
З Н А Ч Е Н 1 Е

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ И ЗШ Д 0В А Н 1Й
Д Л Я

Р Ш Е Н 1 В  В О П Р О С О В ! )  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Ж И З Н И .

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦ1Я,

читанная въ пользу недостаточпыхъ студснтовъ И м п е р а т о р с к о г о  
Томскаго Университета 22-го января 1895 года.

Проф. А. М. Зайцева,

томскъ.
Паровая Типо-литографяя П.

1895.



I

-



З Н А Ч Е Н 1 Е

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ!) И З Ш Д 0 В 1 Й
д л я

Р Е Ш Е Н 1 Н  В О П Р О С О В ! )  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Ж И З Н И ,

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦ1Я,

читанная въ пользу недостаточныхъ студентовъ И м п е ' р а т о р с к а г о  
Томскаго Университета 22-го января 1895 года.

Проф. А. М. Зайцева.

томскъ.
Паровая Типо-литография П. И. М а к у ш и н а.

1895.



П ечатано по определенно С овета И иператорскаго Томскаго У ниверситета.
Редактор ь, Секретарь Ф акультета (Д еканъ) проф. Н. Малгевъ.



ЗНАЧЕН1Е ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ И З С Щ О В А Н Н
ДЛЯ РЪШЕН1Я

В О П Р О С О В Ъ  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  жизни.

Публичная лекшя, читанная въ пользу недостаточныхъ студентовъ 
И м п е р а т о р е к а г о  Томскаго Университета 22-го января 1895 года.

Проф. А. М. З а й ц е в а .

Мм. Г—ни и Мм. Г—ри! Практическая жизнь съ ея 
разнообразными интересами и нуждами представляетъ намъ 
не мало прим-Ьровъ, гд+, те или друпе вопросы, предъяв
ляемые ею, разрешаются удовлетворительно только при 
условш пользовашя данными науки. Въ примФ.рахъ этихъ 
мы усматриваемъ то тесное соотношеше между наукою и 
практикою, сознаше котораго и проведете въ' жизнь вле- 
четъ за собою рядъ результатовъ, одинаково бяагопршт- 
ныхъ какъ для дальнейшаго развитая самой науки, такъ 
и для более рацюнальнаго достижешя практическихъ це
лей. Поэтому каждая попытка указать на важность прак- 
тическаго применена я съ пользою данныхъ научныхъ изы
сканна, уяснить въ разсматриваемомъ нами случае значеше, 
какое нмеютъ предварительный геологичесюя изследовашя 
для решешя вопросовъ практической жизни, представ
ляется, какъ мне кажется, далеко не лишнею.

Отчасти я имелъ уже возможность коснуться этого во
проса по отношенш къ одному изъ частныхъ случаевъ—
водоснабжешю*)-

*) См. pf>4i. мою „Подземный воды и значение ихъ для населетя вообще и г. Томска въ 
частности- . „Труды Томскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей44, годъ 4-й; прило- 
ж ете къ № 14 „Вестника Золотопромышленности44, за 1893 годъ.



Приложеше геологш къ практике столь разнообразно, 
сферы практической жизни, съ которыми она соприкасается, 
столь разнохарактерны (горное и инженерное дело, земле
делие и пр.), что задачу нашу поневоле приходится огра
ничить известными рамками, указа шемъ лишь на те отрасли 
практической деятельности человека (горное и инженерное 
дело), где упомянутое выше с-оотношеше между наукою и 
практикою выступаетъ особенно рельефно.

Развитее нашей науки находится въ столь тесной связи 
съ горнымъ деломъ, которому геолог in обязана многимъ, и, 
съ другой стороны, самъ горный промыселъ является, по 
своему вл1янда на экономическую жизнь народовъ, столь 
важнымъ факторомъ, что ему, безспорно, должно быть от
ведено здесь первое место. Каждый разъ, когда идетъ речь 
о практическомъ применены геологическихъ данныхъ, оне 
получаютъ въ горномъ деле особенное важное значеше, 
уже въ виду той исторической связи, которая существуетъ 
между нимъ и геолопею.

Такимъ образомъ, для насъ становится очевиднымъ, что 
въ данномъ случае краткш историческш обзоръ, съ указа- 
шемъ возникновешя горнаго промысла, въ связи съ посте
пенно развивавшимися у человека потребностями практи
ческой жизни, обусловленными, въ свою очередь, успехами 
его культуры,—можетъ лишь способствовать уясненпо на- 
меченнаго нами вопроса. Уже въ доисторичесюя времена, 
человекъ, находившийся на весьма низкой ступени разви- 
гпя, частш изъ чувства само сохранен! я долженъ былъ прид
ти къ мысли о пользованш темъ, что предоставляла въ его 
распоряжеше природа. Оруд!я самозащиты и принадлежно
сти своей незатейливой обстановки онъ приготовлялъ изъ 
камня, глины и частно изъ кости и дерева, для чего поль
зовался камнемъ сначала почти въ томъ виде, въ какомъ 
встречалъ его въ природе, а затемъ путемъ обделки и шли- 
фова ni я придавалъ ему известную форму и полировку и
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достигали въ этомъ отношен! и. какъ известно, большой 
степени изящества. Мы знаемъ да.гЬе. что на смену камен- 
ныхъ орудии появились юосл^дствш издЗипя изъ металла, 
выт1зснившаго постепенно первьтя изъ употреблен!я. при 
чемъ за бронзою следовало желта о.

См'Ьна эта не представляетъ ряда резко отграниченныхъ 
во времени перюдовъ, какъ это полагали некоторые, отли
чая здесь древнейшую эпоху—каменный веки, за кото
рыми последовали бронзовый и, наконецъ, железный.

Различный степени культуры могли существовать одна 
рядомъ съ другой въ различныхъ странахъ и даже въ од
ной и той же стране, при существовании въ ней уже ме
таллической культуры, более бедные классы населешя могли 
пользоваться еще каменными орудшми, какъ более доступ
ными по дешевизне, тогда какъ более доропя металличе- 
сшя издел1я въ первое время ихъ употреблешя еще не 
могли отличаться хорошею выделкою.

Пользуясь камнемъ, какъ матфиаломъ для приготовлешя 
орудай и изделш, который шлифовались и сверлились при 
помощи того же камня и частно дерева, человекъ заме
нили ихъ въ пор Й дствш. какъ уже сказано, металлическими 
издел!ями. Мы подходимъ, такими образомъ, къ решение 
вопроса о возникновении металлургии, какъ одного изъ зна- 
н!й, пригодныхъ для данной практической цели. Изъ ме- 
талловъ въ самородномъ сбстоянш встречаются въ природе 
въ значительномъ количестве только золото, серебро, ртуть 
и медь, большинство же металловъ находится въ соедине
нии съ другими телами, въ виде такъ называемыхъ рудъ; для 
получешя металла оне должны подвергнуться известной 
обработке. Отсюда следуеть, что запаси знашй въ этомъ 
случае држ енъ были увеличиться пр i о б р®т е н i е м ъ нФкото- 
рыхъ спещальныхъ сведен!й. Въ последнемъ отношении не 
малую пользу могла оказать человеку его наблюдательность. 
Во время происходившихъ гиожаровъ онъ могъ быть сви-
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д'Ьтелемъ того сильнаго дМств1я, какое производилъ огонь, 
на площади, где встречались руды, подвергавнпяся при 
этомъ выплавке изъ нихъ металловъ. Обращая, такимъ об- 
разомъ, невольно свое внимаше на пункты местонахождеюя 
рудъ, человекъ того времени получаетъ указаше и на спо- 
собъ, которымъ онъ можетъ воспользоваться для выплавки 
металла (обработка рудъ путемъ накаливания съ углемъ). 
Тогда какъ въ некоторыхъ странахъ медь и олово, необ
ходимый для получешя бронзы, встречались въ более или 
менее значительномъ количестве, въ друпя страны, напро- 
тивъ, металлы эти могли проникать только путемъ ввоза 
или какъ награбленная добыча. Роль главныхъ посредни- 
ковъ въ деле распространен!я названныхъ металловъ иг
рали, какъ известно, финишяне, снабжавнпе оловомъ нуж- 
давпцяся въ немъ страны. Къ местностямъ богатымъ оло
вомъ принадлежали, между прочимъ, Гиндукушъ, задняя 
Инд1я, Испашя и впоследствш Британия.

