е й - Т е к с т  н а В о з д е й - Т е к с т  н а В о з д е й  Т е к с т  н а В о з д е й 
у п а к о в к е с т в  и е у п а к о в к е с т в и е у п а к о в к е с т в и е у п а к о в к е с т в и е

1 2 3 4 5 6 7 8
E 102 О E 200 BK E 310 C E 620 о
E 103 3 E 209 О E 311 C E 621 Од/детей
E 104 п E 210 P E 312 C E 622 3
E 107 п E 213 P E 320 X E 625 3
E 110 о E 214 P E 321 X E 627 PK
E 120 о E 215 P E 330 P E 620 О д/детей
E 121 ОО, 3 E 216 P E 338 PX E 621 Од/детей
E 122 п E 217 О E 339 PX E 622 PK
E 123 ОО, 3 E 218 О E 340 PX E 625 о
E 124 о E 219 P E 341 PX E 627 Од/детей
E 125 3 E 220 О E 343 PK E 629 PK
E 127 о E 221 п E 400 о E 630 PK
E 128 о E 225 о E 401 о E 631 PK
E 129 о E 226 о E 402 о E 635 PK
E 131 г P E 227 о E 403 б E 636 о
E 132 Р К, Р Д E 228 о E 404 о E 637 о
E 133 3 E 230 P E 405 о E 900 о
E 142 P E 231 BK E 450 PX E 901 C
E 151 BK E 232 О, BK E 451 PX E 902 C
E 153 P E 233 о E 452 PX E 903 о
E 154 Р К ,Р Д E 234 о E 463 PX E 904 C
E 155 о E 235 о E 465 PX E 906 о
E 160d BK E 236 о E 466 PX E 908 о
E 166 о E 237 О E 477 п E 909 о
E 173 п E 238 о E 501 о E 910 б
E 174 о E 239 BK E 502 б E 911 о
E 175 о E 240 ОО, 3 E 503 о E 913 о
E 180 о E 241 п E 510 OO E 918 о
E 181 п E 249 P E 513 OO E 919 о
E 182 о E 252 P E 527 OO E 922 о

E 261 о E 923 о
E 262 о E 924а ОО, 3
E 263 б Ё 924Ь ОО, 3
E 264 PK E 925 о
E 270 Од/детей E 926 P
E 281 P E 929 о
E 282 р E 943Ь о
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1 I 2 3 4 5 I 6 7 8
E 283 P E 946 о
E 284 о E 951 BK
E 285 о E 952 P1 3
E 296 о E 954 Р, з
E 297 о E 957 о

E 959 о
E 1105 BK

П р и м е ч а н и я :

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  в р е д н ы х  в о з д е й с т в и й  д о б а в о к :

О  - о п а с н ы й
P K  - в ы зы в а е т  к и ш е ч н ы е  р а с с т р о й с т в а  
Р Д  - и з м е н я е т  а р т е р и а л ь н о е  д а в л е н и е  

C  - в ы зы в а е т  п о я в л е н и е  сы пи  
P  - р а к о о б р а з у ю щ и й  

Р Ж  - в ы зы в а е т  р а с с т р о й с т в о  ж е л у д к а

X  - с о д е р ж а т  х о л е с те р и н  

П  - п о д о зр и те л ь н ы й  

O O  - о ч е н ь  о п а с н ы й  
3  - з а п р е щ е н н ы й  

B K  - в р е д е н  д л я  ко ж и

РАСШИФРОВКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАЕЮК

Красители (Е 100 - E 199)
К о д Н а з в а н и е П р и м е ч а н и я

1 2 3

E 102 Тартразин Вызывает приступы астмы. 
Запрещен в ряде стран

E 103 Алканет, алканин Запрещен в ряде стран

E 104 Желтый хинолиновый Вызывает дерматиты. 
Запрещен в ряде стран

E 107 Желтый 2 G При астме применять с осторож
ностью

E 110
Желтый «солнечный за
кат» FCF, оранжево
желтый S

Может вызывать аллергические 
реакции, тошноту. Запрещен в 
ряде стран

E 120 Кошениль; карминовая 
кислота; кармины

Некоторые здравоохранительные 
организации советуют избегать 
его

E 121 Цитрусовый красный 2 Запрещен! Запрещен в ряде 
стран

E 122 Азорубин, кармуазин Запрещен в ряде стран

E 123 Амарант
Запрещен! Запрещен е ряде 
стран, в т.ч. вызывает пороки 
развития у плода
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1 2 3 ^

E 124 Понсо 4R (пунцовый 4R), 
кошенилевый красный А

Запрещен в ряде стран. Канцеро-’  
ген. Провоцирует приступы астмы

E 125 Понсо SX (пунцовый SX) Запрещен в ряде стран ~~

E 127 Эритрозин
Запрещен в ряде стран. Может 
вызывать гиперактивность 
щитовидной железы

E 128 Красный 2G Запрещен в ряде стран.

E 129 Красный очарователь
ный AC

Канцероген. Запрещен в ряде 
стран

E 131 Синий патентованный V Запрещен в ряде стран

E 132 Индиготин, индигокар- 
мин

Может вызывать тошноту, 
повышенное артериальное 
давление и прочие аллергические 
реакции. Запрещен в ряде стран

E 133 Синий блестящий FCF Запрещен в ряде стран
E 142 Зеленый S Запрещен в ряде стран

E 151 Черный блестящий BN, 
черный PN Запрещен в ряде стран

E 153 Уголь растительный Запрещен в США
E 154 Коричневый FK Запрещен в США
E 155 Коричневый HT Запрещен в ряде стран
E 160d Ликопин Запрещен в ряде стран
E 166 Сандаловое дерево Запрещен в ряде стран
E 173 Алюминий Запрещен в ряде стран
E 174 Серебро Запрещен в ряде стран
E 175 Золото Запрещен в ряде стран
E 180 Рубиновый литол BK Опасен. Запрещен в ряде стран

! 
! 

I 
m

! m
00
 
OO

го
!-*

, 
I Танины пиш,евые

Орсейл, орсин Запрещен в ряде стран

Консерванты (Е 200 •• E 299)
К о д Н а з в а н и е П р и м е ч а н и я

1 2 3

E 200 Сорбиновая кислота Может вызывать кожные реакции

E 209 Пара-гид роксибензойной 
кислоты гептиловый эфир Запрещен в ряде стран

E 210 Бензойная кислота Может провоцировать приступы 
астмы. Ракообразующий

E 213 Бензоат кальция Ракообразующий консервант
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E 214 Пара-гидроксибензойной 
кислоты этиловый эфир Запрещен в ряде стран

E 215
Пара-гидроксибензойной 
кислоты этилового эфира 
натриевая соль

Запрещен в ряде стран

E 216
Пара-гидроксйбензойной 
кислоты пропиловый 
эфир

Запрещен в ряде стран

E 217
Пара-гидроксибензойной 
кислоты пропилового 
эфира натриевая соль

Запрещен в ряде стран

E 218 Пара-гидроксибензойной 
кислоты метиловый эфир

Возможны кожные аллергиче
ские реакции

E 219
Пара-гидроксибензойной 
кислоты метилового эфи
ра натриевая соль

Запрещен в ряде стран

E 220 Диоксид серы
Людям с почечной недостаточ
ностью применять с осторожно
стью

E 221 Сульфит натрия
E 225 Сульфит калия
E 226 Сульфит кальция Запрещен в ряде стран
E 227 Гидросульфит кальция Запрещен в ряде стран

E 228 Гидросульфит калия (би
сульфит калия)

E 230 Бифенил, дифенил Запрещен в ряде стран
E 231 Ортофенилфенол Запрещен в ряде стран
E 232 Ортофенилфенол натрия
E 233 Тиабендазол Запрещен в ряде стран
E 234 Низин

