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Не привыкайте к чудесам. 
Дивитесь им. дивитесь!

В. Шефнер

От автора

Немалую роль в появлении кни
ги об удивительном мире песка сыг
рала моя уверенность в том, что все 
люди почемучки, хотя и в раз
ной степени. Значит, им интересно 
узнать, почему пляж — один, а пе
сков на нем — несколько, как смот
реть иа песчинки, а видеть кристал
лы, на каких драгоценностях мы 
загораем, откуда эти драгоценности 
родом и еще многое-многое другое...

А мы приходим на пляж и, спе
ша заполучить «место под солн
цем», устраиваемся поудобнее. Пам 
и в голову не придет зачерпнуть 
пригоршню песка и удивиться его 
пестроте. Нет, я не призываю к 
эдакому сладенькому сиюсекундно
му умилению. И не надеюсь на то, 
что вы придете в восторг от каждой 
песчинки. Но уверена: песок вас 
удивит! В свое время такое случи
лось и со мной. Сколько с тех пор 
прочитано книг о минералах! Каки
ми толстыми стали папки с вырез
ками из журналов, конспектами на
учных трудов, записями легенд и 
рассказов о камне! Как много у 
меня оказалось друзей и знакомых, 
которые приняли участие в судьбе 
этой книги! Низкий им поклон и 
глубокая благодарность, особая при
знательность — уважаемым рецен
зентам д. г. н. Литвину В. М. 
за скрупулезное прочтение рукопи
си и ценные замечания по ее суще
ству.



СОКРОВИЩЕ
ПОД НОГАМИ

Обычный гранит. Па фоне 
красного полевого шпата 
сплели забавный узор 
кристаллы кварца и слюды



И снова — гранит, правда, 
не совсем обычный, 
пейзажный



хрус ГАЛЬ
IIA ПЛЯЖЕ

Нередко кристаллы 
кварца срастаются у 
основания, образуя вот 
такие «цветы»



Глядя на кристаллы 
горного хрусталя, трудно 
поверить в отсутствие 
его родства со льдом



ХРУСТАЛЬ
НА П/\ЯЖЕ

«Раухкварц...» Он словно 
впитал все тончайшие 
оттенки дыма



Этот сказочный замок 
природа создала из 
черного кварца — 
мориона



31 lAKOMbTECb - 
НОЛЕВОЙ ШПАТ!

Беломорит... Его красота 
словно соткана из лунного! 
света и жемчужных 
переливов Белого моря



П ронзителъно-синее 
сияние лабрадора вот уже 
более двадцати столетий 
восхищает мир



ЗНАКОМЬТЕСЬ -
НОЛЕВОЙ ШИЛЕ!

В пустотах пегматитовых/ 
жил вырастают кристаллы, 
и друзы полевых шпатов



Такой привычный 
микроклин... Ему обязаны 
красные граниты своей 
броской красотой



САМЫЁ-САМЫЕ
ЛЕГКИЕ П£С1ИЕ1КИ

Нежные тона полевых 
шпатов и кварца 
прекрасно оттеняют 
бронзово-черный биотит



В хрустальном «дворце» 
поселился вездесущий 
серицит





СОКРОВИЩЕ 
под 
НОГАМИ

о путешествиях с ледником,
варёном хрустале

и домах из песка
2 Зак. 1479



н
Если бы меня спросили, какая игрушка в детстве бы

ла самой любимой, ответила бы не колеблясь: «Калейдо
скоп!» Признаюсь, эта любовь не угасла и поныне. Мо
жет быть, поэтому с огромным наслаждением часами мо
гу разглядывать в лупу простой песок. На глазах про
исходит настоящее волшебство: только что он был 
обычным, а глянула через лупу — обернулся россыпью 
самоцветов. Вот прозрачные, как росинки, капельки квар
ца, чуть зеленоватые брызги турмалина, вишневые гра
наты, черные магнетиты и ильмениты, а это розовато
бронзовые цирконы, золотинки янтаря. Целая коллекция 
минералов. Да и сами пески, хоть и похожи, а такие раз
личные: один золотистый, другой почти бесцветный, тре
тий темно-красный, четвертый розовато-оранжевый, а 
есть даже совсем черный...