Знакомство съ металлуриею было передано культурнымъ.. 
народамъ древности: финишянимъ, грекамъ и проч. не
которыми восточными народами, какъ напр., фригшцами и 
друг.—обитателями странъ, где, въ силу спещальныхъ усло
вий: богатства металлами и т. д., могла особенно благопр1ятно 
развиться металлурпя не только бронзовая, но и железная. 
Эта последняя существовала на востоке еще въ то время, 
когда культурные народы юга Европы пользовались изде- 
л1ями изъ бронзы.

Древнейшими металлургами въ Европе являются греки 
и этруски, употреблявппе долгое время бронзу; первые стали 
заменять ее железомъ во время Геяiода, тогда какъ этруски, 
вероятно, въ начале последняго тысячелелтя передъ Р. Хр., 
получали уже изъ рудъ железо и пользовались изде.,нями 
изъ этого металла.

Во времена римскаго владычества железо вытеснило 
бронзу и сделалось обыкновеннымъ матераломъ для приго-
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товлешя оруж!я, удержавъ свое значеше и въ последовав- 
тшя времена.

Кроме знакомства съ упомянутыми выше металлами: оло- 
вомъ, медью и жел'Ьзомъ, къ которымъ сл'Ьдуетъ присоеди
нить еще золото, серебро и ртуть, римлянамъ была известна 
также добыча соли, угля и нефти. Впрочемъ, есть ука- 
зашя, что еще въ доисторическое время челов'Ькъ добывалъ 

.для своихъ потребностей соль и уголь. Въ этомъ отноше
нии для насъ прсдставляютъ интерееъ некоторый находки, 
сделанный, напр., въ МармаронгЬ въ Венгрш, где найдены, 
между прочимъ, въ соляныхъ копяхъ каменныя и бронзовый 
оруд1я; точно также, по свидетельству Геродота, Плишя и 
др., соль добывалась путемъ выпаривашя морской воды и 
изъ разсоловъ и, кроме того, изъ месторождений ея, въ виде 
каменной соли. Что касается угля, то и онъ былъ известенъ 
уже въ древности и есть основаше думать, что онъ добы
вался въ некоторыхъ местностяхъ еще въ доисторическое 
время, о чемъ свидетельствуютъ археологичесшя находки, 

•сделанный въ Британш.
Если ко всему сказанному прибавить еще знакомство 

культурныхъ народовъ древности со строительными M aTepia- 
лами, уменье некоторыхъ изъ нихъ приготовлять цементы и 
т. д., то становится очевиднымъ выводъ, что горное дело, 
уже въ то отдаленное отъ насъ время, достигло относительно 
довольно высокой степени разви'пи.

Въ средьпе века наступило временное затишье, застой 
въ развитш горнаго дела и только въ 7 и 8 столеыяхъ, 
■особенно же въ 10 веке по Р. Хр., къ которому относится 
возникновеше руднаго дела въ Саксонш, это последнее 

• снова начинаетъ развиваться и достигаетъ здесь значитель- 
наго усовершенствованi я. По свидетельству некоторыхъ 
а.второвъ. въ пер1одъ времени съ 922 до 930 г. въ Саксонш 
существовали уже рудники въ окр. Митвейда и Фран- 
кенберга, при чемъ указывается, что въ 10—15 столеНяхъ
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зд'Ьсь насчитывалось до 58 рудниковъ. Изъ рудъ въ то 
время добывались серебро, мгЬдь, свинецъ, олово, ртуть и 
др., въ особенности первые три металла.

Во второй половине 12 столетия было положено основа
ние горному д!;лу въ окрестностяхъ Фрейберга и самому 
городу Фрейбергу. Съ этого времени Саксошя занимаетъ 
первенствующее место среди другихъ странъ Европы, гор
ное дФло свило се61; зд'Ьсь прочное гнездо. Какъ выдаю
щейся момецтъ въ исторш развит!я горнаго дела вгь Саксонш, 
равно какъ и въ другихъ странахъ Европы, слФдуетъ от
метить начало 16 столетия—время, совпавшее съ реформа- 
щонною. эпохою, когда наступили поворотъ въ различныхъ 
сферахъ жизни тогдашней Европы. имФвипй результатами 
ея обновление. Къ указанному времени относятся, между 
прочими, разныя открыты и усовершенствован! я въ области 
горной и заводской техники. Перюдъ этотъ подготовилъ 
следующую, зат'бмъ, еще болёе блестящую эру въ исторш 
развиты горнаго дела, начавшуюся со средины 18 столе
тия и приведшую непосредственно къ современному намъ 
высокому уровню развития этой отрасли практической дея
тельности человека.

Говоря о послёдовавшемъ повороте къ лучшему, нельзя, 
не отметить здесь того важнаго значешя, какое имело въ 
данномъ случае основан!е во ФрейбергГ горной школы 
(впосл’Ёдствш академш) въ 1766 году, равно какъ тфхъ 
заслуги, который выпали на долю А. Готлиба Вернера, 
профессора названной академш (1775—1817). Онъ явился, 
однако, отчасти уже наелфдникомъ и дальнейшими разви- 
вателемъ идей своего знаменитаго предшественника Георга 
Агриколы (1494—1556), оказавшаго болышя услуги дёлу 
развития горныхъ и металлургическихъ знанш.

Жизнь этого замёчательнаго человека, по профессии 
врача, совпадаетъ какъ разъ съ указанными выше nepio- 
домъ разцвета горнаго дела.
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Въ цйломъ ряд'Ь своихъ сочинешй Агрикола занимается воп
росами, касающимися металлов*, и исчерпывает* ихъ во всей 
полнот*. Въ этом* отношенш особенный интерес* представ
ляет* его сочинеше „О горном* д*л*“ (De re metallica), об
нимающее собою всю область сведений необходимых* для гор
ных* и заводских* людей и являющееся руководством* и 
для последовавших* поколений. Касаясь въ своихъ сочине- 
шяхъ различных* вопросов* горнаго и заводскаго дела, 
Агрикола уделяет* здесь место и развитие некоторых* 
своихъ воззрешй. Так* въ одном* из* сочинений он* от
рицает* справедливость мн*шя алхимиков*, учивших*, что 
вс* металлы состоят* из* серы и ртути (последнюю они 
называли, ради ея способности растворять металлы, матерью 
металлов*, а серу—отцом* ихъ), и объяснявших* каче
ственный различ1Я металлов* лишь различными отношешями 
смеси упомянутых* двухъ те.ть или большею или меньшею 
чистотою ихъ. Въ названном* выше сочиненш «О горном* 
дел*», въ противоположность тем* же алхимикам*, Агри
кола высказывает* Mi-rfane, что место образовашя руд*— 
жилы и что каждый металл* имеет* свои спещальныя 
рудныя жилы. Р у д ы  эти произошли, как* полагает* он*, 
из* сока (succus)—концентрированнаго раствора, изменяю
щегося въ качестве, смотря по металлу. Этот* взгляд* 
Агриколы послужил* Оеноватемъ учешю о рудных* жилах*, 
изложенному Вернером* в* его сочиненш „Новая теор1я 
образовашя жилъ“, появившемся в* 1791 году.