E 235 Натамицин(пимарицин)
Может вызывать аллергические 
реакции, тошноту кишечные рас
стройства

E 236 Муравьиная кислота Запрещен в ряде стран
E 237 Формиат натрия Запрещен в ряде стран
E 238 Формиат кальция Запрещен в ряде стран
E 239 Г ексаметилентетрамин Запрещен в ряде стран
E 240 Формальдегид Запрещен!
E 241 Гваяковая смола

E 249 Нитрит калия Возможно, канцероген. Запрещено 
использовать в детском питании
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E 252 Нитрат калия Во многих странах на его исполь
зование наложены ограничения

E 261 Ацетат калия Его применение следует избегать 
людям с заболеваниями почек

E 262 Ацетат натрия, гидроацетат 
натрия (диацетат натрия)

E 263 Ацетат кальция Запрещен в ряде стран

E 264

'~Ё~28Г

Ацетат аммония Может вызывать тошноту. За
прещен в ряде стран

Пропионат натрия Может вызывать мигрень

E 282 Пропионат кальция Может вызывать мигрень.
Запрещен в ряде стран

E 283 Пропионат калия Может вызывать мигрень.
Запрещен в ряде стран

E 284 Борная кислота
E 285 Тетраборат натрия (бура)

E 296 Яблочная(малоновая) 
кислота

Не рекомендуется младенцам и 
маленьким детям

E 297 Фумаровая кислота

Усилители вкуса и аромата (Е 600 - E 699)

К о д Н а з в а н и е П р и м е ч а н и я

E 620 Глутаминовая кислота 
(заменитель соли)

Не рекомендуется использовать 
в детском питании

E 621 Глутамат натрия одноза- 
мещенный

Запрещен к использованию в 
детском питании

E 622 Глутамат калия одноза- 
мещенный

Может вызывать тошноту, понос, 
колики. Запрещен в ряде стран

E 625 Глутамат магния Запрещен в ряде стран

E 627 Гуанилат натрия двуза- 
мещенный

Запрещен к использованию в 
детском питании

E 629 5-гуанилат кальция Запрещен в ряде стран
E 630 Инозиновая кислота

E 631 Инозинат натрия двуза- 
мещенный

Запрещен к использованию в 
детском питании

E 635 5-рибонуклеотиды натрия 
двузамещенные Запрещен в ряде стран
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Глазирующие агенты, улучшители хлеба и муки, другие вещества 
(Е 900 -E  999)

К о д Н а з в а н и е П р и м е ч а н и я
1 2 3

E 900 Диметилполисилоксан

E 901 Пчелиный воск (белый и 
желтый) Возможны аллергические реакции

E 902 Воск свечной Возможны аллергические реакции

E 903 Воск карнаубский Добывается из вида пальм, 
растущих в Африке

E 904 Шеллак Добывается из насекомых. 
Возможны аллергические реакции

E 905а Вазелиновое масло 
«пищевое»

E 905Ь Вазелин
E 905с Парафин
E 906 Бензойная смола Запрещен в ряде стран
E 908 Воск рисовых отрубей Запрещен в ряде стран
E 909 Спермацетовый воск Запрещен в ряде стран
E 910 Восковые эфиры Запрещен в ряде стран

E 911 Жирных кислот метило
вые эфиры Запрещен в ряде стран

E 912 Эфиры монтаниновой 
кислоты

E 913 Ланолин Запрещен в ряде стран

E 914 Окисленный полиэтиле
новый воск

E 916 Кальция йодат Используются для обогащения
E 917 Калия йодат продуктов питания йодом
E 918 Оксиды азота Запрещен в ряде стран
E 919 Нитрозил хлорид Запрещен в ряде стран
E 920 L-цистеин
E 922 Персульфат калия Запрещен в ряде стран
E 923 Персульфат аммония Запрещен в ряде стран
Е-924а Бромат кальция Запрещен!
Е924Ь Бромат натрия Запрещен!
E 925 Хлор Запрещен в ряде стран

E 926 Лиоксид хлора
Канцероген.
Запрещен в ряде стран

E 927Ь Карбамид
E 928 Пероксид бензоила
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1 2 3 ^
E 929 Пероксид ацетона Запрещен в ряде стран
E 930 Пероксид кальция
E 938 Аргон
E 939 Гелий

E 940 Дихлордифторметан 
хладон-12

E 941 Азот
E 942 Диазомонооксид
E 943а Бутан
E 943b Изобутан Запрещен в ряде стран
E 944 Пропан
E 945 Хлорпентафторэтан
E 946 Октафторциклобутан Запрещен в ряде стран
E 948 Кислород
E 950 Ацесульфам калия

E 951 Аспартам (заменитель 
сахара)

Огромное количество побочных 
эффектов

E 952
Цикламовая кислота и ее 
натриевые, калиевые и 
кальциевые соли

Заменитель сахара. Запрещен в 
США и Великобритании, счита
ется канцерогеном

E 953 Изомальтит

E 954
Сахарин и его натрие
вые, калиевые и каль
циевые соли

Заменитель сахара. Ограничения 
на его использования в США, по 
некоторым данным канцероген

E 957 Тауматин
Заменитель сахара естественно
го происхождения. Запрещен в 
ряде стран

E 959 Неогесперидин
Дигидрохалкон Запрещен в ряде стран

E 958 Глицирризин
E 965 Малыш, мальтитный сироп
E 966 Лактит

E 967 Ксилит Вызывает каменно-почечную бо- 
лезнь у j iaoopa i орных живо i ных

E 999 Экстракт Квиллайи

Вещество естественного проис
хождения, вызывает усиленное 
пенообразование в газирован
ных напитках, пиве
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Если проанализировать состав пищевых добавок некоторых рас
пространенных продуктов, учитывая данные, приведенные выше, то 
можно получить такую картину:

Н а з в а н и е  п р о д у к т а С о д е р ж а н и е  в р е д н ы х  в е щ е с т в

Колбаса (чайная, польская) E  1 2 1 ,  E  3 3 0  (к а н ц е р о ге н ы )
Соки (имитация под натуральные) E  1 4 1 ,  E  1 3 1  (а л л е р ге н ы )
Конфеты в коробках (фабрика Покров) E  3 3 0 ,  E  2 1 5  (канц ер о ген ы , ал л ер ген ы )
Масло сливочное разных видов E  3 3 0  (к а н ц е р о г е н )

Консервы рыбные (производства Латвии) E 2 1 5 ,  E  2 1 8 ,  E  2 3 0  (а л л е р г е н )

Молочные продукты (творог, молоко и т.д.) E 3 3 0  ( к а н ц е р о г е н )

Жареная картошка (чипсы и т.п.) E  4 4 2  (к а н ц е р о г е н )

Томаты (кетчуп) E 3 3 0  (к а н ц е р о г е н )

Горчица (нескольких видов) E 3 3 0  (к а н ц е р о г е н )

Разрешение к применению на территории Российской Федерации

Запрещены E 121, E 123, E 240, E 924а, E 924Ь

Не разрешены
(проходят в РФ 
тестирование)

E 103, E 107, E 125, E 127, E 128, E 140, E 153-155, 
E 160d, E 160f, E 166, E 173-175, E 180, E 182, 
E 209, E 213-219, E 225-228, E 230-233, E 237, 
E 238, E 241, E 263, E 264, E 282, E 283, E 302, 
E 303, E 305, E 308-314, E 317, E 318, E 323-325, 
E 328, E 329, E 343-345, E 349-352, E 355-357, 
E 359, E 365-368, E 370, E 375, E 381, E 384, E 387- 
390, E 399, E 403, E 408, E 409, E 418, E 419, 
E 429-436, E 441-444, E 446, E 462, E 463, E 465, 
E 467, E 474, E 476-480, E 482-489, E 491-496, 
E 505, E 512, E 519, E 521-523, E 535, E 537, E 538, 
E 541, E 542, E 550, E 554-557, E 559, E 560, E 574, 
E 576, E 577, E 580, E 622-625, E 628, E 629, E 632- 
635, E 640, E 641, E 906, E 908, E 909-911, E 913, 
E 916-919, E 922, E 923, E 925, E 926, E 929, 
E 943а, E 943b, E 944-946, E 957, E 959