Интересная и непростая у песка биография. Началась 
она миллионы и даже миллиарды лет назад, в пору «бур
ной молодости» нашей планеты. «Скульпторами» весьма 
прихотливой внешности Земли были не только созида
тельные, но и разрушительные процессы: росли горы, 
подставляя солнцу, воде и ветрам свои беззащитные бока, 
и поверхности каменных склонов под действием жара, 
морозов и ливней разрушались, па них появлялись тре
щины. Образующаяся рыхлая корка время от времени 
осыпалась бесформенными осколками. Эти осколки уно
сила вода, по пути окатывая их, измельчая и снова ока
тывая.

Водные потоки, крупные реки и маленькие ручейки 
непрестанно выполняют огромную работу, перемещая 
миллиарды тонн ила и песка. Ежегодно в Мировой океан 
выносится такой объем разрушенных горных пород, из 
какого можно соорудить вал высотой более двух, протя- 
женностьКц»около тысячи и шириной в основании четы
ре-пять километров. Вся эта фантастическая масса пес-
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на, сбрасываемая в Мировой океан, не лежит «мертвым 
грузом», не остается неподвижной. Течения и волны сор
тируют песок по весу, измельчают, вновь окатывают, от
лагая на огромных пространствах океанического дна.

К песку, приносимому реками, присоединяется обло
мочный материал с самих морских берегов — своеобраз
ный трофей прибойных волн, ведущих наступление на 
с,ушу широким фронтом — общей протяженностью в мил
лион километров. А если учесть, что волна длиной 80— 
100 метров и высотой 6 метров создает удар в 250 лоша
диных сил, станет понятным, сколь велики трофеи, ка
кую огромную массу песка «вырабатывает» этот необыч
ный «комбинат-разрушитель». Что, парадоксально зву
чит? Ничего не попишешь, природа изобилует парадок- 
гамм типа «разрушая — созидать». Один из таких пара
доксов — деятельность ледника.

Представьте себе огромный, тяжелый, пластичный и 
шершавый ледовый язык. Он выползает из пасти гор, вы
лизывая встреченные поверхности и превращая крупные 
угловатые обломки горных пород в валуны, мелкие — в 
гальку, значительную часть остального перетирает в пе
сок-. «Остальное» — это в основном «стружка», которую 
«язык» снимает с обломков всех мастей. Такова разру
шительная часть его деятельности. Созидательная совпа
дает либо с периодом наступления ледника (в это время 
он толкает перед собой глинисто-валунно-песчаный вал — 
морену), либо с периодом его таяния. Водные потоки не
сут вдоль «языка» песок, гальку, гравий, размывают во 
ЛЬДУ русла и озера, где собирается этот обломочный ма
териал. Когда ледник растаивает, на его месте остаются 
песчано-глинистые (обычно с галькой и валунами) рель
ефные «слепки» затейливого ледникового дна. Эти «слеп
ки» нередко оказываются богатыми месторождениями 
строительных материалов. Именно такие обычны на тер
ритории нашей области.

Надо заметить, что пески, которые встречаются на ка- 
Л'ииипградскбй земле, имеют неоднозначное происхожде
ние. Это и древние, погребенные под более «молодыми» 
слоями, продукты разрушения кристаллического фунда
мента, это и пески из отвоеванных волнами у материка 
трофеев. Это и щедрый дар ледника, образовавшегося на 
Скандинавском полуострове около миллиона лет назад, 
в верхнем плиоцене (А. К. Монин, Ю. А. Шишков, 1979).
2*  19



Три ледниковые эпохи, то есть три «прихода и ухода» 
этого ледника, выпали на долю Южной Прибалтики, и 
каждый раз он приносил сюда огромные массы песка. 
Последнее путешествие песка с ледником от гор Фенно- 
скандии до Прибалтики и Северной Польши началось 
27 тысяч лет назад. Когда 14 тысяч лет спустя тающий 
ледник отступил, «отутюжив» предварительно поверх
ность захваченной им обширной площади, принесенные 
пески остались и на территории нынешней Калининград
ской области. Их-то, в основном, теперь и переносят вол
ны, где намывая отмели, где разрушая пляжи и берего
вые откосы.

Приходилось ли вам видеть, как эффектно выглядят 
откосы крутого морского берега, подмытого волнами в 
районе Светлогорска или Отрадного? Разноцветные слои, 
похожие на коржи гигантского пирога, рассказывают 
нам о событиях, происходивших на территории нашей 
области в последние 25—26 миллионов лет. А если «коп
нуть поглубже», условно объединив тридцатипятиметро
вую толщу этих живописных склонов и семидесятимет
ровый разрез их подножья, можно расшифровать «био
графию» песков за 70 миллионов лет.