Имя Вернера, положившаго основаше научной геологш 
или геогнозш, по его выражение, связано, как* сказано 
уже выше, с* горным* делом* и заслуги его въ этом* 
отношенш представляются весьма важными. Множество 
фактов* интересных* и для геолога, и для горных* людей 
обратили на себя его внимание и нашли себе место въ 
упомянутом* сочиненш Вернера. Дальнейшее научное 
развитее геологш, въ связи съ прогрессом* въ области
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горнаго дела, продолжалось и въ последовавши! затемъ 
перюдъ.

Такимъ образомъ, потребность горныхъ людей иметь 
для практическихъ целей запасъ нужныхъ сведенш при
вела ихъ къ необходимости собирать последшя путемъ 
наблюдешй частныхъ фактовъ и делать изъ нихъ соответ- 
ствуюице выводы, имевнпе значеше для науки, которая, по 
мере накоплешя этихъ обобщешй, взяла на себя роль 
руководительницы техъ-же горныхъ людей.

Указавъ на связь, существующую между геологш и 
горнымъ деломъ, насколько это возможно было сделать въ 
предыдущемъ краткомъ обзоре, мы обратимся теперь къ 
интересующему насъ вопросу о значеши геологичесйихъ 
изследованш для практики горнаго дела, причемъ отметимъ, 
прежде всего, тотъ характеръ, который имеютъ геологиче- 
сшя изследовашя вообще, а затемъ, въ частности—изсле- 
довашя, преследуют,]'я практичесшя цели—отыскаше по- 
лезныхъ ископаемыхъ Задачу первыхъ составляетъ изучеше 
геологическаго строешя данной местности, другими словами, 
изучеше встречающихся здесь породъ, последовательности, 
въ которой оне сменяютъ одна другую, и т. д. Для дости- 
жешя упомянутой дели геологъ пользуется методомъ на- 
блюдешя, изучая естественныя и искусственный обнажешя 
(места, где видны те или друпя породы, смена ихъ другъ 
другомъ и пр.), встречающ!яся въ изеледуемомъ районе. 
Естественныя обнажения наблюдаются въ долинахъ рекъ, 
въ оврагахъ, по склонамъ и на вершинахъ горъ и пр., 
искусственныя обнажешя—въ каменоломняхъ, въ выработ- 
кахъ полезныхъ ископаемыхъ, въ выемкахъ, производящихся 
при постройке железныхъ дорогъ, и т. д. Сказаннымъ не 
ограничивается, однако, дело изучешя страны геологомъ: 
онъ обращаетъ также внимаше на орографическ1й харак
теръ местности, более или менее подробная карта которой 
находится у него въ рукахъ, определяетъ барометрически
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высоты, которыми пользуется также и для орхентировки, для 
знакомства съ общимъ характеромъ рельефа местности, вво- 
дитъ необходимый поправки въ имеющуюся карту ея и проч.

Результаты этихъ изследованш представляются нагляд
но на т. н. геологическихъ картахъ, на которыя красками 
наносится горизонтальное распространеше встр'Ьченныхъ 
въ наследованной местности породъ, что, въ связи съ гео
логическими профилями или разрезами, изображающими 
вертикальное распределен е т+>хъ же породъ, и съ объясни- 
тельнымъ текстомъ къ упомянутымъ картамъ, облегчаетъ 
въ значительной степени ознакомлеше практиковъ съ ре
зультатами геологическихъ изследованш. Благодаря этимъ 
картамъ, на которыхъ связь породъ съ известными, npi- 
уроченными къ нимъ полезными ископаемыми находитъ 
себе нагляднее выражение, прежде всего, является возмож
ность выделить районы, представляющее больной, сравни
тельно съ другими, практически интересъ, для того, чтобы 
подвергнуть ихъ более подробному изеледовашю, что со- 
ставляетъ уже задачу поискателя. Этому последнему, поль
зующемуся теми же щлемами, какихъ придерживается и 
геологъ, приходится, кроме того, обращать внимаше и на 
т а т е  признаки, которые при общемъ геологическомъ из- 
следованш местности могутъ и ускользнуть отъ внимашя 
наблюдателя.

Въ виду этой стороны разематриваемыхъ изследованш, 
результаты последнихъ, также наносимые на карту, какъ 
и въ первомъ случае, имеютъ более частный характеръ, 
доставляя рядъ данныхъ, которыя въ общемъ представ- 
ляютъ полную картину интересующаго поискателя района.

Такимъ образомъ, основа, на которой зиждется изеле- 
доваше того и другого рода, является общею, въ обоихъ 
случаяхъ применяется одинъ и тотъ-же метод® изеледова- 
шя и притомъ—научный, иначе дело отыскашя полезныхъ 
исконаемыхъ получаетъ лишь случайное направлеше, сво-
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дится къ удаче или къ неудаче, къ действию на рискъ, 
сопряженному часто съ непроизводительною затратою де- 
нежныхъ средствъ.

Какъ сказано уже выше, геологь пользуется обнажеш- 
ями, какъ средствомъ для изучешя геологич. строения м1;ст- 
ности: пользуются ими и горные люди съ тою-же целью, 
къ которой присоединяется еще другая практическая—воз
можность открытая среди cepin породи такихъ, который 
или заключаютъ уже ■ месторождешй полезныхъ ископае- 
мыхъ. или иодаютъ надежду найдти последил я при более 
детальнолъ ивследованш путемъ шурфовашя, б.уренщ и 
пр. Эту вторую цель им'Ьют'ь въ виду постоянно, почему и 
обращаютъ внимание; какъ упомянуто частно уже выше,, на 
разнообразные признаки, по которыми можно судить или 
догадываться съ большею или меньшею вероятностью о на
хождении въ данной местности полезныхъ ископаемыхъ.

Наибольший интересъ для поискателя, какъ и для гео
лога, представляютъ, безспорно, обнажешя въ долинахъ 
рекъ, где геологическое строеше местности раскрыто бо
лее полно.

Съ изучешя этихъ обпажешй, по направленно къ вер- 
ховьямъ рекъ. и начинаютъ въ данномъ случае изследова- 
Hie. Изучеше касается не только выходовъ т1зхъ или дру- 
гихъ коренныхъ породъ. но и обломковъ лоследнихъ, при- 
несенныхъ более или менее издалека, съ целью получить 
указашя относительно пунктовъ первоначальна™ местона
хождения ихъ.

Изъ различных^, признаковъ, которые съ большею или мень
шею вероятностью могутъ служить указашями на присут- 
cTBie въ известномъ районе месторождешй полезныхъ ис
копаемыхъ, следуетъ упомянуть здесь ошаходкахъ, объ ок- 
рашиваши почвы по близости этихъ месторождешй и пр., 
а также—указать на некоторые признаки, имевпйе значе- 
Hie въ прежнее время, но теперь отжившие свой векъ.
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Первый изъ упомянутыхъ признаковъ принадлежитъ 
къ числу тйх'ь, которые могутъ иногда повести за собою 
открытие месторождетпя, или, во всякомъ случай, въ зна
чительной степени ор:ентировпть поискателя, уже помимо 
того, что находки эти - -более или менее крупные углова
тые и закругленные обломки породъ и продукты измельче- 
шя ихъ: щебень, песокъ и глина, могутъ служить сами по 
себе предмегомъ эксплуатацш (т. н. розсыпи, содержатся 
золото, платину, олово и пр.). Hcropia горнаго дела пред- 
ставляегъ не мало гтримйровъ, где находки эти, равно какъ 
случай вообще, играли известную роль въ деле открытия 
мЁсторожденш полезныхъ искоиаемыхъ.