Вредны для 
человека

Канцерогены — E 103, E 105, E 125, E 126, E 130, 
E 131, E 142, E 152, E 210, E 211, E 213-217, E 330, E 447
Вызывающие заболевания желудочно-кишечного 
тракта — E 221-226, E 320-322, E 338-341, E 407, 
E 450, E 461-466
Аллергены - E 230, E 231, E 232, E 239, E 311 -313
Вызывающие болезни печени и почек — 
E 171-173, E 320-322
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РЯД СОВЕТОВ

В связи с вышеизложенным рекомендуется:
/  Иметь у себя на кухне перечень и кодировку пищевых добавок;
у' Постараться запомнить кодировку запрещенных пищевых доба

вок и не покупать продукты, содержащие их;
/  Остерегайтесь покупать газированные напитки с неестественно 

яркой окраской, особенно для детей;
✓  Старайтесь по штрих-коду определить страну производителя 

продукта и постарайтесь избегать продукции латиноамериканских и 
малоизвестных стран;

у Постарайтесь снизить суточную дозу потребления продуктов, со
держащих «вредные» и «подозрительные» добавки, особенно это ка
сается детей;

у' Если Вы имеете хроническое заболевание, выясните, какие пище
вые добавки вам противопоказаны и избегайте продуктов, содержащих 
их;

/  При употреблении новых импортных продуктов следите за аллер
гической реакцией.

Максимальное суточное поступление красителей 
в организм человека

К о д Н а з в а н и е

Ф а к т и ч е с к о е  с у т о ч н о е  
п о с т у п л е н и е  к р а с и т е л е й  ( м г )  

п р и  у п о т р е б л е н и и

Д о п у с т и м о е  с у т о ч н о е  

п о с т у п л е н и е  
к р а с и т е л е й  ( м г )  
п о  д а н н ы м  В О З

б е з а л к о 
г о л ь н ы х
н а п и т к о в

к о н д и 
т е р с к и х
и з д е л и й

в с е г о
Д л я

в з р о с л ы х
Д л я

д е т е й

E 102 Тартразин 17 60 77 25,0 15,0

E 104 Хинолиновый
желтый - 85 85 30,0 20,0

E 110 «Солнечный 
закат » желтый 21 54 75 3,0 2,0

E 122 Кармазин 25 20 45 30,0 20,0
E 123 Амарант 23 30 53 30,0 20,0
E 124 Понсо 4Н 23 52 75 75 5,0
E 127 Эритрозин - 2 2 6,0 2,0
E 132 Индигокармин 3 20 23 100,0 6,8

E 133 Бриллиантовый
голубой 1 0,5 1,5 75,0 25,0

E 142 Зеленый S 0,1 1,5 2,0 - -
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Предельно допустимые уровни (ПДУ) нитратов в овощах и фруктах

Продукт ПДУ, мг/кг Продукт ПДУ, мг/кг

Арбуз 60 Банан 200
Дыня 90 Кабачок 400
Капуста 900 Картофель 250
Морковь 250 Огурец 400
Свекла 1400 Томаты 300
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ИНФОРМАЦИЯ О ШТРИХ-КОДАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ШТРИХ-КОД - идентификатор товара, содержащий информацию 
о наименовании производителя, выпускающего товар. Коды EAN-13 и 
EAN-8 являются на данный момент фактически монопольными мето
дами штрих-кодирования. Информация по национальной организации 
EAN подготовлена на основе данных UNISCAN/EAN Russia.

Код EAN-13
Состоит из 13 цифр. Первые 3 цифры — префикс EAN, который 

обозначает национальную организацию. Они вовсе не означают, что 
товар произведен в стране, соответствующей этим трем цифрам. Они 
говорят только о том, что производитель данного товара зарегистриро
вал его в EAN, соответствующей этим трем цифрам. Этих цифр может 
быть не 3, а всего 2. Тогда один разряд отдается следующей группе, и 
она становится длиной 10 разрядов.

Следующие 9 цифр — номер предприятия и товара в нацио
нальной организации EAN. Разные страны по-разному пользуются эти
ми 9 цифрами — у некоторых предприятие шифруется 5 цифрами, а 
затем товар — 4 цифрами, у других 7 цифрами шифруется предпри
ятие, а 2 — товар. Вопрос о делении этих 9 цифр на номер товара и 
предприятия находится в ведении национальной организации. Так, на
пример, в России и Беларуси под номер предприятия выделено 4 циф
ры, а под товар — оставшиеся 5.

Последняя цифра — контрольный разряд, который отвечает за 
правильность распознавания сканером штрих-кода. Считается он очень
просто:

s Начинаем с самого правого разряда, исключая контрольный раз- 
ряд, и складываем величины четных разрядов.

/  То, что получилось, умножаем на 3 и
получаем число А.

s Суммируем оставшиеся разряды (без 
контрольного разряда) и получаем число Б.

/  Складываем А и Б и смотрим только на 
последнюю цифру.

/  Контрольный разряд должен равняться: 10 минус полученную 
цифру.

6 0 6 7 8 2 0 0 0 3 0 4
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Э-13
0-29
0-37
5-49

50
54
57
64
70
73
76

0-83
84
87

0-91
93
94
99

380
383
385
387

)-440
)-469

471
474
475
476
477
478
473
480
481
482
484
485
486
487

регионов, где зарегистрированы штрихкоды фирмы- 
I, обозначенные первыми 3 цифрами:

Регион Префикс
EAN Регион

США и Канада

Бельгия, Люксембург
Дания
Финляндия
Норвегия
Швеция
Швейцария
Италия
Испания
Нидерланды
Австрия
Австралия
Новая Зеландия
Купоны
Болгария
Словения
Хорватия
Босния-Г ерцеговина
Германия
Россия
Тайвань
Эстония
Латвия
Азербайджан
Литва
Узбекистан
Шри-Ланка
Филиппины
Беларусь
Украина
Молдова
Армения
Г рузия
Казахстан_______ _

600-601 Южная Африка
609 Маврикий
611 Марокко
613 Алжир
616 Кения
619 Тунис
621 Сирия
622 Египет
625 Иордания
626 Иран
628 Саудовская Аравия

690-693 Китай
729 Израиль
740 Г ватемала
741 Сальвадор
742 Г ондурас
743 Никарагуа
744 Коста-Рика
745 Панама
746 Доминиканская Республика
750 Мексика
759 Венесуэла
770 Колумбия
773 Уругвай
775 Перу
777 Боливия
779 Аргентина
780 Чили
784 Парагвай
786 Эквадор
789 Бразилия
850 Куба
858 Словакия
859 Чехия
860 Югославия
867 Северная Корея
869 Турция
880 Южная Корея
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489 Гонконг 885 Таиланд ”
520 Греция 888 Сингапур
528 Ливан 890 Индия
529 Кипр 893 Вьетнам
531 Македония 899 Индонезия
535 Мальта 955 Малайзия
539 Ирландия 958 Макао
560 Португалия 977 Периодические издания,
569 Исландия пресса
590 Польша 978-979 Книги
594 Румыния 980 Возвратные квитанции
599 Венгрия 981-982 Валютные купоны

Код EAN-8

Считается он так же

Код EAN-13 занимает на упаковке площадь 37x26 мм2, что прак
тически неприемлемо для товаров с малоразмерной упаковкой. Для 
этих случаев используется код EAN-8.

