
3

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 2023. Т. 78. № 5. С. 3–9

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

УДК 550.42

О ЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ РАЗНЫХ ТОЛКОВАНИЙ 
ПОНЯТИЯ «ГИДРОСФЕРА»

В.С. Савенко

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, 
кафедра гидрологии суши, вед. науч. сотр., д-р геол.-минерал. наук, проф.; e-mail: alla_savenko@rambler.ru

Рассмотрены логические основания разных толкований фундаментального понятия «гидросфера», 
широко используемого в науках о Земле. Выделены пять основных трактовок определения гидросферы: 
Мировой океан; Мировой океан и все поверхностные воды суши; все поверхностные и подземные воды 
Земли; все поверхностные и подземные воды, а также воды атмосферы, включая атмосферную влагу; 
все формы воды, присутствующие на планете. Исходя из концепции фазово-оболочечного строения 
Земли, логически наиболее обосновано определение гидросферы как земной оболочки, представлен-
ной совокупностью водных объектов, располагающихся между атмосферой и литосферой (Мировой 
океан, озера, реки, болота, временные и постоянные снежно-ледовые покровы). В гидросферу не входят 
пары воды в атмосфере и подземные воды, являющиеся компонентами других геосфер: атмосферы и 
литосферы.
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ВВЕДЕНИЕ
Широко используемое в науках о Земле понятие 

«гидросфера» не имеет однозначного толкования. 
Определения гидросферы сильно различаются: от 
вод Мирового океана [Лукашевич, 1911; Вернад-
ский, 1960] до всех проявлений и форм воды, суще-
ствующих на планете [Павлов, 1985; Клиге, 2007]. 
С целью как-то уменьшить столь значительные 
расхождения некоторые авторы стали говорить об 
«узком» и «широком» понимании гидросферы [Со-
колов, 1971; Федосеев, 1975], что не способствует 
решению вопроса и еще больше запутывает сло-
жившуюся ситуацию. Более того, высказывалось 
мнение о невозможности строгого определения ги-
дросферы и ее границ в силу повсеместного при-
сутствия воды [Гавриленко, Дерпгольц, 1971].

За редкими исключениями, например [Михай-
лов и др., 2005], приводимые определения гидро-
сферы, как правило, являются аксиоматическими 
(не требующими обоснования) и в лучшем слу-
чае сопровождаются перечислением разных точек 
зрения и указанием на предпочтительность одной 
из них. Неопределенность толкования понятия 
«гидросфера» приводит к неоднозначности его 
смыслового содержания, что, с одной стороны, со-
вершенно недопустимо для фундаментального по-

нятия, используемого во многих науках о Земле, а 
с другой – указывает на необходимость выработки 
единой согласованной точки зрения. Целью насто-
ящей заметки стал дедуктивно-логический анализ 
существующих толкований термина «гидросфера» с 
точки зрения фазово-оболочечного строения Земли.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как известно, геосферами принято называть кон-
центрические оболочки планетарного масштаба, 
представляющие собой элементы строения Земли 
высшего порядка. Обычно выделяют шесть геосфер: 
магнитосферу, атмосферу, гидросферу, литосферу, 
мантию и ядро, которые различаются по физиче-
ским и химическим свойствам вещества, их слагаю-
щего. В соответствии с этим гидросферой (от греч. 
hydro – вода и sphaira – шар) можно назвать земное 
пространство, заполненное водой. Однако при таком 
подходе положение границ гидросферы остается не-
определенным, поскольку проявления природных 
вод находятся не только между атмосферой и лито-
сферой (океаны и моря, поверхностные водоемы 
и водотоки суши, снежно-ледниковый покров), но 
также присутствуют в атмосфере (облака, дождевые 
воды, снег) и литосфере (подземные воды и льды).

О ЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ РАЗНЫХ ТОЛКОВАНИЙ 
ПОНЯТИЯ «ГИДРОСФЕРА»
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В таблице обобщены различные определения 
гидросферы с указанием положения ее верхней и 
нижней границ. Хотя приводимые в этой таблице 
ссылки не охватывают даже малой доли высказыва-
ний по рассматриваемому вопросу, они, во-первых, 
отражают все основные точки зрения и, во-вторых, 
включают часто цитируемые работы. Из данной 
подборки следует, что существует пять основных 
подходов к выделению гидросферы. Рассмотрим 
приводимую аргументацию.