Говоря объ окраске почвы, какъ о признаке, которыми» 
пользуются при поискахъ, слЁдуетъ указать, прежде всего, 
на т. н. „железную шляпу"—признакъ, хорошо известный 
горнымъ людямъ. Это—выполнеше верхней части рудной 
жилы, состоящее изъ бураго и краснаго желйзняковъ, 
иногда изъ охристыхъ глинъ; оно сменяется ниже колче
данами: сйрнымъ, мйднымъ, мышьяковымъ, свинцовымъ блес- 
комъ и пр. Явдеше это представляетъ результатъ физиче- 
скаго и химическаго измГнегпй месторождешя, подъ в.йя- 
шемъ атмосферы, поверхностныхъ водъ, колебаний темпе
ратуры и т. д. Кроме окисленныхъ рудъ, въ этой верхней 
части месторождешя встречаются и самородные металлы: 
серебро, золото, мГдь. Въ нйкоторыхъ случаяхъ наблюда
ются зеленая, бурая и черная окраски; первая указываетъ 
на медь, остальныя—на бурый и каменный угли.

Далее, въ некоторыхъ случаяхъ (при поискахъ на маг
нитный железнякъ) можетъ оказать услугу применение маг
нитной стрелки, какъ это показали изеледовашя въ Шве- 
цш, и пр.

Мне остается теперь сказать еще несколько словъ о 
признакахъ, которымъ придавалось раньше большое значе- 
Hie, тогда какъ въ настоящее время они представляютъ
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лишь достояше прошлаго. Сюда относится, напр., взглядъ 
на распредгктсше металловъ по географическимъ широтамъ, 
следуя которому полагали, что „золото встречается всего 
чаще въ более теплыхъ поясахъ земли”, что „жилы одного 
и того же свойства находятся часто подъ однСми и тЬми- 
же широтами” и т. д.

Всего более верили, однако, въ магичесшя свойства т. н. 
„рудоискательной лозы”—стержня, колебаше котораго въ 
рукахъ поискателя указываетъ на присутств|'е месторожде
ния. Лозе придавали такую форму, которая позволяла бы 
удобно держать ее въ рукахъ, при чемъ существовалъ це
лый кодексъ правилъ пользования лозою, указывалось, изъ 
какихъ веществъ делать ее и пр. Полагали, далее, что ло
зою можно пользоваться не только при отыскиваши рудъ, 
но и источниковъ, золота и др.

Эта вера въ лозу горячо поддерживается адептами ея, 
не смотря на то, что какихъ-либо осязательныхъ доказа- 
тельствъ въ ея пользу не могло быть приведено, въ виду 
чего, уже въ то время, некоторые, какъ напр., Агрикола, 
выражаютъ сомнеше въ ея пригодности для поисковъ по- 
лезныхъ ископаемыхъ. Делали различный попытки объяс
нить себе вл!яше, оказываемое металлами на идугцаго съ 
лозою, и т. д. Всего вероятнее, однако, предположить, что 
некоторые, особенно впечатлительные люди и, при томъ, въ 
состоянш нервнаго напряжешя, испытывали родъ дрожа- 
шя, передававшагося находившейся въ рукахъ ихъ лозе. 
Если присоединить къ сказанному еще недостатокъ крити- 
ческаго отношен!я къ фактамъ и склонность людей того 
времени къ вере въ сверхъестественное, то, до некоторой 
степени, становится понятною та вера въ магическое дей- 
CTBie рудоискательной лозы, которая отмечаетъ собою из
вестную эпоху въ исторш горнаго дела.

Какая громадная разница во взглядахъ тогдашнихъ и 
современныхъ горныхъ людей! Объясните свое она нахо-
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дитъ отчасти въ указанномъ выше недостатка критики, 
въ отсутствш истиннаго знашя, съ которымъ неразлучно 
связанъ прогрессъ каждой науки. Разъ является последнее, 
ему сопутствуетъ анализъ, въ результат!; котораго—недо- 
в±,р)'е къ общепринятому взгляду, замена его другими, бо.тЬе 
соответствующими действительности, более здравыми воз- 
зрешями.

OTKpbrrieMb месторождения полезнаго ископаемаго еще 
не заканчивается часть работы поискателя, находящаяся 
въ тесномъ соотношении съ геологическимъ изследовашемъ 
местности. Последнее доставляетъ также рядъ данныхъ, 
относящихся къ простиранно, паденш, мощности месторож- 
дешя, равно какъ къ определению характера слагающихъ 
его минераловъ и заключающихъ месторождение породъ.

Такимъ образомъ, собранъ матереалъ и, при томъ, по 
методу научному, пригодность котораго для дальнейшихъ 
практическихъ соображений не подлежитъ сомнению.

Наука, сослуживъ свою службу, устураетъ место прак
тике съ тёмъ, чтобы эта последняя воспользовалась ре
зультатами изследованш для гюложительнаго или отрица
тельна™ решешя вопроса о пригодности даннаго района, 
въ смысле эксплуатащи техъ или другихъ полезныхъ иеко- 
паемыхъ.

Решеню указаннаго вопроса не малую пользу можетъ 
принести осмотръ пунктовъ, где сохранились следы ста- 
рыхъ работъ, а также—собираше сведенш о нихъ путемъ 
изучения документовъ или устныхъ преданий, сохраняющих
ся среди местнаго населения.

Упомянутый осмотръ даетъ возможность познакомиться 
какъ съ рудоносными породами, такъ и съ характеромъ са- 
михъ полезныхъ ископаемыхъ, благодаря сохранению тфхаь 
и другихъ въ отвалахъ около старыхъ выработокъ. Такое 
посещение мТстъ прежней добычи рудъ и др. можетъ по
вести за собою въ некоторыхъ случаяхъ возобновлеше ра-



14

ботъ на оставленныхъ рудникахъ, такъ какъ высогай 
уровень развиыя современной техники горнаго дела даетъ 
возможность с-ъ выгодою эксплуатировать руды съ сравни
тельно небольшимъ содержан1емъ металла. Примеры подоб- 
наго возобновлен1я работъ на месте старыхъ известны въ 
Лавр1ум'6 (Аттика), въ Редругй (Корнуэлльс-ъ) и пр.

Для того, чтобы высказанная нами выше мысль о зна- 
ченш предварительныхъ геоло гическяхъ изследованш для 
практики горнаго дела получила себе разъяснен1е въ при- 
ложен1и къ частному случаю, остановимся на одномъ изъ 
такихъ прим'йровъ. Геологъ, занимающейся изследовашями 
въ какомъ нибудь районе. встречается, при осмотре обна- 
жен1й этой местности, съ выходами пластовъ бураго угля; 
имъ собираются при этомъ все данный, относящаяся какъ 
къ услогчямъ залеган1я последняго, такъ и къ свойствамъ 
и качеству самого полезнаго ископаемаго. Въ результате 
этихь изследованш—выяснеше, прежде всего, факта npi- 
урочешя угля къ известной толще породъ, равно какъ 
рядъ данныхъ, касающихся толщины пластовъ бураго уг
ля, наклона ихъ, числа пластовъ и пр. Вследъ за геоло- 
гомъ является въ тотъ же районъ практикъ, задающейся, 
какъ мы уже знаемъ, целью отыскашя полезнаго ископае
маго и, при томъ. при услов1яхъ возможной эксплуатацш 
этого последняго. Поискатель не ограничивается осмот- 
ромъ того, что предоставляетъ ему природа: вооруженный 
лопатою и буромъ, онъ ставить себе целью собрать въ 
этомъ отношенш более детальный данный, чемъ его пред- 
шественникъ—геологъ. Практику помогаютъ, однако, при 
достиженш этой цели результаты изследованш геолога: 
прежде всего, имеющаяся въ рукахъ поискателя геологи
ческая карта местности—какъ мы уже знаемъ, наглядное, 
графическое выражеше результатовъ работы геолога—на 
карте этой отмечена площадь, занятая угленосными отло- 
жешями,—а затймъ, облегченш задачи практика способ-
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ствуютъ геологический профиль и объяснительный текстъ 
къ упомянутой карте. Посл1здте два поясняютъ услов1-я 
залегашя бураго угля и дополняютъ рядъ данныхъ, добы- 
тыхъ челов'Ькомъ науки и нанесенныхъ уже частно на гео
логическую карту. Разве онъ, практикъ-поискатель, не 
чувствуетъ себя теперь нисколько увереннее въ предстоя- 
щемъ ему д+>лй, будучи выведенъ на путь, следуя которо
му онъ можетъ бодро идти къ намеченной имъ цели? Онъ 
знаетъ, среди какихъ породъ можетъ разсчитывать встре
тить уголь, равно какъ, при знакомстве съ уоловгями за
легашя угля, наклономъ его пластовъ и пр., онъ съ боль
шею уверенностью и при большей гарантш успеха закла
дывает!. буровую скважину, выбиваетъ шурфъ и пр.