Первые 3 цифры кода — это префикс, обозначающий нацио
нальную организацию EAN.

Следующие 4 цифры — номер товара в национальной организа
ции EAN.

Последняя цифра — контрольный разряд
как и в EAN-13:

✓  Начинаем счет с самого правого разряда, 
исключая контрольный разряд, и складываем 
величины четных разрядов.

s  То, что получилось, умножаем на 3 и по
лучаем число А.

/  Суммируем оставшиеся разряды (без 
контрольного) и получаем число Б.

✓  Складываем А и Б и смотрим только на 
последнюю цифру.

у Контрольный разряд должен равняться: 10 минус полученную

9 0 1 2 3 45

цифру.
Как видно из описания EAN-8, товаров, которые можно зашифро

вать с его помощью всего 9999 на каждый 3-значный код региона. По
этому он выдается самим национальным отделением EAN. Особенно
стью этого кода является то, что за счет использования только 8 цифр 
пропадает поле «предприятия». Т.е. все товары, которым по решению 
EAN выделен 8-значный код, идут подряд, не различаясь между пред- 
приятиями-производителями.
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Бассейн отстойный, 21 
Батометр, 22 
Башня, 22 
Безвозвратное 

водопотребление, 22 
Безотходная технология, 22 
Беккерель, 22 
Белый диск-прозрачномер 

(белый диск), 22 
Бенталь, 22 
Бентонит, 22 
Бентос, 22 
Бериллий, 23 
Бета-лучи, (3-лучи, 23 
Бета-распад, (3-распад, 23
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Би..., 23
Биоаккумуляция, 23 
Биоген, 23
Биогенные вещества в 

природных водах, 23 
Биогенные отложения, 23 
Биогенные элементы, 23 
Биогеохимический цикл, 24 
Биогеохимия, 24 
Биогеоценоз, 24, 228 
Биоиндикатор, 24 
Биоиндикация, 24 
Биоинтервал фактора, 24 
Биологическая индикация, 24 
Биологическая очистка сточных 

вод, 24
Биологические пруды, 24 
Биологический индикатор, 24 
Биологический интервал, 24 
Биологическое тестирование, 25 
Биом, 25 
Биомасса, 25 
Биосфера, 25 
Биота, 25
Биотестирование, 25 
Биотические экологические 

факторы, 25
Биотический круговорот, 25 
Биотический потенциал, 25 
Биотоп, 25, 122 
Биофильтр, 20, 25 
Биохимическое окисление, 26 
Биохимическое потребление 

кислорода (БПК), 26 
Биоценоз, 26 
Биоциды,26
Бихроматная окисляемость, 26

Болотные воды, 26 
Болото, 27
Буферная емкость почвы, 27 
Бэр, 27

I «  — I
В. И. Вернадский, 72 
В. Шелфорд, 75 
Вакуум, 27 
Вакуум-фильтр, 27 
Валентность экологическая, 27 
Вальцевание, 27 
Ван-дер-ваальсовые силы, 27 
Вантуз, 27
Ввод трубопровода, 28 
Вентиль трубопроводный, 28 
Вентури труба, 28 
Вермикулит, 28 
Верховодка, 28 
Взвешенные вещества в 

природных водах, 28 
Взрыхление загрузки ионитового 

фильтра, 28
Визуальные наблюдения, 28 
Вирусы, 21, 29 
Вкус воды, 29 
Влажность, 29 
Вода (H2O)7 29

В. агрессивная, 30 
В.возвратная, 30 
В. исходная природная, 31 
В. карьерная (шахтная, 

рудничная), 31 
В. минеральная 

лечебная, 31 
В. мягкая. 31
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В. оборотная, 31 
В. охлаждающая или 

циркуляционная, 31 
В. парогенератора 

(реактора), 31 
В. питательная, 31 
В. питьевая (питьевого 

качества), 31 
В. подпиточная, 31 
В. подсланевая 

(льяльная), 31 
В. продувочная, 31 
В. сточная, 32 
В. условно чистая, 32 
В. хлорная, 32 

Водная вытяжка, 32 
Водное законодательство, 32 
Водное хозяйство, 32 
Водные объекты, 32 
Водные организмы, 32 
Водные отношения, 32 
Водные пути, 32 
Водные ресурсы, 32 
Водный баланс, 32 
Водный гумус, 32 
Водный кадастр, 32 
Водный кодекс, 33 
Водный объект, 33, 37 
Водный объект 

поверхностный, 33 
Водный раствор, 32, 33 
Водный режим, 33 
Водовод, водопроводящее 

сооружение, 33
Водоем, 33, 63,101, 121, 145, 161 

В. искусственный, 34, 37 
В. технологический, 34

Водозабор, водозаборное 
сооружение, 34 

Водомер, 34 
Водонапорные башни и 

резервуары, 34 
Водоносность реки, 34 
Водоносный горизонт, 34 
Водообеспечение, 34 
Водообеспеченность, 34 
Водоотведение, 34 
Водоохранный комплекс, 34 
Водоподготовка, 34 
Водопользование, 35 

В. обособленное, 35 
В. общее, 35 
В. совместное, 35 
В.специальное, 35 

Водопользователь, 35 
Водопотребмтель, 35 
Водопотребление, 22,35 
Водоприемник, 36 
Водопровод 36 
Водопроводная сеть, 36 
Водораздел, 36 
Водород, 36 
Водород-катионит, 36 
Водородный показатель 

(pH), 13, 36 
Водосбор, 37 
Водослив, 37 
Водоснабжение, 37

В. нецеьтрализованное, 37 
В. централизованное, 37 

Водоток, 37, 101 
Водотрубный котел, 38 
Водохозяйственная система, 38
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Водохозяйственные сооружения 
и устройства, 38 

Водохранилище, 38 
Воды (водные объекты), 38 

В. возвратные, 38 
В. выщелачивания, 39 
В. суши, 39 

Водяная рубашка, 39 
Воздействие вредное вод, 39 
Воздействие вредное 

физическое, 39 
Воздействие вредное 

химическое, 39 
Возмещение вреда здоровью 

человека .... 39
Возмещение вреда окружающей 

среде, 39
Воспроизводимость 

измерений, 39
Воспроизводство природных 

ресурсов, 40 
Восстановление водных 

объектов, 40
Восстановление природных 

ресурсов, 40
Вред моральный в контексте 

права окружающей среды, 40 
Вред окружающей среде, 40 
Вред окружающей среде 

экологический, 40 
Вред окружающей среде 

экономический, 40 
Вредность, 205 
Временно согласованный 

выброс (ВСВ), 41 
Временные допустимые уровни 

(ВДУ), 41
Вторичные энергетические 

ресурсы, 41
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Выброс вредных веществ, 41 
Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, 41 
Выветривание, 41

В. биологическое, 41 
В. физическое, 41 
В. химическое, 41 

Вымораживание, 42 
Вымывание, 10, 42 
Вынос солей с водной 

поверхности, 42 
Высокомолекулярные 

соединения, 42 
Выход по току, 42 
Выщелачивание горных пород и 

почв, 42 
ВЭР, 41

*• ~ ~ i
Г азоанализатор, 42 
Газовый режим водного 

объекта, 42
Газовый состав природных 

вод, 43
Газы парниковые, 43 
Гамма-лучи, у-лучи, 44 
Гашение извести, 44 
Гексаметафосфат натрия, 

NdePeOis, 44 
Гели, 44 
Гематит, 44
Генеральный план, генплан, 44 
Генотип, 44 
Генофонд, 44 
Геологическая среда, 44 
Геологический отвод, 44