1. С позиций фазово-оболочечного строения 
Земли гидросферу уместно отождествить с Миро-
вым океаном [Лукашевич, 1911; Вернадский, 1959, 
1960]. В этом случае она представляет собой еди-
ный водный объект планетарного масштаба, рас-
положенный между менее плотной газовой и более 
плотной каменной оболочками, т. е. атмосферой и 
литосферой. Все части выделенной таким образом 
гидросферы гидродинамически связаны между со-
бой. Однако Мировой океан, занимая углубления 
планетарного рельефа, не образует сплошной обо-
лочки, которая тем не менее могла бы существовать 
при меньшей степени расчлененности рельефа и 
(или) большем количестве морской воды. Не суще-
ствует каких-либо принципиальных запретов, ис-
ключающих возможность покрытия океаном всей 
земной поверхности в прошлые или будущие пе-
риоды геологической истории. Поэтому Мировой 
океан можно рассматривать как водный объект, по-
тенциально соответствующий понятию «геосфера» 
в его традиционном определении.

2. С другой точки зрения в состав гидросферы 
входят все поверхностные воды, включающие, по-
мимо Мирового океана, водные объекты, распола-
гающиеся на поверхности суши: реки, озера, боло-
та, снежно-ледовые покровы и т. д. В этом случае 
необходимо обосновать принципиальное сходство 
всех указанных частей гидросферы и найти для них 
общие признаки, отличающие поверхностные воды 
от других проявлений природных вод Земли. Несо-
мненно, важной чертой общности Мирового океана 
и поверхностных вод суши является явно выражен-
ное функциональное подобие, обусловленное их 
положением в земном пространстве. Это прежде 
всего прямое и опосредованное (через атмосферу) 
взаимодействие поверхностных вод с солнечным 
излучением, которое определяет происходящие в 
них гидрофизические процессы, в том числе ди-
намическую структуру водных масс. Кроме того, 
прямое солнечное излучение служит фактором, ли-
митирующим первичную продукцию со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Особенно ярко 
функциональное сходство поверхностных вод суши 
и Мирового океана выражено в бассейнах внутрен-
него стока. Помимо сходной структуры водного 

баланса, водоемы бассейнов внутреннего стока, 
подобно Мировому океану, аккумулируют рас-
творенные и взвешенные вещества речного и под-
земного стоков, генерируют аэрозоли, выносящие 
растворенные соли на сопредельные территории 
суши и т. д. Поэтому вполне логично объединить 
под понятием гидросферы все функционально по-
добные водные объекты, располагающиеся между 
атмосферой и литосферой и включающие, наряду 
с Мировым океаном, поверхностные воды суши. 
В этом случае Мировой океан в отдельности можно 
называть океаносферой, как это делают некоторые 
авторы [Степанов, 1983; Орленок, 2008]. Заметим, 
что водные объекты, представленные водой в твер-
дом состоянии (высокогорные ледники, временные 
и постоянные ледниковые и снежные покровы, лед 
пород областей вечной мерзлоты), могут быть на-
званы криосферой, входящей в состав гидросферы. 
Эти замерзшие природные воды принципиально не 
отличаются от остальных природных вод и легко в 
них переходят при повышении температуры.