Отъ этой общей характеристики отношешй геологиче- 
скихъ изоледовашй къ практике горнаго дела обратимся 
теперь къ той отрасли последняго, которая представляетъ 
для насъ, какъ жителей Сибири, особенный интересъ—къ 
золотопромышленности.

Принимая во внимаше, что въ Сибири’ежегодно сред
ними числомъ (за последнее десятилеНе) добывается 1512 
пуд. золота на <:умму более 27 мил л. рублей и что общая 
сумма производства более крупныхъ фабрики и заводовъ 
■определяется здесь только въ 8 '/г милл. руб., мы должны 
признать золотопромышленность наиболее важною для Си
бири отраслью горнаго дела. Отсюда становится понят
ными тотъ интересъ, то желаше придти на помощь золо- 
промышлениости, въ смысле улучшешя ея положешя, кото
рые проявляются у насъ въ последнее время, когда прове
дете Сибирской железной дороги поставило на очередь 
рядъ вопросовъ, соприкасающихся съ различными сферами 
сибирской жизни. Инищативу въ данномъ случае взяло на 
себя Общество горныхъ инженеровъ въ Петербурге, обра- 
зовавъ изъ среды своихъ членовъ коммисспо для детальной 
разработки этого вопроса. Результатомъ деятельности ея
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является записка о необходимости изследовашя положешя 
золотопромышленности въ Сибири.

Указывая въ упомянутой записке на значеше, какое имй 
ла сибирская золотопромышленность для увеличешя хлебо
пашества предъявлешемъ спроса на произведешя сельскаго 
хозяйства и пр., а также—на значеше ея для десятковъ 
тысячъ людей, получавшихъ зашгпе на пршскахъ, находя, 
далее, что „зкономическое развипе Сибири должно быть 
поставлено въ известную зависимость отъ развипя въ ней 
золотого промысла" и пр., коммиссля приходитъ къ необходи
мости наследован!я золотопромышленности въ статистичес- 
комъ, экономическомъ и геологическомъ отношешяхъ.

. Что касается въ частности геологическаго изучено! зо- 
логопромышленныхъ районовъ, то оно проектируется здесь 
одновременно съ составлешемъ подробныхъ топографиче- 
скихъ картъ, на которыя и предполагается наносить ре
зультаты упомянутаго изучешя.

Прошлымъ летомъ записка коммиссш при Общ. горн, 
инженеровъ была представлена въ Комитетъ Сибирской 
железной дороги, предоставившш Министрамъ Земледелия и 
Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ войдти въ бли
жайшее о б су ждете вопроса объ срганизацш изследовашя 
золотопромышленности въ Сибири. Дальней mi я . скЬдешя, 
относящаяся къ положена дела о возбужденномъ Общест- 
вомъгорн. инженеровъ вопросе, который продолжаетъ обсуж
даться въ коммиссш, указываютъ, что въ 1895 году подле- 
житъ изследовашю местность по берегамъ Охотскаго моря, 
съ целью опреде.лешя ея золотоносности, на что имеетъ 
быть ассигновано до 30000 рублей, и, кроме того, отпус
кается сумма въ 5000 рубл. на работы коммиссш по состав- 
ленш программъ предполагаемаго изследовашя золотопро- 
мышленныхъ районовъ Сибири.

Такимъ образомъ, поможете нашей золотопромышлен
ности является одною изъ злобъ дня: забота о нуждахъ
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ея входитъ въ число вопросовъ, подлежащихъ разр^шенш 
въ более или менее недалекомъ будущемъ.

Разработка розсыпей въ Сибири, производившаяся въ 
усиленныхъ разм-Ьрахъ, особенно въ первое время по от
крыли ихъ, и, затймъ, въ каждомъ новомъ районе, пом1з- 
ргЬ того, какъ онъ открывался для золоторомышленности, 
повела за собою, какъ известно, значительное понижете 
добычи розсыпнаго золота и передвижеше центра тяжести 
золотопромышленности въ направленш съ запада на вос- 
токъ. За открьгпемъ въ 1829 году розсыпей въ Томской 
губернш, на восточномъ склоне Алатау, въ системе р. Ши, 
последовало въ 1840—1841 гг. открытие розсыпнаго золота 
въ северной и южной системахъ Енисейскаго округа; позд
нее розсыпи стали разработываться въ Якутской, Забай
кальской, Амурской и Приморской областяхъ, а также въ 
Нерчинскомъ округе.

Что касается разработки жильнаго золота въ Сибири, 
то добыча его до сихъ поръ незначительна, что видно изъ 
следующихъ цифръ. Въ то время какъ на Урале въ пе- 
рюдъ съ 1882 по 1890 годъ добыча жильнаго золота уве
личилась съ 60 до 158 пудовъ, въ Сибири за то же время 
она развивается очень медленно, поднимаясь лишь въ 1886 
—1887 гг. до 33 пуд. и снова падая до 23 пуд. въ 1888 
г.,—25 пуд. въ 1889 и опять до 23 пуд.—въ 1890 г. Изъ 
только что сказаннаго видно, что будущность сибирской 
золотопромышленности связана часпю съ поисками новыхъ 
розсыпей, частш съ введешемъ въкругъ деятельности зо
лотопромышленника разработки коренныхъ месторождений 
золота, въ виду чего является необходимость геологически- 
го изследовашя страны, какъ единственнаго, научно-об- 
основаннаго пути, который можетъ привести къ достижение 
благопр!ятныхъ для практики результатовъ.

Остановимся теперь несколько детальнее на томъ на
правления:, какое должны принять гсологичеегая изеледова-
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шя въ пршсковыхъ районахъ для того, чтобы результаты ихъ 
оказали пользу заинтересованному отыскашемъ золота прак
тику. Общая основа этихъ изсл'Ьдованш остается тою же, 
какъ это мы видели выше, они отличаются детальностью, 
каковая характеризуетъ изслгЬдовашя подобнаго рода вооб
ще; и здесь, какъ и при поискахъ другихъ полезныхъ ис- 
копаемыхъ, обращается внимаше на суммупризнаковъ, ука- 
зывающихъ съ большею или меньшею вероятностью на 
присутств1е въ известномъ районе золота.

Признаки эти въ данномъ случае настолько характер
ны, что заслуживаютъ полнаго нашего внимашя. Одни изъ 
нихъ относятся къ внешнему очертание местности, друпе 
—къ характеристике геологическаго строешя ея, третьи 
являются вспомогательными признаками и пр.

Что касается рельефа местностей, где можно разсчиты- 
вать встретить более богатое золото, то въ последнемъ 
отношеши заслуживаютъ предпочтительнаго внимашя мест
ности съ наиболее резкимъ, носящимъ явные следы раз- 
рушешя, рельефомъ, где увалы сменяются падями и доли
нами, высоты—низинами и плоскими, ровными местами и 
т. д.; обстоятельство это находится въ связи съ происхож- 
дешемъ розсыпей, главнымъ образомъ, вследств!е механи- 
ческаго разрушешя коренныхъ месторождение золота: по
следнее является въ большемъ количестве тамъ, где раз- 
рушете обнаруживается въ большей степени.