Основная достопримечательность нижних слоев — 
янтарь. Песок и глину с янтарной «начинкой» принесли 
сюда древние реки с истоками в горах Скандинавии, на 
родине янтареносных хвойных деревьев. Именно эти пес
ки размывает море, добывая из них золотистый самоцвет. 
Здесь, в береговом склоне, песок чередуется с бурым 
углем и торфом, нередки пропластки покрытого ржавчи
ной (очень ожелезненного) песка. Все это — верные при
знаки бывшей заболоченности мест, где он скапливался. 
Эти песчинки окатаны куда хуже, чем аккуратненькие 
«капельки», отшлифованные морем. Да и размерами от
личаются частички речного и морското песка. Первый — 
более крупный, хуже сортированный. Второй — тонкий, 
ровный.

На первый взгляд кажется, что все песчинки одного 
размера. В действительности же диапазон довольно ши
рок— от одного до десятой доли миллиметра. Одна пес
чинка можё'т быть крупнее другой в 10 раз. В этом легко 
убедиться, зачерпнув две пригоршни песка на пляже: 
одну ближе к урезу воды, другую в пяти — семи метрах 
от него. V
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А вы обратили внимание, какие разноцветные эти 
песчинки? Более тридцати минералов создают этот пест
рый мир. Здесь и знакомый даже школьнику кварц, и 
полевой шпат, слюде; и многие рудные минералы, и да
же... драгоценные камни. Откуда, спросите вы, какие-то 
драгоценности в песке? Да ведь он весьма благородных 
«кровей», поскольку образовался в результате разруше
ния различных горных пород, рудных залежей, жил с 
драгоценными кристаллами, где каких только минералов 
пот! Возьмите, например, самую привычную для нас гор
ную породу — гранит. По сути, он представляет собой 
минералогическую коллекцию! Не все кристаллы в ней 
одинаковы — есть крупные и мелкие, обычные и редкие. 
Мы видим граниты буквально повсюду: в брусчатой мо
заике мостовой и среди валунов на берегу моря. Нам и 
и голову не приходит называть их сокровищами. А меж
ду тем, в гранитах содержатся почти все элементы таб
лицы Менделеева. Основу этой горной породы составля
ют кварц и полевые шпаты. В свою очередь каждый из 
них по-своему замечателен и даже знаменит. Кварц, а 
точнее, бесцветная его разновидность — горный хрусталь, 
поражает прозрачностью, полевые шпаты отличаются 
множеством цветов и оттенков.

Есть в гранитах и второстепенные минералы. Содер
жание их обычно невелико, но разнообразие поразитель
но. Если бы мы задумали составить полный перечень 
этих второстепенных минералов с кратким описанием, 
получился бы солидный справочник, причем в него во
шли бы и драгоценные камни, и руды.

При разрушении горных пород содержащиеся в них 
неустойчивые минералы «умирают», а устойчивые, посте
пенно измельчаясь, превращаются в пески и образуют 
россыпи. Когда мы слышим о россыпях алмазов и дру
гих драгоценных камней, нам представляются дале
кие страны, где старатели «моют золото» по берегам рек 
пли убегают от погони, спрятав за щекой найденный сре
ди посчинок заветный алмаз. Но чтобы здесь, на балтий
ском пляже, под ногами — россыпи? Просто не верится!

Как же происходит, что в гранитах и других породах 
почти все второстепенные минералы содержатся в малых 
количествах, а обычный песок так ими богат? Но ведь 
мы знаем, что волны, веками перемывая песок, сортиру
ют его. На берегу, в затишках в бухточках, наиболее тя
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желые минералы накапливаются, образуя россыпи. Они 
отлагаются вдоль побережий всех континентов. Многие 
страны даже ведут промышленную разработку этих мес
торождений прямо на пляжах. Известны случаи, когда 
предприимчивые люди размещали свои обогатительные 
установки рядом с роскошными отелями на побережье.