Геологическое изучение 
недр,44 

Геосистема, 44 
Геотехсистемы, 45 
Геотопология, 45 
Геоэкология, 45 
Гербициды, 45 
Герц, 45
Гетерогенная система, 45, 91 
Гетерокоагуляция, 45 
Гетеротермальные воды, 45 
Гетеротрофные организмы, 45 
Гетит, 45 
Гигрофиты, 45 
Гидравлика, 46 
Гидравлическая крупность 

частиц, 46
Гидравлический удар, 46 
Г идравлическое 

сопротивление, 46 
Гидразин-гидрат, N2H4 - H2O, 46 
Г идразин-сульфат,

N2H4 • H2SO4f 46 
Гидраргиллит, 46 
Гидратация, 46 
Гидраты, 47
Гидробиологические показатели 

качества воды, 47 
Гидробиология, 47 
Гидробионты, 47 
Гидрогеология, 47 
Гидрогеохимия, 47 
Гидрозоли, 47
Гидрокарбонатные воды, 47 
Гидроксид алюминия 

(оксигидрат), AI(OH)3, 47

Гидроксид железа (II),
Fe(OH)2, 48 

Гидроксид железа (III), 
Fe2OynH20 , 48

Г идроксид натрия (каустическая 
сода), NaOH, 48 

Гидроксид(ы), 48 
Гидроксилапатит (гидрофосфат 

кальция),
/Ca9(PO4)6CaJ(OH)2, 48 

Гидроксильные ионы, 48 
Гидроксиметр, 48 
Гидролиз, 46 
Гидросфера 48 
Г идрофильность, 

гидрофобность, 49 
Гидрофиты, 49 
Гидрохимическая 

зональность, 19, 49 
Гидрохимия, 49 
Гидроциклоь, 49 
Гидроэлеватор, 49 
Гипертермальные воды, 49 
Гиперфильтрация, 49 
Гипобиоз, 5С
Гипотетический раствор, 50 
Гипохлорит натрия, 

NaCIOSH2O, 50 
Гипохлориты, 50 
Гипс, CaSO4 ZH2O, 50 
Гистерезис в гидрохимии, 50 
Главные анионы природных 

вод, 50
Главные катионы природных 

вод, 50 
Глауконит, 50 
Глинозем, 50 
Глины, 50
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Глобальное потепление, 51 
Голодная регенерация, 51 
Гомеостаз(ис), 51 
Гомогенная система, 

однофазная система, 51 
Гомокоагуляция, 51 
Гомотермальные воды, 51 
Горелые породы, 51 
Горное предприятие, 51 
Горный отвод, 51 
Горячее водоснабжение, 51 
Горячий ящик, 51 
ГОСТ 2874-82, 52 
Государственный водный 

кадастр, 52 
Гравий, 52
Гравитационная коагуляция, 52 
Гравитация, 52 
Г рад. 52 
Градирня, 52
Грамм-эквивалент вещества, 52 
Гранула,52
Г ранулометрический состав 

фильтрующего материала, 52 
Графическое изображение 

результатов химического 
анализа воды, 52 

Грейфер, 53 
Грейферный кран, 53 
Грубодисперсные системы, 53 
Груз генетический, 53 
Грунтовые воды, 53 
Грязеемкость фильтра, 53 
Гуминовые вещества, 54 
Гуминовые кислоты, 54 
Гуммирование, 54 
Гумус, 54

Гумусовые вещества, 54 
Гумусовые кислоты, 55

Давление, 19, 29, 55, 155 
Двуокись углерода, 56 
Де..., 56 
Деаэраторы, 56 
Дегазаторы, 56 
Дегазация воды, 56 
Дегидратация, 56 
Деградация окружающей 

среды, 56 
Дез.., 56
Дезадаптация, 56 
Дезактивация, 56 
Дезинфекция, 56 
Дезодорация, 57 
Декарбонизаторы, 56 
Декарбонизация воды, 57 
Делигнификация, 57 
Деминерализация воды, 57 
Демографический взрыв, 57 
Демографический переход, 57 
Демэкология, 57 
Денатурация, 57 
Денитрификация воды, 57 
Деполяризация, 57 
Депопуляция, 57 
Десорбция, 57
Деструктивная функция живого 

вещества, 58 
Деструкторы, 58 
Деструкция, 58 
Детергенты, 58
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Детериорация, 58, 145 
Детоксикация, 58 
Детрит, 58 
Детритофаги, 59 
Дефицит кислорода в воде, 59 
Дехлорирование воды, 59 
Дзета-потенциал 

(электрокинетический 
потенциал), 59 

Диализ, 59 
Диализат, 59 
Диализатор, 59 
Диатомит, 59 
Дигрессия, 59
Диоксид серы (сернистый газ), 

SO2, 59
Диоксид углерода (CO2) в 

природных водах, 59 
Диоксид углерода агрессивный 

(агрессивная углекислота), 59 
Диоксид углерода общий, 60 
Диоксид углерода 

равновесный, 60 
Диполь, 60 
Диспергирование, 60 
Дисперсность, 61 
Дисперсные системы, 53, 60, 87, 

106, 192, 193, 202 
Диссимиляция, 61 
Диссоциация воды, 61 
Диссоциация химических 

веществ, 61
Диссоциация химических 

веществ
электролитическая, 61 

Дистиллят, 61 
Дистиллятор, 61 
Дистилляция (перегонка), 61

Дифманометр, 61 
Диффузия, 61, 148 
Диффузор, 61 
Дихлорамины, 62 
Дихромат калия (хромпик), 

K2Cr2O7, 62 
Дичеводство, 62 
Диэлектрики, 62 
Длительно-производные 

сообщества, 62 
Дождь, 62 
Дозатор, 62 
Дозирование, 62 
Доломит, CaCO3 MgCO3, 62 
Донные отложения, 62, 125 
Допустимые уровни (ДУ), 62 
Дрейф генов, 63 
Дренажная система, 63 
Дренажные воды, 63 
Дробилка, 63

Евтрофный водоем, 63 
Емкость адсорбционная, 63 
Емкость обменная ионита, 63 
Емкость окружающей среды, 63 
Емкость среды, 64 
Емкость территории 

демографическая, 64 
Емкость экосистемы, 64 
Естественные ресурсы, 169
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I ж  I
Жалюзи, 64
Железо в природных водах, 64 
Жесткость воды, 65 
Живое вещество, 66 
Животный мир (фауна), 66 
Жизненная стратегия, 66 
Жиры в природных водах, 66

I 3 I
Заболевания экогенные 

(экологические), 67 
Заболоченные земли, 67 
Заводнение нефтяных 

месторождений, 67 
Загипсовывание загрузки 

водород-катионитовых 
фильтров, 67 

Заглушка, 67 
Загрузка фильтра, 67 
Загрязнение атмосферного 

воздуха, 67
Загрязнение вод (водных 

объектов), 67 
Загрязнение окружающей 

среды, 68
Загрязнение природных 

вод, 68, 69
Загрязнение природных вод 

биологическое, 68 
Загрязнение природных вод 

вторичное, 69
Загрязнение природных вод 

тепловое (термальное), 69 
Загрязнение, 67

Загрязненность водных 
объектов, 69 

Загрязнитель, 71 
Загрязняющее вещество, 71 
Загрязняющее воду 

вещество, 71 
Задвижка, 71
Заиление водохранилищ, 71 
Заказник, 71
Закон «О государственной 

экологической экспертизе», 74 
Закон «О налоге за пользование 

природными ресурсами 
(экологический налог)», 74 

Закон «Об особо охраняемых 
природных территориях и 
объектах», 72

Закон «Об отходах производства 
и потребления», 73 

Закон «Об охране атмосферного 
воздуха», 73 

Закон «Об охране и 
использовании животного 
мира», 73

Закон «Об охране окружающей 
среды», 74

Закон биогенной миграции 
атомов (В.И. Вернадский), 72 

Закон больших чисел, 72 
Закон вектора развития, 72 
Закон константности количества 