Геологическое строеше местностей, предетавляющихъ 
интересъ въ смысле отыскашя здесь золота, характери
зуется развшчемъ т. н. золотоносныхъ породъ: гранитовъ, 
Пенитовъ, змеевиковъ и др., разнообразхемъ встречающих
ся въ такихъ районахъ породъ, неправильностью залегашя 
этихт. последнихъ, различными физическими и химическими 
изйенешями породъ, благодаря которыми оне утрачиваютъ 
свой первоначальный характеръ, до полной неузнаваемости, 
становятся сланцеватыми и т. д.
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Такимъ образомъ, въ местностяхъ, где наблюдается раз- 
noo6pa3ie рельефа въ связи съ изв'Ьстнымъ геологическимъ 
сгроешемъ—съ развиыемъ золотоносныхъ породъ, подверг
шихся более или мен'Ье сильному изменение, и пр., можно 
раЗсчитывать встретить золото. Ч’Ьмъ резче эти изм/Ьнешя 
рельефа и геологическаго характера местности, тгЬмъ золо
тоносность ея вероятнее. Въ частномъ случай р'Ьчныя до
лины, прорезываюпця поперекъ разнообразный породы, 
представляютъ больший интересъ, ч'Ёмъ следующая вдоль 
изв'Ьстныхъ породъ и т. д.

Эта основная мысль, формулироваше и более детальное 
развшче которой въ „Поискахъ на золото" составляетъ 
заслугу горн. инж. Реутовскаго, связываетъ въ одно целое 
массу фактовъ, доселе более или менее разрозненныхъ, 
являясь, такимъ образомъ, руководящею нитью при изсл1з- 
довашяхъ въ золотоносныхъ районахъ. Отм'Ьтивъ эту ха
рактерную сторону интересующаго насъ вопроса объ отыска- 
ши золота, какъ частнаго случая, где геологичесшя изследо- 
вашя принимаютъ известное направлеше, мы" должны заме
тить, что главнейшею задачею геолога въ данномъ случае, 
какъ и при геологическихъ изследовашяхъ вообще, яв
ляется составление детальныхъ геологическихъ картъ зо
лотоносныхъ районовъ, съ нанесенщъ на эти карты ре- 
зультатовъ изследовашй.

Представляя наглядно горизонтальное распространение 
различныхъ породъ въ упомянутыхъ районахъ, съ нанесе- 
шемъ существующихъ и прежнихъ выработокъ розсыпнаго 
золота, равно какъ пунктовъ, где встречено или представ
ляется вероятность встретить рудное золото, названный 
карты имйютъ также целью дать продставлеше о харак
тере и степени изменений самыхъ породъ, облегчая, такимъ 
образомъ, для практика выборъ местностей, наиболее бла- 
гопрщтныхъ въ смысле золотоносности.
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Примерною программою подобныхъ геологическихъ из- 
слфдоващй въ пршсковыхъ районахъ' можетъ служить со
ставленная комисйею при нашемъ Обществе Естествоиспы
тателей и Врачей; попыткою составлешя карты, достаточно 
подробной (масштаба 5 верстъ въ дюйме), для пршсковаго 
района является предполагаемая нами къ издание геологи
ческая карта золотоноснаго района Маршнскаго округа 
(Кельбесская и Кшская системы).

Сказаннаго выше, какъ мне кажется, достаточно для 
того, чтобы мысль наша о значении геологическихъ насле
дований для практики горнаго дела получила надлежащее 
разъяснеше.

Посмотримъ теперь, какое значеше им-Ьютъ они для дру
гой области практической деятельности человека, для ин- 
женернаго (въ разсматриваемомъ нами частномъ случае 
железнодорожнаго) дела.

Если, какъ мы видели выше, развитию геологш, какъ 
науки, много способствовали горные люди, то следуетъ так
же отметить здесь и тотъ фактъ, что она обязана своими 
успехами часттю и людямъ другихъ профессш, менаду про- 
чимъ, инженерамъ, которымъ, при выполненш ихъ практи- 
ческихъ задачъ, представлялась возможность останавливать 
внимаше и на явлешяхъ природы. Интересуясь последними, 
они делаютъ попытку объяснить себе то или другое явле- 
Hie и приходятъ иногда къ выводамъ, которые становятся 
достояшемъ науки, съ благодарностью заносящей на стра
ницы своей исторш имена этихъ шонеровъ. Къ числу ихъ 
принадлежат^ напр., граждансшй инженеръ У.Смитъ, ука- 
завшш на тожество пластовъ, содержащихъ тожествен- 
ныя окаменелости, Леонардо да Винчи и др. На эту связь 
нашей науки съ практикою инженернаго дела указываетъ 
также и то значеше, какое имеютъ для геолога работы, 
производящаяся при постройкахъ железныхъ дорогъ; онъ 
пользуется ими, какъ мы уже знаемъ, для изучешя геолог.
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строешя местности. Въ виду этого, каждая постройка 
железной дороги сопровождается геологическими изсл'Ьдо- 
вашями. Отсюда уже отчасти вытекаетъ то соотношеше меж
ду наукою и практикою, какое замечается и въ данномъ 
случае, когда постройка Сибирской железной дороги ста
ла сугцествующимъ фактомъ, а въ числе вспомогательныхъ 
предпр1ятш была признана также необходимость производ
ства въ Сибири, въ районе придорожной полосы, геоло- 
гическихъ изследовашй и, притомъ, въ течете целаго ря
да летъ.

Въ результате этихъ изследовашй последнихъ летъ яв
ляется, между прочимъ, рядъ данныхъ, собранныхъ горны
ми партиями относительно местонахождешя бураго и камен- 
наго углей, железныхъ и медныхъ рудъ, золота и пр., от
носительно характера строительныхъ матер!аловъ, водо- 
снабжешя и т. д.

Это последнее для некоторыхъ участковъ строющейся 
дороги представляетъ вопросъ первостепенной важности и 
удовлетвореше въ этомъ отношенш потребностямъ ея яв
ляется деломъ, не терпящимъ отлагательства. Къ этой це
ли были направлены частю и работы геологовъ; кроме то
го, само управлеше Западно-Сибирской железной дороги 
предприняло рядъ буренш съ целью получить столь нуж
ную здесь воду; производство этихъ изследовашй поручено 
горн. инж. В. В. Саковичу.

Съ другой стороны, Комитетъ Сибирской железной до
роги, имея въ виду необходимость заселешя полосы, при
легающей къ лиши въ пределахъ Барабыи известную без
водность этой местности, нашелъ необходимыми; произвести 
здесь прошлыми летомъ гидрогеологичесгая изследовашя, 
производство которыхъ было поручено г. Томскими губер- 
наторомъ Оссовскому.

Говоря въ цитированной выше речи о подземныхъ водахъ 
и о значенш ихъ для населешя, я имели возможность кос-
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нуться частно и вопроса о водоснабжении, какъ одного изъ 
нам'Ьчаемыхъ на первыхъ же норахъ проведешемъ Сибир
ского рельсоваго пути, указывала., что удовлетвореше этой 
потребности связано не только съ нуждами самой дороги, 
но и переселенческихъ заселковъ и пр. Точно также мною 
было выяснено тогда достаточно, какъ мне кажется, и зна- 

' чеше геологическихъ изслТдованШ для рТшешя вопросовъ, 
связанныхъ съ водоснабжен]‘емъ. Поэтому мнгЬ остается 
указать здесь на сказанное уже ранее по данному вопросу 
и ограничиться приведешемъ главнТйшихъ результатовъ 
изслТдованш г. Оссовскаго и буровыхъ работъ Саковича, 
по даннымъ, сообщеннымъ мне первымъ.