Есть россыпные месторождения, одинаково богатые 
сразу несколькими цепными рудами, папример, желез
ными, титановыми, цирконовыми. Есть берета, как у нас 
янтарем, богатые драгоценными камнями, пригодными 
для ювелирных и технических целей. Но почти повсюду 
самые богатые россыпи образует кварц. Недаром чистый 
седоватый песок, состоящий почти целиком из этого ми
нерала, называется кварцевым. Окатанные в шарики и 
капельки частички кварца были когда-то кристаллами 
удивительной красоты. Ледник, волны и время разруши
ли эти кристаллы, измельчили, превратили в, казалось 
бы, ни па что не годный самый обыкновенный песок. Но 
люди дали ему новую жизнь. Используя свойства кварца, 
они нашли способы заставить песок перевоплощаться во 
множество красивых и полезных вещей. О самой знаме
нитой (и древней) роли кварцевого песка, которая сде
лала его буквально незаменимым в нашей жизни, рас
сказывает история гениального человеческого изобрете
ния — стекла.

Оно было известно уже в четвертом тысячелетии до 
нашей эры. Археологи нашли его ранние образцы при 
раскопках па территории древнего Египта и Месопота
мии. Обнаруженные в Африке стеклянные бусы были 
изготовлены в Ифе в XIII веке до н. э. (позднее в неко
торых районах Африки такие бусинки были в ходу вмес
то денег). А в гробнице Филиппа II (отца Александра 
Македонского), который правил Грецией и Македонией 
в 359—336 гг. до н. э., археологи нашли остатки царско
го щита, украшенного золотом, слоновой костью и... стек
лом. Видимо, в те времена оно ценилось довольно вы
соко.

В древности стекло варили из неотмытого песка, со
держащего примеси разных минералов. Эти примеси при
давали стекольной массе много оттенков. Варить про
зрачное бесцветное стекло люди научились уже в первые 
века нашей эры. Издавна использовался, например, такой 
рецепт: на- одну часть кварцевого песка брали три части 
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соды или поташа и немного извести, смешивали и не
сколько дней сплавляли все это в горячей печи, пока не 
получалось чистое и твердое стекло.

Это очень древний способ. Дальнейшее совершенство
вание плавильных печей, способов очистки песка и освет
ления сплава позволило получить стекло, пригодное даже 
для высокохудожественных изделий. Ученый XI века 
Лл-Бирупи писал, что лучшие сорта, если в них нет пу
зырьков и пятен, не уступают в красоте горному хруста
лю, только рукотворный хрусталь мягче. Особенно ценит
ся стекло совершенно прозрачное, бесцветное и чистое, 
как ключевая вода. Изделия из него топкостенны и 
звонки, подобно серебряному колокольчику.

Вот какое стекло умели делать из песка еще на заре 
нашей эры! ЕстЬ древняя легенда о том, как царь Соло
мон Мудрый пригласил к себе во дворец царицу Савскую. 
Гостью принимали в зале с полом из хрустального стек
ла. Оно было сделано столь искусно, что царица, поду
мав, будто это вода, приподняла край платья, чтобы не 
намочить его.

Изумительные изделия из стекла разных видов хра
нятся в лучших музеях мира. На весь свет прославилось 
венецианское стекло, впитавшее в себя, кажется, все 
краски природы. Не менее знаменитым стало богемское, 
которое за искристую и звонкую прозрачность, свойст
венную горному хрусталю, тоже называют хрусталем...

Изделия из него появились на европейском рынке в 
XVII веке и сразу обрели почитателей благодаря яркой 
игре света на гранях узора, родниковой чистоте. Эти до
стоинства выгодно отличали чешский хрусталь от свин
цового стекла, уже известного в ту пору.

Около двух столетий стекловары Богемии хранили се
крет своего хрусталя, и лишь в конце прошлого века оп 
был опубликован: па 100 весовых частей особо чистого 
кварцевого песка — 50 весовых частей кристаллизованно
го поташа^ 12 —’калиевой селитры, 18 — гашеной извести, 
2 — цинковых белил, 4 — буры, 2 — белого мышьяка, 
0,05 — перекиси марганца.

Как видим, за пять с половиной тысячелетий рецепт 
весьма усложнился, по основой по-прежнему служил 
кварцевый песок.

Он же стал сырьем для изготовления стекловолокна, 
которое по прочности па разрыв (420 кг/мм2) превосходит 
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пые пляжи, золотой лентой окаймляющие морское по
бережье, это и залежи, имеющие промышленное значение. 
В производстве используются у нас лишь те, что пригодны 
в строительном деле, в частности, для изготовления бе
тона. Недалеко от Калининграда разрабатывается бога
тое месторождение чистого кварцевого песка Лесное-П. 
На базе его работает завод силикатного кирпича. Юго- 
западнее Светлогорска геологи нашли такой кварцевый 
песок, который можно использовать в металлургии в ка
честве формовочного материала.