живого вещества 
биосферы, 72

Закон максимизации энергии и 
информации в эволюции, 72 

Закон минимума, 72 
Закон необратимости 

эволюции, 72 
Закон оптимальности, 74
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Закон развития системы за счет 
окружающей ее среды, 75 

Закон сукцессионного 
замедления, 75 

Закон толерантности, 75 
Закон толерантности 

(Шелфорда), 75, 205 
Закон физико-химического 

единства живого вещества 
(В.И. Вернадский), 75 

Замор, 75
Запасы подземных вод, 75 
Заповедник, 75 
Заповедник биосферный, 75 
Заповедование, 76 
Засорение вод (водных 

объектов), 76 
Защитное действие, 76 
Земельное правонарушение, 76 
Земля, 76
Зеркало испарения, 76 
Золи, 76 
Зольность, 76 
Зона аридная, 77 
Зона бореальная, 77 
Зона водоохранная, 77 
Зона геопатогенная, 77 
Зона гумидная, 77 
Зона санитарно-защитная, 77 
Зона санитарной охраны, 77 
Зона экологического 

бедствия, 78
Зона экологического кризиса, 78 
Зона экологического риска, 78 
Зоны защитные в области 

окружающей среды, 78 
Зоны зеленые, 78

Зоны курортные, 78 
Зоны лечебно

оздоровительные, 79 
Зоны охранные (в области 

охраны окружающей 
среды), 79 

Зоны повышенного 
экологического риска, 79 

Зоны рекреационные, 79 
Зоны санитарные, 79 
Зоны чрезвычайной 

экологической ситуации, 79 
Зоны экологического 

бедствия, 80 
Зообентос, 80 
Зоогенные отложения, 80 
Зоологические коллекции, 80 
Зоопланктон, 80, 159 
Зооценоз, 80 
Зрельник, 80

............................................................"  ' ■
Иерархические уровни биохор 

(геохор), 81 
ИЗА, 82
Избирательность, 81 
Известегасилка, 81 
Известкование воды, 81 
Известковая вода, 81 
Известковое молоко, 81 
Известняк, 81 
Известь строительная 

(негашеная), CaOf 81 
Известь хлорная (белильная), 81 
Изо..., 81 
Изолинии, 81
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Изоэлектрическая точка, 81 
Изозлектрическое состояние, 82 
Ил активный, 82 
Ил, 82
Иловая площадка, 82 
Иммобилизация, 82 
Импеллер, 82
Императив экологический, 82 
Инвентаризация выбросов, 82 
Ингибиторы, 82 
Ингредиенты, 82 
Индекс загрязнения 

атмосферы, 82 
Инжектор, 83 
Инсектициды, 83 
Интенсивность промывки, 83 
Интенсивность процесса 

фильтрования, 83 
Интродукция, 83 
Инфильтрация, 83 
Информационное общество, 83 
Иод в природных водах, 83 
Ионатор, 84 
Ионизация, 84
Ионизирующее излучение, 84 
Ионирование, 85, 94 
Иониты, 17, 84, 94 
Ионная связь, 85 
Ионная сила раствора, 85 
Ионное произведение воды, 85 
И он но- молекул я рн ы й 

раствор, 85 
Ионный обмен, 85 
Ионы в природных водах, 85 
Испарение, 86
Испарители водотрубные, 86 
Испарители паротрубные, 86
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Испарительная установка, 86 
Исследования инженерно

геологические, 86 
Истинные растворы, 87 
Истираемость и измельчаемость 

фильтрующих материалов, 87 
Источник загрязнения 

атмосферы, 87 
Источник примесей, 87 
Истощение вод (водных 

объектов, 87 
Истощение окружающей 

среды, 87

I *  I
Кавитация акустическая, 88 
Кавитация гидродинамическая,

88
Кавитация, 87 
Кадастр земельный, 88 
Кадастры природных 

ресурсов, 88 
Калибр сита, 88 
Калибрование сит, 88 
Калий в природных водах, 89 
Кальций в природных водах, 89 
Камера хлопьеобразования, 90 
Канал,89
Канализационная сеть, 90 
Канализация, 34, 90 
Канцерогены, 90 
Каолин, Al20 3-2Si022H20 , 90 
Каолинит, AI4[Si4O10](H2O), 90 
Каптаж, 93
Карбонат кальция, CaCO3, 90 
Карбонатная система, 91



Карбонатно-кальциевое 
равновесие, 92 

Карбонатные воды, 92 
Карбонаты, 92 
Карбонизация, 92 
Карбонильные соединения в 

природных водах, 92 
Кариес зубов, 93 
Карст, карстовые явления, 93 
Карстовые воды, 93 
Катализаторы, 93 
Катафорез, 237 
Категория опасности 

предприятий (КОП), 94 
Катионирование воды, 94 
Катиониты, 84, 94

К. Амберлит IRS-50 
(США), 94 

К. КБ-4-1 ОП, 94 
К. КБ-4-П2, 95 
К. КУ-1,95 
К. КУ-2, 95 
К. КУ-2-8, 95 
К. КУ-2-8чС, 95 
К. Сульфоуголь, 95 

Катионный обмен, 95 
Катионы, 41, 96 
Катод, 96 
Католит, 96
Качество атмосферного 

воздуха, 96 
Качество воды, 96 
Качество окружающей среды, 96 
Квасцы алюмо-аммониевые, 

NH4AI(SO4)2- 12НгО, 96 
Квасцы алюмо-калиевые, 

KAI(SO4)2- 12Н20, 96

Квота, 96
Квоты загрязнения среды, 97 
Керамзит, 97 
Кинетика химическая, 97 
Кипящий слой, 

псевдоожиженный слой, 97 
Кислород в природных водах, 97 
Кислота(ы), 98

К. азотная, HNO3, 99 
К. кремнефтористо

водородная, HSiF6, 99 
К. кремниевые, 

nSi02 mH20, 99 
К. ортофосфорная

(фосфорная), H3PO4, 99 
К. плавиковая, 99 
К. серная, H2SO4, 99 
К. соляная, HCI, 99 
К. угольная, 99 
К. фосфорная, 99 
К. фтористоводородная 

(плавиковая), HF, 100 
К. хлористоводородная, 100 
К. хлорноватистая

(гипохлоритная), НСЮ, 100 
Кислотное хозяйство, 100 
Кислотность воды, 100 
Кислотные осадки, 100 
Кислые воды, 100 
Клапан редукционный, 100 
Класс опасности, 100 
Классификация водных объектов 

(общая), 101
Классификация О.ААлехина, 101 
Классификация природных вод 

по химическому составу, 103 
Классификация САЩукарева, 103
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Климакс. 103 
Клиноптилолит. 104 
Коагулянт, 14, 15, 104 
Коагуляция, 35, 45, 104, 147, 156 
Коадаптация,104 
Когезия, 104
Кодекс РБ «О земле», 105 
Кодекс РБ о недрах, 105 
Коли-индекс, 105 
Коли-титр, 105
Количественная характеристика 

химического состава воды, 105 
Коллектор канализационный, 106 
Коллоидная химия, 106 
Коллоидные системы, 47, 106 
Коллоидный раствор, 106, 114 
Колодец опускной, 107 
Колодец сетевой, 107 
Колосник, 107 
Кольматация загрузки 

фильтров, 107 
Комменсализм, 107 
Коммуникации. 107 
Комплексное использование 

водных ресурсов, 107 
Комплексное использование 

природных ресурсов, 107 
Компоновка, 108 
Компрессор, 108 
Компримирование, 108 
Конвейер (транспортер), 108 
Конденсат, 108 
Конденсатоотводчик, 108 
Конденсатор, 108 
Конденсация, 108 
Кондуктометрический метод 