Оссовсшй произвелъ изеледоваше срединной полосы Ба- 
рабы, на протяженш 400 верстъ вдоль лиши железной до
роги; имъ заложено 18 буровыхъ скважинъ, изъ которыхъ 
17 дали пресную питьевую воду и одна—горько-соленую. 
Горизонтъ прТсныхъ водъ получился въ гюслТтретичныхъ 
отложешяхъ, горько-соленой воды—въ третичныхъ. Наи
большая глубина заложенныхъ скважинъ была свыше 9 
саженъ; глубина же водоносныхъ горизонтовъ колеблется 
на всемъ изсл'Ьдованномъ пространстве отъ 2,20 и 3 до 
7, 74 саж. (ра.зъездъ Елансюй, между железнодорожными 
станщями Кожурлой и Убиной). Водоносный пластъ еостав- 
ляютъ песчаныя глины или слабо-глинистые пески, постелью 
же его является синяя, иногда черная глина. Все скважи
ны дали обильную воду, а некоторый съ напоромъ субар- 
TesiaircKaro характера (скважины: Бланка, Кожурла, Инно- 
кент!я).

Что касается буровыхъ работъ г. Саковича, то онгЬ бы
ли предприняты управлешемъ Западно-Сибирской железной 
дороги, въ виду недостатка вдоль лиши между Петропав- 
ловскомъ и Омскомъ, а также во многихъ пунктахъ запад
нее и восточнТе упомянутыхъ, не только какого-либо ес- 
тественнаго водоема для водоснабжешя паровозовъ, но и
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питьевой воды для жителей станцш и разъ'Ьздовъ. Сакови- 
чемъ заложено значительное число екважинъ, между про- 
чимъ, одна—у железнодорожной станцш Медвежьей, на 
566-й версте отъ Челябинска, и другая у ст. Исыль-Куль, 
на 616-й в. отъ Челябинска. Первая доведена до глубины 
приблизительно 45 саж., а последняя—до 35 саж. Обе 
скважины дали пресную и обильную воду, но воду Исыль- 
Кульскоя скважины на глуб. 21 метра осолонила вода выс- 
шаго горизонта этой скважины. Къ сожаление, для уско- 
решя хода работъ буреше производилось здесь иногда 
(какъ въ последнемъ случае) съ промывкою, вследств1е че
го результаты этого бурешя, въ смысле данныхъ для оз- 
накомлешя съ геологическимъ строешемъ местности, про- 
падаютъ безследно для науки.

Кроме указаннаго вопроса о водоснабженш вдоль лиши 
железной дороги, существуетъ, какъ мы пояснимъ сейчасъ 
примерами, целый рядъ другихъ вопросовъ, связанныхъсъ 
изыскашями и проектировашемъ самаго пути; для решешя 
ихъ въ удовлетворительномъ смысле знакомство съ геоло
гическимъ строешемъ местности является также совершен
но необходимымъ. Приводимые ниже примеры подобныхъ 
случаевъ относятся къ Уссуршекому участку железной до
роги и взяты изъ сообщешя, сделаннаго г. Ивановымъ въ 
Обществе горн, инженеровъ весною прошлаго года.

Одинъ изъ этихъ интересныхъ примеровъ относится къ 
93-й версте (пик. 78-й) дороги, къ тому пункту ея, где 
лишя пересекаетъ оврагъ, выходящий кт> реке Суйфуну. 
Склонъ оврага, у подошвы котораго нроходитъ полотно до
роги, состоишь изъ валуновъ более или менее разрушен
ной базальтовой лавы, перемешанныхъ съ послетретичны- 
ми плывучими песками и глинами. Матерхалъ для насыпи, 
идущей возле крутого берега реки, былъ взятъ изъ ниж
ней части упомянутаго склона; здесь, по вынутш резер- 
вовъ, обнаружился наклонный плывучш пластъ, изъ кото-
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раго ключи получили выходъ въ резервы. Такимъ обра- 
зомъ, часть склона выше резервовъ стала оплывать, вода, 
получившая доступъ въ насыпь, сделала последнюю мало 
устойчивою, насыпь дала осадку и стала передвигаться 
нисколько къ Суйфуну. Въ виду сказаннаго, пришлось за
сыпать резервы, усилить насыпь и укрепить ее со стороны 
р-Ьки, что вызвало новыя работы, безъ которыхъ можно 
было бы въ данномъ случай обойтись, если бы было принято 
во внимаше геологическое строеше склоновъ оврага, не поз
воляющее въ основанш ихъ делать выемки съ крутыми 
откосами.

Другой прим'Ьръ наблюдался на 97-й верстЬ, въ выемк'Ь 
на вениной ropis, гд1з дорога прор'Ьзаетъ на 4 ]/г саж. по- 
сл’Ьтретичныя узорныя глины, ниже которыхъ, какъ это 
видно на южной сторонбз выемки, залегаютъ водопропу- 
скаюпце пески съ камнями. Благодаря крутому откосу л1з- 
вой стороны выемки, всл,Ьдств1е давлешя нижняя часть гли
ны образовала оползень, чего можно было-бы избежать, 
если бы сделать л'Ьвый откосъ выемки пологимъ. Что ка
сается праваго откоса ея, то онъ могъ оставаться крутымъ, 
такъ какъ водоносный пластъ, им^кицш уклонъ въ сторо
ну отъ выемки, давалъ возможность вод1з стекать подъ 
откосъ, безъ какого-либо повреждешя посл'Ьдняго.

Наконецъ, третш случай, имйышй мбзсто во время пост
ройки Уссурйской дороги и представляющей для насъ так
же значительный интересъ, относится къ местности „Суй- 
фунсшя щеки", на 84-й версгб дороги. Рйка течетъ зд'Ьсь 
въ узкой долин-fe, между возвышенными берегами. Дляпро- 
ложешя пути предполагалось, согласно проекту, выс'Ьчь на 
лбзвомъ утесистомъ берегу Суйфуна уступъ длиною бол'Ье 
версты надъ самою рбзкою и воспользоваться вынутымъ 
камнемъ для присыпки пути со стороны р'Ьки. При произ- 
водств’Ь работъ въ упомянутомъ пунктбз, оказалось, однако, 
что базальтовая лава, слагающая частно берегъ Суйфуна,



является не вполне однородною породою, разбитою, кроме 
того, системою трещинъ на рядъ вертикальныхъ пластинъ, 
идущихъ параллельно направленно реки. Уже это обстоя
тельство указывало, что въ данномъ случай едва ли мо- 
жетъ быть речь объ устойчивости крутого откоса, какъ 
это предполагалось въ первоначальномъ проекте. Приведе
т е  въ исполнеше послгЬдняго затруднялось еще и тгЬмъ, 
что базальтовая толща залегаетъ на песке и глинахъ, 
вследствие чего отделявпияся отъ утеса пластины произво
дили давлеше на пески, оседали и пр. Въ виду сказанна- 
го, пришлось отказаться отъ выполнения упомянутаго про
екта, въ которомъ признано было необходимымъ сделать 
изменения, касавпйяся поперечнаго профиля дороги, а 
именно: уменьшить крутизну откоса до 45°, увеличить ши
рину полотна и пр., на что потребовалось истратить до
полнительно нисколько сотъ тысячъ рублей.