3. Согласно третьему подходу, гидросфера состо-
ит из Мирового океана, водных объектов на поверх-
ности суши и свободных (гравитационных) подзем-
ных вод и льдов. Для обоснования такого понимания 
гидросферы обычно привлекают известный факт 
гидродинамической связанности поверхностных и 
подземных вод, которая особенно ярко проявляется в 
верхней части литосферы в зоне активного водообме-
на. Однако при этом теряется четкость в определении 
пространственных взаимоотношений гидросферы со 
смежными геосферами: атмосферой и литосферой. 
Если подземные воды представляют собой подзем-
ную часть гидросферы (подземную гидросферу), то 
невозможно найти положение границы, отделяющей 
гидросферу от литосферы. Получается, что частично 
гидросфера совмещена с литосферой, не являясь ее 
частью. Избежать этого противоречия можно, если 
исключить из состава литосферы поровое и трещин-
ное пространство и отнести его к атмосфере или ги-
дросфере в зависимости от его заполнения воздухом 
(зона аэрации) или водой (зона насыщения) соответ-
ственно. Очевидно, что при этом относить к атмос-
фере или гидросфере можно только то порово-тре-
щинное пространство литосферы, которое образует 
единую систему сообщающихся пустот, динамиче-
ски связанных с атмосферой или поверхностными 
водами. Тогда нижнюю границу атмосферы следует 
проводить по основанию зоны аэрации, а в подзем-
ную гидросферу включать гравитационные и капил-
лярные воды зоны активного, замедленного и весьма 
замедленного водообмена и считать ее нижней гра-
ницей глубину закрытия порово-трещинного про-
странства, составляющую, по оценке С.Н. Иванова 
[1994], 6–15 км.
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При всей привлекательности такого подхода для 
обоснования выделения всех свободных вод в каче-
стве особой геосферы он приводит к неопределен-
ности в отношении положения других межгеосфер-
ных границ. Например, поскольку проникновение 
терригенных или морских аэрозолей в атмосферу 
принципиально ничем не отличается от проникно-
вения воды вглубь литосферы, верхние границы ги-
дросферы и литосферы должны быть перенесены в 
атмосферу до высот по меньшей мере нескольких 
километров, где присутствуют аэрозоли морского 
или континентального генезиса.

Подобно минералам, свободная вода и льды 
верхней литосферы представляют собой один из 
компонентов горных пород, от содержания которых 
зависят их физические свойства. При этом водо-
носные горизонты могут рассматриваться как спец-
ифические разновидности соответствующих по-
род, содержащие значительные количества особого 
жидкого «минерала» – воды. Поэтому представля-
ется вполне справедливым мнение М.П. Толстого 
и П.Ф. Швецова, согласно которому «гидросфера – 
планетарная водная геосфера Земли… она не мо-
жет входить в другие геосферы» [Толстой, Швецов, 
1977, с. 92].

4. Многие авторитетные ученые еще больше рас-
ширяют гидросферу, включая в нее, помимо воды 
в жидком и твердом состояниях, также пары воды 
в атмосфере. Большинство сторонников этой точки 
зрения верхнюю границу определенной таким об-
разом гидросферы проводят по тропопаузе, которая 
является ловушкой для водяных паров нижележа-
щих слоев атмосферы. В положении нижней гра-
ницы имеется значительная неопределенность: от 
нижней границы распространения свободных (гра-
витационных) подземных вод (~5 км) до границы 
литосферы и мантии.

Наибольшую сложность представляет обоснова-
ние включения в состав гидросферы водяных паров 
атмосферы, которые, будучи газом, должны, строго 
говоря, рассматриваться как один из компонентов 
воздуха и входить в состав атмосферы. Предло-
жение рассматривать воздушные массы в качестве 
газообразных модификаций океанических и конти-
нентальных водных масс [Эдельштейн, 2005, с. 4–5] 
нельзя признать удачным, поскольку оно искажает 
физику процесса формирования воздушных масс 
и абсолютизирует роль испарения воды. Понятие 
«гидросфера» относится к природным водам, в со-
став которых входят растворенные и взвешенные 
вещества различного происхождения. Пары воды в 
атмосфере представляют собой химическое соеди-
нение Н2О в газообразном состоянии, они являются 
одним из компонентов воздуха и не могут рассма-
триваться в качестве водных объектов.

Другим аргументом для включения газообраз-
ной воды атмосферы в состав гидросферы служит 
участие всех фазовых состояний воды в глобальном 
гидрологическом цикле (планетарном круговороте 
воды). Однако при включении в глобальный гидро-
логический цикл газообразной воды атмосферы он 
не может рассматриваться иначе как круговорот 
определенного химического соединения – Н2О. 
В этом отношении круговорот воды принципиально 
не отличается от круговоротов углерода, серы или 
азота, которые изучаются в геохимии и не исполь-
зуются в качестве аргумента для выделения соот-
ветствующих геосфер.