анализа природных вод, 108

Конкуренция, 108 
Консервация проб воды, 108 
Консоргент, 108 
Консорты, 109 
Консорция, 109 
Константа диссоциации, 109 
Конституционная вода, 109 
Консу менты, 109 
Контактная коагуляция, 109 
Контаминационный эквивалент 

энергии, 110
Контроль качества воды, 110 
Концентрация вещества в 

воде, 110
Концентрация ионов водорода 

(pH) в воде, 110 
Концентрация фоновая, 110 
КОП, 94
Коренная растительность, 110, 

111
Коренные сообщества, 111 
Коррозионная способность 

воды, 111 
Коррозия, 111 
Коэволюция, 111 
Коэффициент 

безотходности, 111 
Коэффициент набухания 

ионита, 111
Коэффициент неоднородности 

фильтрующего материала 
(загрузки), 111 

Кран-балка, 111 
Красная книга, 111 
Крахмал,112
Кремнеемкость анионитов, 112 
Кремнекислота активная, 13, 112
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Кремнефторид аммония, 
(NH4)2SiF6, 112 

Кремнефторид натрия,
Na2SiF6l 112

Кремний в природных водах, 112 
Кремния диоксид, кремниевый 

ангидрид, кремнезем, SiO2, 113 
Криофиты, 113
Кристаллизационная вода, 113 
Критерий качества воды, 113 
Критерий качества воды 

гигиенический, 113 
Критерий качества воды 

рыбохозяйственный, 113 
Критерий качества воды 

экологический, 113 
Критерий качества воды 

экономический, 113 
Круговорот биотический 

(биологический), 113 
Ксенобиотики, 114 
Ксерофиты, 114 
Кумуляция, 114 
Кювета, 114 
Кюри (Ku), 114

I Л I
Лабораторные исследования 

природных вод, 114 
Лак бакелитовый, 114 
Ламинарное течение, 114 
Ландшафт, 19, 115 
Ландшафт антропогенный, 19,

115
Ландшафт естественно

антропогенный, 115 
Ландшафт культурный, 115

Ландшафтная экология, 115 
Ландшафтно-геоботанические 

карты,115
Ландшафтные карты, 115 
Ландшафтные карты 

общенаучные, или 
констатационные, 115 

Лед, 42, 115 
Ледник, 116
Ледниковое питание, 116 
Лес, 116
Лесной кодекс РБ, 116 
Ливень, 116 
Ливневые воды, 117 
Лигнин, 117
Лимит (в области охраны 

окружающей среды), 117 
Лимитирующий признак 

(показатель) вредности, 117 
Лимиты, 233 
Литосфера, 117 
Литофиты, 117 
Лихеноиндикация, 117 
Лицензирование 

природопользования, 117 
Лицензия (в области охраны 

окружающей среды), 117 
ЛПВ, 117
Люминесцентный метод анализа 

природных вод, 117

I »  I
Магнезит (карбонат натрия),

MgCOз, 118
Магнетит, магнитный железняк, 

FeO-Fe2O3, 118
Магний в природных водах, 118
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Магнитная обработка воды, 118 
Магнитный железняк, 118 
Магнитострикция, 119 
Макротермы, 119 
Макроэкология, 119 
Максимальная из разовых 

предельно-допустимая 
концентрация (ПДКМ.Р), 119 

Малоотходная технология, 119 
Малые реки, 119 
Мальтузианство, 119 
Манометр, 119 
Марганец в природных 

водах, 119
Медь в природных водах, 120 
Межень, 121 
Межмолекулярное 

взаимодействие, 121 
Мезогалофиты, 121 
Мезосапробный водоем, 121 
Мезосапробы, 121 
Мезотермия, 121 
Мезотермы, 121 
Мезотрофы, 121 
Мезофиты, 121 
Мел. 121 
Мелиорация, 121 
Мельница шаровая, 122 
Мембрана, 122 
Местообитание, 122, 234 
Месторождения полезных 

ископаемых, 122 
Метаболизм, 122 
Метаморфизация химического 

состава природных вод, 122 
Метантенк, метантанк, 122 
Метгемоглобинемия, 122

Методы химического анализа 
природных вод, 122 

Метрологическое обеспечение 
контроля качества воды, 123 

Механическая прочность 
фильтрующих материалов, 123 

Микро.., 123 
Микробоценоз, 123 
Микрометр, 123 
Микрон, 123 
Микротермы, 123 
Микроценоз, 123 
Микроэлементы в природных 

водах, 123
Миллиметр водяного столба, 124 
Миллиметр ртутного столба, 124 
Минерализация природных 

вод, 124
Минерально-сырьевая база, 124 
Минеральные вещества в 

природных водах, 124 
Минеральные воды, 124 
Минеральные грязи, 125 
Мировой океан, 49, 125 
Мицелла, 125
Мокрое хранение соли, 125 
Молекула воды, H20 , 125 
Молибден в природных 

водах, 126 
Моль, 127
Моляльность Ь(х), 127 
Молярная концентрация с (х) 

частиц х (ион, моль, 
эквивалент), 127 

Молярная масса М(х) 
вещества, 127

Молярная масса эквивалента
M[(1/Z)x]t 127
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Мониторинг, 128 
Мониторинг экологический, 128 
Монодисперсная система, 128 
Монокультура, 128 
Монохлорамины, 128 
Монтмориллонит, 128 
Морская вода, 128 
Мостовой кран, 129 
Мультициклон, батарейный 

циклон, 129 
Мутагены, 129 
Мутация, 129 
Мутность воды, 129 
Мутуализм, 129
Мышьяк в природных водах, 129

Набухаемость ионитов, 130 
Накипеобразование, 130 
Накипеобразователи, 130 
Накипь, 130
Напор в гидравлике, 130 
Напорное движение 

жидкости, 130 
Насадки, 131 
Насос, 131, 133

Н. вибрационный,131 
Н. винтовой, 131 
Н. вихревой, 131 
Н. возвратно

поступательный, 131 
Н. воздушный, 131 
Н. двухвинтовой,131 
Н. динамический, 131 
Н. дозировочный, 131 
Н. зубчатый, 131

Н. коловратный, 131 
Н. крыльчатый, 131 
Н. лопастной, 131 
Н. объемный, 131 
Н. одновинтовой, 131 
Н. осевой, 131 
Н. пластинчатый, 131 
Н. плунжерный, 133 
Н. погружной, 133 
Н. поршневой, 133 
Н. роторно

вращательный, 133 
Н. роторно-поршневой, 133 
Н. роторно

поступательный, 133 
Н. роторный, 133 
Н. скважинный, 133 
Н. струйный, 133 
Н.трения, 133 
Н.трехвинтовой, 133 
Н. центробежный, 133 
Н. шестеренный, 133 
Н. шиберный, 133 
Н. шнековый, 133 
Н. электрический, 133 

Насосная установка, 133 
Насосный агрегат, 133 
Насыщенный раствор, 134 
Натрий - катионирование, 134 
Натрий - катионит, 134 
Натрий в природных водах, 133 
Натурные исследования 

природных вод, 134 
Национальный парк, 134 
Неблагоприятные 

метеорологические условия 
(НМУ), 135
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Недра, 135 
Нейстон. 135 
Нектон, 135
Неособирательство, 135 
Нерациональное 

природопользование, 135 
Нержавеющая сталь, 135 
Нефтеловушка, 135 
Нефтепродукты в природных 

водах, 135
Нефтяные воды, 135 
Нитраты в природных водах. 136 
Нитрит натрия, NaNO2i 137 
Нитриты в природных водах, 137 
Нитрификация, 137 
Ниша экологическая, 137 
Ноогенез (ноосферогенез), 138 
Ноосфера (сфера разума), 138 
Норма водоотведения, 138 
Норма водопотребления, 138 
Норма выброса, 138 
Норма реакции, 138 
Норма сброса в водный 