Вообще же разработка месторождений — дело непрос
тое, ведь для получения различных видов продукции ну
жен разный песок, с определенным, заданным техноло
гией составом. Не всякое месторождение удовлетворяет 
всем условиям. Поэтому идут поиски возможностей комп
лексного использования песков. Подсчитано, например, 
что в некоторых богатых золотом россыпных месторож
дениях мира остающийся в отвалах песок может дать 
прибыль не меньшую, чем добытое из него золото. И 
это — лишь одно из многочисленных доказательств того, 
что песок — истинное «сокровище под ногами».



ХРУСТАЛЬ
НА ПЛЯЖЕ

про заколдованный лед,
каменный дым

и волшебный хлеб



Одно из сокровищ в белесовато-золотых кварцевых 
песках наших пляжей — прозрачные, как слеза, осколки 
кристаллов горного хрусталя. Рассматривая эти окатан
ные морем песчинки, представьте себе их великолепны
ми, искусно ограненными природой кристаллами. Холод
ные, чистые, лишенные окраски, они подобны льду, и не
удивительно, что долгое время даже бытовало мнение об 
их «кровном» родстве со льдом. Мнение о происхождении 
горного хрусталя из льда высказал в JV веке до н. э. 
известный ученый древности Аристотель. Но к I веку 
до п. э., благодаря знакомству с драгоценностями Индии, 
которые стали доступны Европе после походов Александ
ра Македонского, представление о природе хрусталя не
сколько изменилось. Хотя и считалось по-прежнему, что 
это «есть затвердевший лед», не холоду, а силе «божест
венного солнца» приписывали теперь «заслугу» превра
щения кристалла льда в удивительный драгоценный ка
мень.

Так или иначе, а легенда о «ледяном» камне жила 
долго, до XVII века, пока знаменитый английский физик 
Роберт Бойль не провел опыт, который до него не дога
дался сделать никто: сравнил плотность льда и хрусталя. 
Тут-то и стало ясно, что горный хрусталь ничего общего, 
кроме прозрачности, не имеет со льдом, хоть и обладает 
«нежностью воздуха и чистотой воды».

Образуется хрусталь по-разному, в зависимости от 
условий. Вот один из «рецептов», изобретенных природой 
для создания этого минерала. Еще со школьной скамьи 
каждому известно, что многие минералы возникают в го
рячем расплаве магмы. Магма каждого типа (а их немало) 
имеет определенный набор химических элементов. В то 
время как она, насыщенная парами и газами, раскален
ная до полутбра тысяч градусов, пробивается из глубин 
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земли к верхним слойм, йройсхоДят удивительные про
цессы — химические элементы соединяются в своеобраз
ные группы — основу будущих кристаллов.

Постепенно магма остывает, кристаллизуется. Нема
лая роль в этом принадлежит температуре. Она в маг
ме — как дирижер в оркестре. «Взмах палочки» — и в 
расплаве образуются кристаллы минералов, имеющих вы
сокую температуру плавления. Когда температура упадет 
до 700°С, будут расти именно те, стесненные со всех 
сторон своими соседями кристаллы кварца, которые вхо
дят в состав гранитов. А магма остывает... Водяные пары 
и горячие газы, насыщенные ионами и их соединениями, 
«ступают в реакции между собой, не обделяя вниманием 
и уже созданные кристаллы. Что тут творится! Это по
хоже па какую-то дьявольскую пляску. Но только на пер
вый взгляд. Все идет своим чередом, и по-прежнему не 
без влияния температуры. Потоки магмы струятся в тре
щинах окружающих слоев земли, раскаленные газы и во
дяные пары прорываются сквозь трещины и поры, про
низывая и видоизменяя породы вокруг огнедышащей 
магмы. Образуются подземные реки и ручейки из мине
ралов. Одни, когда остынут, плотно забьют свое обитали
ще. Другие лишь облицуют его стенки, оставив посреди
не пустоту. Здесь-то и вырастают самые чистые, самые 
четкие, самые красивые кристаллы. Если это будет про
зрачный кварц, его назовут хрусталем, а полость, где он 
образовался, — хрустальным погребом.