Кроме указанныхъ выше примгЬровъ, приведу здесь еще 
одинъ, особенно убедительно свидфтельствующЩ, какими 
плачевными результатами сопровождается иногда постройка 
дороги, если строители ея не принимаютъ во внимаше ус- 
ловш геологическаго строешя местности. Дело касается въ 
данномъ случае Самаро-Златоустовской железной дороги, о 
воронкахъ (провалахъ) по линш которой 9 декабря прош
лаго года тотъ же г. Ивановъ делалъ сообщеше въ Общ. 
горн. инж. Предметомъ сообщешя служили, именно, учас- 
токъ дороги между станщями Чишма и Ураково, где по
лотну угрожаетъ опасность отъ проваловъ, образующихся 
по близости, вследств!е присутств1я въ развитыхъ здесь 
толщахъ: гипсовой, глинистой и песчано-глинистой разсе- 
линъ, по которыми проникаютъ поверхностный воды, спо- 
собствуюшдя образованно плывуновъ и разрушешю подпоч
вы. Это обстоятельство побудило послать коммиссйо для 
изследовашя данной местности и для изыскашя средствъ 
противъ упомянутаго разрушешя; въ составь ея вошелъ и
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докладчикъ. Какъ оказалось изъ словъ председателя предъ 
сообщешемъ г. Иванова, непрочность почвы и отсутстше 
средствъ для укреплешя ея указывались уже при построй
ке дороги геологическою коммисиею, советовавшею отвести 
полотно несколько въ сторону отъ р. Уфы; доводы ея бы
ли оставлены, однако, строителями безъ внимашя, дорога 
проведена и затрачено на постройку только двухъ желез- 
ныхъ мостовъ чрезъ Уфу и Белую около 12,000,000 руб. 
Различный м1зры для устранений разрушешя подпочвы: про
ведете желобовъ, устройство протоковъ, не привели къ 
ожидаемымъ результатамъ. По мнейю коммиссш, для пре- 
дохранешя полотна отъ разрушешя могутъ быть отысканы 
только временный меры. Что касается перенесешя полотна 
южнее, то это имело бы п!оследств1емъ оставлеше выстро- 
енныхъ двухъ мостовъ и постройку новыхъ. Въ заклгочеше 
своего сообщешя, г. Ивановъ выразилъ пожелаше, „чтобы 
инженеры-строители и инженеры-геологи, не имевпне до 
сихъ поръ ничего общаго и въ своихъ заключешяхъ руко- 
водивппеся только собственными соображешями, пренеб
регая советами сотоварищей, протянули другъ другу 
руку, чтобы дружно и энергично работать на пользу оте
чества”.

Уже приведенные примеры указываютъ, какъ мне ка
жется, въ достаточной степени, что практикамъ железно- 
дорожнаго дела, при выполненш ихъ задачъ, приходится 
обращать внимаше, кроме топографическихъ условия мест
ности, на особенности ея геологическаго строешя. Причины 
такихъ явленш, какъ указанные выше оползни, обвалы и 
пр., кроются въ упомянутыхъ особенностяхъ; знакомство 
съ последними, позволяющее, если не совсемъ устранить, 
то, по крайней мере, въ значительной степени уменьшить 
опасности, угрожающая данному сооружен!*, является въ 
разсматриваемомъ случае тФмъ более необходимымъ, что 
татя  предпр1ят1я, какъ железный дороги, сопряжены, уже
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безъ того, съ большими денежными затратами. Благодаря 
игнорированш строителями условш геологическаго строе
ния местности, не только увеличиваются эти затраты, но 
и само сооружеше нисколько не гарантировано ни отъ 
предстоящаго въ будутцемъ болынаго ремонта, ни отъ 
ц^лаго ряда случайностей, подчасъ катастрофъ, явлешй, 
какъ известно, далеко не рйдкихъ въ практик^ жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ

Избранная нами, Мм. Г-ни и Мм. Г-ри, тема о значенщ 
геологическихъ изсл,Ьдован1й для р1зшешя вопросовъ прак
тической жизни, по обширности ея, могла быть, очевидно, 
затронута только отчасти. Однако, и то немногое, о чемъ 
пришлось говорить мнй сегодня, достаточно уб'Ьждаетъ 
насъ, какъ мн1з кажется, въ важности и пользгЬ оказывае
мой практическимъ д’Ьятелямъ данными геологической на
уки. Кромй того, тема эта представляетъ, какъ мы уви- 
димъ ниже, еще особенный для насъ интересъ.

Мы живемъ въ то время, когда практическое значеше 
геологш сделалось общепризнаннымъ фактомъ, когда го
сударства различных!-, странъ свгЬта расходуютъ значитель- 
ныя суммы на геологичесшя учрежден] я, изв1зстныя подъ 
именемъ комитетовъ, бюро, коммиссш и пр. Названныя уч- 
реждешя, возннкння впервые въ Европ-Ь въ тридцатыхъ 
годахъ, быстро увеличиваются въ числй; къ странамъ, 
им'бющихъ ихъ, принадлежатъ: съ 1878 года—Япошя, съ 
1882 года—Poccifl.

Упомянутый правительственный учреждения являются 
центрами, гдй сосредоточивается дйло геологическаго изу- 
чешя страны не только въ научномъ отношеши, но и въ 
приложении къ практической жизни. Въ число задачъ ихъ 
входятъ: составлеше геологическаго описания страны, изда
ние геологической карты ея и пр., равно какъ удовлетворе
ние запросовъ практическихъ деятелей, обращающихся въ 
эти учреждения.
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Рядомъ съ основатемъ такихъ дентровъ, признаются 
необходимыми учреждеше горныхъ школъ, издаше горныхъ 
журналовъ и пр.

Не говоря уже о государствахъ Европы и С. Америнд, 
гд'Ь д'Ьло геологическаго изсл'Ьдовашя страны поставлено 
особенно высоко, мы видимъ поразительный въ этомъ отно- 
шенш пршгЬръ, представляемый намъ столь интересующею 
вс'Ьхъ въ настоящее время Япошею. Въ посл'Ьдше 25 лгЬтъ 
горное д’Ьло достигло здесь высокаго уровня развит 1Я и 
страна эта обязана такими успехами въ значительной сте
пени основаннымъ здесь геологическому учрежденью и гор
ной и инженерной школ*.

Мы, въ частности, жители Сибири, переживаемъ эпоху 
знаменательную въ жизни этого края.

Положеше горнаго дела у насъ далеко не можетъ счи
таться завиднымъ, золотопромышленность продолжаетъ ос
таваться здесь первенствующею его отраслью, на всю стра
ну—лишь два горныхъ училища.

Что касается геологическихъ изслгЬдованш, то они по- 
лучаютъ систематическую организацш только въ послед
нее годы, утративъ свой прежнш, более или мешЬе случай
ный характеръ.

Въ настоящее время услов!я эти изменяются къ лучше
му, есть надежда, что, кроме золотопромышленности, бу- 
дутъ вызваны къ жизни и друпя отрасли горнаго дела, 
равно какъ съ проведешемъ рельсоваго пути связано раз- 
решеше целаго ряда вопросовъ, касающихся различныхъ 
сторонъ сибирской жизни, въ смысле ея обновлешя. Все 
это и многое другое последовало за открьтемъ здесь Уни
верситета. Счастливое совпадеше! И здесь, какъ и всю
ду, наука—впереди. Мне кажется, что теперь, именно, въ 
этотъ решительный моментъ нашей жизни, можетъ быть, 
более, чемъ когда-либо, следуетъ остановиться на мысли
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о т'Ьсномъ соотношенш между наукою и жизнью, подумать 
о высокомъ назначенш, выпавшемъ на долю науки.

Университетъ въ этомъ отношеши можетъ и долженъ 
вносить свою лепту какъ популяризащей данныхъ науки, 
такъ и выпускомъ молодыхъ деятелей, одушевленныхъ же- 
лашемъ послужить на пользу страны. Въ свою очередь, Вы, 
люди практической жизни, слйдуя доброму призыву Ваше
го сердца, уже откликомъ этимъ на нужды учащихся спо
собствуете установление той связи между наукою и жизнью, 
которая является для насъ залогомъ лучшаго будущаго.
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