объект, 138 
Нормативы качества 

окружающей среды, 138 
Нормативы предельно 

допустимых вредных 
воздействий на окружающую 
среду, 138

Нормирование загрязняющих 
веществ, 138 

Нормирование качества 
атмосферного воздуха, 138 

Нормирование качества воды 
водоемов, 139 

Нормирование качества 
окружающей среды, 139

Нормоконтроль, 139 
Нормы качества воды, 139 
Нормы охраны вод, 139

Обезвоживание, 139 
Обезвреживание, 139 
Обезвреживание сточных вод, 140 
Обезжелезивание воды, 140 
Обеззараживание, 140 
Обеззараживание воды, 140 
Обескремнивание воды, 140 
Обессоливание воды, 140 
Обесфторивание воды, 140 
Обесцвечивание воды, 140 
Обечайка, 141 
Облачная вода, 141 
Обменная емкость ионита, 141 
Объекты охраны окружающей 

среды, 141 
Одоранты, 141 
Ожидаемая доза, 141 
Оздоровление окружающей 

среды, 141 
Озеро, 101, 141 
Озон, O3, 142 
Озонатор, 142 
Озонирование воды, 142 
Озоновый слой Земли, 142 
Озоновый экран, 142 
Океан, 142 
Окислительно

восстановительный потенциал 
(Eh)1 143

Окисляемость воды, 143 
Окрашенные вещества, 144
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Округ санитарной охраны, 144 
Окружающая среда, 144 
Оксид алюминия, активный 

AI2O3, 144
Оксид магния (жженая 

магнезия), MgOt 144 
Олигогалофиты, 144 
Олигосапробный водоем, 145 
Олигосапробы, 145 
Олиготрофный водоем, 145 
Олиготрофы, 145 
Олово в природных водах, 145 
Онтогенез, 145 
Опалесценция, 145 
Опасность, 145
Опреснение (деминерализация) 

воды, 145
Опустошение земель, 58, 145 
Опустынивание, 145 
Органические вещества в 

природных водах, 146 
Органические кислоты в 

природных водах, 146 
Органолептические свойства 

воды, 147
Органолептический анализ, 147 
Ориентировочно безопасные 

уровни воздействия 
(ОБУВ), 147 

Ортокинетическая 
коагуляция, 147 

Осаждение частиц 
свободное, 147 

Осаждение частиц 
стесненное, 147 

Осветление воды, 148 
Осветлители контактные, 148

Осветлители со слоем взвешен
ной контактной среды, 148 

Осмос, 148 
Осмос обратный, 148 
Осмотическое давление, 148 
Особо охраняемые природные 

территории (ООПР), 148 
Отбор проб воды, 148 
Ответственность за 

экологические 
правонарушения, 149 

Отвод, 149
Отмывка ионита после 

регенерации, 149 
Отстаивание, 149 
Отстойник, 149 
Отходы, 150 
Отходы опасные, 150 
Отходы потребления, 150 
Отходы производства, 150 
Охрана атмосферного 

воздуха, 150 
Охрана водных ресурсов 

(объектов), 150 
Охрана геологической 

среды, 151
Охрана месторождений 

полезных ископаемых, 151 
Охрана природы, 151 
Оценка воздействия на 

окружающую среду 
(ОВОС), 151, 152 

Оценка качества природных 
вод, 152 

Очистка, 151
Очистка природных вод, 151 
Очистка сточных вод, 140, 152 
Очистные сооружения, 152
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_______________2 _________
Паводок, 154 
Памятники природы, 154 
Пар вторичный, 154 
Пар греющий, первичный 

пар, 154
Паразитизм, 154 
Парниковый эффект, 154 
Паровой котел, 38, 155 
Паронит, 155 
Паскаль, 55, 124, 155 
Паспорт природного 

объекта, 155
Паспорт экологический, 155 
Пассиваторы, 155 
Пассивирование, 155 
Пассивность металла, 155 
Патрубок, 155 
Педосфера, 155 
Пемза шлаковая, 155 
Пенополистирол, 156 
Пенополиуретан, 156 
Пептизация, 156 
Передвижные источники 

загрязнения атмосферы, 156 
Перехлорирование воды, 156 
Перикинетическая 

коагуляции, 156
Перманганат калия, KmhO4, 156 
Перманганатная 

окисляемость, 156 
Пероксид водорода, H2O2i 156 
Персистентность, 156 
Песколовка, 157 
Песок кварцевый, 157 
Пестициды в поверхностных 

водах, 157 
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Пирамида биомасс, 157 
Пирамида трофическая, 157 
Пирамида чисел, 157 
Пирамида экологическая, 109, 

157, 158, 163, 227 
Пирамида энергий, 158 
Пиролюзит, 158 
Питьевая вода, 158 
Пищевая (трофическая) 

сеть, 158
Пищевая (трофическая) 

цепь, 158, 206 
Пищевые добавки, 158 
План ситуационный, 158 
Планктон, 159 
Платиново-кобальтовая 

шкала, 159 
Плотномер, 159 
Плотность популяции, 159 
Плотность тока, 159 
Плотный остаток, 159 
Плывун, 159 
Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), 159 
Поверхностные воды, 159 
Повторное использование 

воды, 160
Погрешность измерения, 160 
Погрешность определения, 160 
Подземное питание, 160 
Подземные воды, 19, 28, 29, 49, 

93, 101, 135, 160, 178, 203 
Подземные рассолы, 160 
Показатели загрязнения водного 

объекта, 160
Показатель осаждаемости 

взвеси, 160
Показатель стабильности, 161



Полезные ископаемые, 161 
Полезные ископаемые 

общераспространенные, 161 
Полиакриламид (ПАА), 161 
Полидисперсная система, 161 
Полинозы, 161 
Полисапробный водоем, 161 
Полисапробы, 161 
Полистирол, 161 
Поллютаты, 161 
Пользователь недр 

(недропользователь), 162 
Поля орошения и 

фильтрации, 162 
Поляризация, 162 
Полярографический метод 

анализа природных вод, 162 
Популяция, 162 
Поражения экологические, 162 
Постхлорирование воды, 162 
Потенциал

термодинамический, 162 
Потенциал

электрокинетический, 162 
Потеря массы при 

прокаливании, 162 
Потеря напора полная, 163 
Почва, 163 
Правило 1%, 163 
Правило 10% (Линдемана), 163 
Правило Д. Аллена, 163 
Правило К. Бергмана, 163 
Правило обязательности 

заполнения экологических 
ниш, 163

Пределы толерантности, 27 
Предельно допустимая доза 

(ПДД), 163

Предельно допустимая 
концентрация вещества в воде 
(ПДКВ), 165

Предельно допустимая площадь 
нарушения ландшафта 
(экосистемы), 166 

Предельно допустимые нагрузки 
(ПДН), 166

Предельно допустимые уровни 
радиации (ПДУ), 166 

Предельно допустимый выброс 
(ПДВ), 166

Предельно-допустимая 
концентрация (ПДК), 163 

Предельно-допустимая 
концентрация вещества в 
почве (ПДКп), 166 
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200
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Тяжелая вода, 206

I у <
Убыток, 206 
Увиолевое стекло, 206 
Углекислые воды, 207 
Углекислый газ (устар.), 207 
Углерод в природных водах, 207

311



Углеродные волокнистые 
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(активный), 207 

Угольная кислота, H2CO3f 207 
Удельная электрическая 

проводимость раствора, 208 
Удельные выбросы 

загрязняющих веществ, 208 
Ультразвук, 208 
Ультразвуковая кавитация, 208 
Ультразвуковые волны, 208 
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