Итак, хрусталь — это бесцветная разновидность квар
ца. Формы его кристаллов могут быть разными, все зави
сит от условий, и в том числе от температуры, при кото
рой они появились. Обычно выросшие на материнской 
породе кристаллы хрусталя похожи на заточенный с од
ной стороны шестигранный карандаш, но встречаются 
уплощенные и даже кубические кристаллы кварца, их 
величина связана со скоростью остывания расплава, его 
насыщенностью’ активностью роста кристаллов в стен
ках трещин и пустот. Если кристаллизация шла сравни
тельно быстро, «карандашики» получались маленькие, 
иногда не крупнее одного-двух миллиметров в длину. 
Чем дольше рос кристалл, чем более насыщенным был 
расплав, тем крупнее образовывался «карандаш».

В Казахстане найден кристалл длиной 7,5, шириной 
1,6 метра и массой около 70 тонн. Конечно, подобные ги- 
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гайты BhipaCTaiot в огромных «погребах». В Альпах, на
пример, из некоторых пустот добывали ио 500 тонн гор
ного хрусталя, это целый состав в 10 вагонов! Прекрасные 
хрустали добываются в Индии, Бразилии, на острове Ма
дагаскар, в гранитных пегматитах Урала. В нашей стра
не лучшими считаются хрустали Саранпауля (Ханты- 
Мансийский национальный округ).

Надо сказать, что кристаллы безукоризненно прозрач
ные, без трещинок и включений, редки. Поэтому изделия 
из них ценятся дороже золота. Прозрачный камень издав
на посвящен Луне и поныне считается символом чистоты, 
невинности, благородства. Свидетельство тому — хотя 
бы хрустальные Золушкины туфельки! Горный хрусталь 
известен уже несколько тысячелетий. Так, на Урале при 
раскопках древней стоянки Малые Учалы II были обна
ружены хрустальные заготовки, с которых скалывались 
тонкие пластиночки — ножики. Даже в этих незатейли
вых хрустальных изделиях времени позднего каменного 
века не только видна сноровка в работе с камнем, но и 
чувствуется внутренняя потребность человека в красоте.

С древних времен славились индийские изделия из 
хрусталя, затейливые, утонченные. Много требовали они 
кропотливого труда, иное изделие приходилось вытачи
вать из кристалла, порой не лишенного трещинок и про
чих дефектов. Как же терпеливы и искусны были масте
ра-камнерезы Востока! Да только ли они?! Среди много
численных граненых бус, ожерелий, вставок для колец и 
брошей, резных печатей, найденных при археологических 
раскопках в разных уголках мира, встречаются подлин
ные произведения искусства, которые подтверждают вы
сокую культуру обработки камня. А какие флаконы, со
суды для питья выходили из рук мастеров давних вре
мен! Национальный музей в Афинах является счастли
вым обладателем великолепного хрустального сосуда в 
виде оглянувшейся утки. Трудно поверить, что он был 
выточен более трех с половиной тысяч лет тому назад, 
в XVI веке до н. э., и принадлежит культуре Микен. По
за птицы настолько естественна, что кажется, будто она 
заколдованд, развеешь чары —и поплывет. А во Фран
ции среди йациональпых драгоценностей хранится хрус
тальная урна высотой 22 и диаметром 24 сантиметра. 
Выточенная из целого чистого кристалла, опа в свое вре
мя считалась*одним  из красивейших изделий Рима.
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Очень хороши и самобытны узоры на поверхностях 
подобных изделий: это нежная вязь восточного орнамен
та, вычурные контуры драконов и чудовищных существ 
или удивительные переплетения цветов и листьев. Благо
даря им роскошный резной камень в переливах света не 
МЫ глядит холодным вопреки старинным представлениям 
И бытовавшему названию «ледовитый» (по-гречески — 
«кристаллюс»).

Однако есть у хрусталя свойство, которое роднит его 
со льдом и отличает от стекла. Поднесите к щеке стек
ло ■ оно быстро согреется. А горный хрусталь одарит 
вас приятной, долго не уходящей прохладой. Старые мас
тера-ювелиры знали эту особенность камня, и в Индии, 
Египте, Греции и Риме местная знать пользовалась для 
охлаждения рук в жаркую погоду идеально обработан
ными хрустальными шарами. Кажется просто невероят
ным, что эти совершенные по форме изделия были вы- 
точопы вручную, без какой бы то ни было «механиза
ции». Льдисто мерцающий шар, гладкий и будто невесо
мый, требовал для своего изготовления месяцы кропот
ливого труда. Сначала при помощи острого инструмента 
крупный кристалл обкалывали таким образом, чтобы по
лучилась шарообразная поверхность. Затем в лотке с 
носком и водой эту заготовку очень долго катали, пока 
Поверхность ее не становилась идеально гладкой. Приме
няли шары не только для охлаждения рук. При раскоп
ках Трои археологи нашли 6 крупных и 40 мелких полу
шарий из горного хрусталя. Ученые считают, что эти 
изделия служили и для украшения, и для рассматрива
ния мелких предметов.

