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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

ты по изучению нек-рых физических свойств моря и прилегающего района. Т. о., помимо определения рельефа дна и съемки береговой линии для составления морских карт, лоций и других руководств для безопасного плавания, к Г. относится и разработка многих теоретических вопросов, имеющих значение для мореплавания, вопросов морской астрономии, метеорологии, теории магнетизма и т. д. Наконец, к Г. относят также собирание нрактическ. сведений о прибрежьях морей, в целях определения удобнейших якорных стоянок для судов, и т. п. Гидрографические работы, выполняемые на местности, носят название морской описи. Характерной особенностью этих работ, отличающей их от работ топографических, является выполнение промеров для получения данных о подводном рельефе, составляющих необходимый элемент морской карты.

В наст, время может быть установлено три типа гидрографических работ, которые ведутся в СССР: 1) Систематическая они с ь — точное определение основного астрономического пункта для всей намеченной описи и азимута одного направления, измерение базиса, проложение базисной сети, проложение ведущей береговой опорной триангуляционной сети (обычно II класса), с контрольными базисами через 300 км, развитие сетей III и IV классов до числа пунктов не менее двух на каждый съемочный планшет, мензульная съемка береговой черты и полосы берега шириной в 8—9 км, с выражением рельефа местности в горизонталях, и, наконец, прибрежный (шлюпочный) и морской (судовой) промер, привязываемый к той же триангуляционной сети, по которой укладывается береговая съемка. 2) Опись облегченного тип а — определение береговых астрономических пунктов (в расстоянии около 50 гм друг от друга) для вмещения между, ними особыми приемами опорной триангуляционной сети, на которую и укладывается мензульная съемка береговой полосы (в еще более упрощенном способе мензульная съемка вмещается прямо между астрономическими пунктами, в нек-рых же случаях опорные точки для мензульной съемки получаются путем проложения дальномерной магистрали); шлюпочный и судовой промер. 3) Опись по способу морской съемки — съемка берега с идущего вдоль него судна, при которой геодезической основой является исчислимый курс судна, опирающийся на береговые астрономические пункты. Применение того или другого способа гидрографических работ определяется требованиями, предъявляемыми к карте данного района, а также самим характером района, его доступностью и т. п.

Ширина береговой полосы, покрываемой съемкой, определяется данными рельефа местности и наличием различного рода сооружений, предметов и т. п., нанесение которых на карту может иметь значение для определения места судна и опознания берега при подходе к нему с моря. Подробностями, излишними для этих целей, морские карты не перегружаются, зато данные промеров наносятся на них со всей возможной подробностью. Гидрографический промер выводится от берега в глубь моря до окраины материковой отмели, т. е. до глубины в 200 м. В более мелкой части, т. е. ближе к береговой черте, где глубины могут быть опасными для плавания судов, производится более тщательный прибрежный промер, преимущественно  — со шлюпок. За этими пределами производится более редкий судовой промер, имеющий целью выяснить общий характер подводного рельефа, убедиться в отсутствии опасных для плавания мест (банок) и открыть менее глубокие, т. н. «отменительные» места, в которых судно может ориентироваться по лоту. Глубины выражаются в метрах иди вфутах и шестифутовых морских саженях, до сих пор применяемых на английских, американских и других картах, и приводятся к нек-рому условному уровню (нулю глубин).

В СССР за таковой принимается наименьший возможный уровень в морях, имеющих приливы, и средний уровень в остальных. Это создает необходимость включать в число гидрографических работ производство наблюдений над уровнем моря и его колебаниями. Кроме того, поскольку основным мореходным инструментом остается магнитный компас, к Г. относятся и работы по определению элементов земного магнетизма (для обозначения величины склонения на морских картах).

А. Соколов.

В более широком толковании, встречающемся преимущественно в геофизике, под Г. разумеют раздел гидрологии, занимающийся описанием, и формальным изучением действительных водных объектов всякого рода (рек, озер, морей, подводн. вод ит. д.). При этом Г. пользуется исключительно статистическим методом, оставляя генетический метод гидрологии. Подробнее о взаимоотношениях этих дисциплин см. Гидрология.

В этом понимании термина к Г. относятся при описании поверхностных вод суши данные о бассейне водного потока, его форме и рельефе с соответствующими геологическими, метеорологическими и почвенно-ботаническими характеристиками, а также данные о речной сети в целом (ее протяжение, густота, разделение на участки, приточность и озерность и т. п.). Для каждой отдельной водной артерии приводятся данные о ее продольном профиле, русле, его глубинах и ширине, ширине разливов при высоких водах, характере русла в отношении извилистости, разветвленности, наличия затонов, островов, староречий и т. п., а также данные о режиме вод объекта, о колебаниях уровня воды, ее расходе в разные периоды, *Ь скоростях течения, о вскрытии и замерзании, ледоходе, зажорах, донном льде, наносах и их влиянии на морфологию русла, химических свойствах воды, и т. п. — Предметом ведения Г. подземных вод (геогидрография), к-рая тесно переплетается с гидрогеологией (см.), является качественное и количественное описание водоносных слоев с характеристикой условий их залегания (простирание, падение и мощность), а также с характеристикой пород, заключающих эти воды, и описанием их режима, химического состава и т. п. — Наконец, третий из крупнейших разделов Г. — океанография (см.) — занимается описанием существующих морей и океанов, причем даются сведения как о форме их, рельефе дна, химических и физических (особенно термических) свойствах воды, так и о режиме морских вод, течениях, волнении, испарении, вообще о всех элементах жизни вод с гигрографической точки зрения, т. е. без нахождения генетической связи между этими явлениями и комплексом внешних условий. Нек-рые авторы, впрочем, суживают понятие Г., относя к ней только описание чисто топографических элементов водных объектов; напр., для рек — только данные о продольной и поперечной форме русла и долины, морфологии русла и т. п.

В. Глушков.
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