Вообще, нет никакой необходимости совмещать 
гидросферу с круговоротом воды, поскольку, как 
известно, круговороты веществ в земной коре не 
ограничиваются какой-либо одной геосферой. На 
это обращал внимание еще В.И. Вернадский, ко-
торый считал необходимым различать гидросферу 
(Мировой океан в его трактовке) и водную оболоч-
ку Земли, объединяющую все химически не связан-
ные воды планеты, не входящие в кристаллическую 
решетку минералов. В отличие от гидросферы-оке-
ана, воды которой образуют сплошную массу, вод-
ная оболочка представлена различными водными 
объектами земной коры1, связанными между собой, 
с одной стороны, через водяные пары тропосфе-
ры, а с другой – через капиллярные воды горных 
пород биосферы, стратисферы, метаморфической 
и гранитной оболочек [Вернадский, 1960, 1987]. 
Пространство гидросферы и область действия пла-
нетарного круговорота воды соотносятся также как 
отдельный орган живого организма и его кровенос-
ная система, пронизывающая весь организм.

5. Наконец, некоторые авторы отождествляют ги-
дросферу Земли со всем пространством, в котором 
вода присутствует в любом физически возможном 
состоянии: газообразном, жидком, твердом, физи-
чески и химически связанном [Павлов, 1985; Ки-
рюхин и др., 1988; Клиге и др., 1998; Клиге, 2007]. 
По современным представлениям, вода как таковая 
(как химическое соединение) присутствует во всем 
земном пространстве от нижней мантии до самых 
верхних слоев атмосферы, поэтому указанная точка 
зрения вообще исключает выделение гидросферы в 
строении Земли.

Таким образом, логический анализ разных опре-
делений гидросферы показывает, что наимене  е 
противоречивым является ее отождествление со 
всеми поверхностными водами Земли, включаю-
щими воды Мирового океана, водоемы и водотоки 
суши, а также льды океана и снежно-ледовые по-

1 Под земной корой В.И. Вернадский и его современники 
понимали совокупность внешних оболочек Земли: атмосферы, 
гидросферы и литосферы.
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кровы суши. Определяемая так гидросфера, рас-
полагаясь между атмосферой и литосферой, имеет 
четко выраженные границы, вполне определенное 
положение в структуре Земли и особый энергети-
ческий статус, связанный с прямым воздействием 
космической (солнечной) энергии.

ВЫВОДЫ
На Земле вода в свободном конденсированном 

состоянии образует самостоятельную оболочку пла-

нетарного масштаба – гидросферу, представленную 
водными объектами, располагающимися между ат-
мосферой и литосферой (Мировым океаном, поверх-
ностными водами суши, морскими льдами, времен-
ными и постоянными снежно-ледовыми покровами).

Выделяя гидросферу как совокупность водных 
объектов на земной поверхности, не следует рас-
пространять это понятие на атмосферную влагу и 
подземные воды, являющиеся компонентами дру-
гих геосфер.
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ON THE LOGICAL FOUNDATIONS OF DIFFERENT INTERPRETATIONS 
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The logical foundations of different interpretations of the fundamental “hydrosphere” concept, widely used 
in the Earth sciences, are discussed. Five principal interpretations of the hydrosphere notion were identified: 
the World Ocean; the World Ocean and all surface land waters; all surface and ground waters on the Earth; all 
surface and ground waters, as well as waters of the atmosphere, including atmospheric moisture; all forms of 
water present on the planet. Based on the concept of the phase-shell structure of the Earth, it is logically most 
reasonable to define the hydrosphere as a shell of the Earth, which embraces all water bodies located between 
the atmosphere and the lithosphere (the World Ocean, lakes, rivers, swamps, temporary and permanent snow 
and ice cover). The hydrosphere does not include water vapor in the atmosphere and groundwater, which are 
components of other geospheres, i.e. the atmosphere and the lithosphere, respectively.

Keywords: geospheres, shells of the Earth, terminology, logic, deduction
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