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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

молекул в присутствии водорода под давлением способны насыщаться водородом и образовывать молекулы легких углеводородов; для облегчения процесса применяются грубые катализаторы, главн. обр. железные, не боящиеся контактовых ядов. — Для внедрения этих процессов в технику Бергиусу, а также Баденской фабрике в Германии пришлось преодолеть целый ряд затруднений, так как здесь приходилось конструировать аппараты для высоких давлений и работающие при высоких температурах. Продуктом бергинизации являются жидкие масла (ок. 80 %) и твердый остаток (ок. 20%), к-рый идет для сжигания под топкой котлов. Масла идут на перегонку, и в среднем получается моторной смеси 15%, среднего масла  — 20%, смазочного масла  — 6% и топочного  — 8%. Высококипящие продукты, негодные для сжигания в моторах, идут снова на бергинизацию. Получаемые бензины представляют материал, вполне заменяющий соответствующие нефтяные. — В наст, время(1929) в Германии добывают гидрированием угля десятки тысяч тонн искусственного бензина; этот процесс находит себе применение и в других странах.

Лит.: Wolilbling Н., Hydrierung, Halle, 1927; Salatier Р., Die Katalyse, В., 1927. В, Ипатьев.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ, наука, имеющая предметом своего изучения подземные воды, геологические напластования (горные породы и грунты), их содержащие, и взаимоотношения между подземными водами, водосодержащими породами и грунтами. С одной стороны, Г. является ветвью физической (динамической) геологии, так как она рассматривает явления и внутренней (см. Ювенильные подземные воды) и внешней динамики земной коры (движение подземных вод, карстовые, оползневые явления); с другой — Г. теснейшим образом связана с гидрологией в силу особого свойства воды — ее гидрологического единства, лежащего в основе водного баланса всего земного шара. В составе Г. можно наметить следующие главнейшие отделы: 1) изучение подземных вод как вещества, входящего в состав земной коры; особую ветвь этого раздела представляет собой учение о минеральных водах и грязях; 2) учение об участии подземных вод в общем круговороте воды в природе (водный баланс), в частности — учение о происхождении подземных вод; 3) учение об условиях и формах залегания подземных вод в земной коре; особой ветвью этого раздела является региональная Г., т. е. дисциплина, изучающая пространственное распределение подземных вод в различных геологических напластованиях; 4) учение о взаимоотношениях подземных вод и водосодержащих пород и грунтов и их гидрогеологических свойствах — пористости, влагоемкости, капиллярности и т. п.; 5) законы передвижения подземных вод  — грунтовых («безнапорных») и артезианских (напорных) в различного рода горных породах и грунтах^ — обломочных, зернистых, трещиноватых и карстовых. Кроме этих основных разделов Г., следует отметить раздел, трактующий о методах подсчетов запасов подземных вод и определения возможных к изъятию количеств их, а также раздел тео 698

рии водосборных и вододобывающих сооружений (в части гидрогеологического их обоснования). Оба эти раздела имеют большое практическое значение.

Прикладное значение Г. исключительно велико: в первую очередь она обслуживает все отрасли водного хозяйства и гидротехнического строительства, а также и строительство вообще, поскольку ему приходится учитывать влияние подземных вод; в силу указанного выше основного свойства воды — ее гидрологического единства — всякая работа по использованию и регулированию поверхностных вод влечет за собой определенные последствия в смысле изменения состояния и режима подземных вод в прилегающем районе; кроме того, самое присутствие воды в том или ином количестве в горных породах изменяет физические (механические) свойства последних, что особенно важно в тех случаях, когда эти породы используются в качестве основания для сооружений. Прямой задачей Г. является изыскание подземных вод как источников водоснабжения — городского и сельского. Более половины городов, имеющих водопроводы, используют в качестве источников водоснабжения именно подземные воды, грунтовые и артезианские; в сельском водоснабжении процент использования подземных вод еще выше, но при этом далеко не всегда используются воды удовлетворительного качества. Необходимость дать населению хорошую питьевую воду, а также необходимость обводнения в целях борьбы с пожарами и для водопоя скота побудили б. земства к проведению систематических гидрогеологических исследований и к организации постоянной гидрогеологической службы (1886); позднее в этом же направлении были развиты довольно крупные работы б. Отделом земельных улучшений: в этом порядке были исследованы Московская, Херсонская, Курская, Ставропольская губернии, область верховьев главнейших рек Европ. России, частью губернии: Тверская, Тульская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Астраханская, Воронежская, Екатеринославская, Киевская, Полтавская, Таврическая, Бессарабская и другие. В позднейшее время эти исследования продолжали отделы мелиорации и водного хозяйства наркомземов РСФСР, автономных и союзных республик; так, были произведены исследования в Татреспублике, в бывш. Ульяновской, Самарской, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Смоленской и друг, губ., в южных округах Украины, в Белоруссии, в отдельных местностях Закавказья и на довольно крупных площадях в Средней Азии. Сибирь остается до сих пор почти не исследованной.

Некоторые гидрогеологические исследования были проведены с особой детальностью, и потому результаты их имеют не только местное значение; таковы, напр., исследования в бассейне р. Яузы (исследования для Мытищенского водопровода г. Москвы) и в бассейне Верхнего Днепра (исследования в связи с мелиоративными работами в Полесьи).

В последние два десятилетия, помимо съемочных гидрогеологических работ, имевших своей основной целью нанесение на карты распространения подземных вод, получили
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