В качестве лупы для чтения и «солнечной зажигалки» 
липин и шары из «патика» (так в Индии называли хрус
таль) известны были во многих странах Азии, Средизем
номорья и Арабского Востока. Кстати, от индийского 
«Натик» произошло старорусское название хрусталя 
«фатис». Шары из него попадали на Русь, где по приме
ру Других народов использовались еще для прижигания 
ран. Эта процедура была прообразом нашего лечения 
«горным солнцем» — ультрафиолетовыми лучами специ
альных ламп.

Линзами из горного хрусталя широко пользовались 
жрецы: на глазах изумленной толпы они зажигали с по
мощью прозрачного шара жертвенный огонь. Нетрудно
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представить религиозный ужас, охватывавший людей, 
когда они видели, как огонь возгорался «от ничего». А 
какие чувства овладевали человеком, который вдруг за
мечал, что подвешенный посреди храма к потолку про
зрачный череп... шевелит нижней челюстью! Поверьте, 
это пе угрюмый юмор. В 1927 году американский архео
лог Ф. А. Митчел-Хеджес вел раскопки древней крепости 
индейцев майя в джунглях Британского Гондураса. Сре
ди обломков стены, рухнувшей на алтарь местного храма, 
ученый вдруг увидел ярко сверкнувший предмет. Им 
оказался женский череп из полированного горного хрус
таля. Выполненный скрупулезно, до мельчайших дета
лей, пятикилограммовый череп имел вид чего-то живого.

В древних преданиях упоминается некий «череп смер
ти». В потаенных покоях своих храмов верховные жре
цы майя подолгу созерцали его, желая смерти своему 
врагу и надеясь на магическую силу жуткого изваяния. 
А во время ритуальных обрядов на холодно мерцающий 
хрустальный череп указывали толпе верующих, и он, 
подвешенный к потолку, послушный колебаниям воздуха 
и света, заставлял сердца замирать от ужаса и верить в 
могущество жреца — «наместника бога на земле».

Интересна еще одна находка. При раскопках храма 
Афины в руинах древней Трои была найдена булава с 
хрустальным навершием в виде львиной головы. Лев 
издавна считался олицетворением силы и непобедимости, 
поэтому в храме богини^воительницы такая булава могла 
служить символом троянской мощи. А благодарный в об
работке, очень красивый в изделии горный хрусталь в 
третьем тысячелетии до нашей эры считался камнем со
вершенства, угодным богам. Вот что об этом читаем мы 
в строках, приписываемых легендарному Орфею:

Радует сердце богов его неземная прозрачность. 
Если с кристаллом в руке к храму приблизишься ты, 
Просьбе смиренной твоей никогда небеса не откажут. 

(Перевод И. И. Шафрановского)

Выходит, хрусталь на булаве — не только украшение, 
но и надежда на то, что Афина не откажет в своем по
кровительстве троянцам.

Причудливо соединяя легенды и действительность, 
фантазию и мастерство камнерезов, хрусталь долгие ве
ка не перестает восхищать своей дивной красотой и бо
гатейшей историей. Расцвет его славы приходится на 
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XI—XV века, когда появилось особенно много изыскан
ных изделий из него. Это и декоративная посуда, и 
скульптура, и светильники, и флаконы для благовоний, и 
розные печати. Мастера сочетали хрусталь с различными 
материалами; эмалью, золотом, цветными камнями. Ему 
научились придавать различную огранку и вставляли в 
традиционные украшения (серьги, кольца, браслеты, бро
ши, диадемы и пр.), где он не уступал в красоте и цене 
даже рубинам и изумрудам. Лишь королям, придворной 
и пати и богатым служителям культа был доступен этот 
самоцвет.

Изумительные изделия из горного хрусталя работы 
античных мастеров, камнерезов средневековья и эпохи 
Возрождения представлены в музеях разных стран. Эти 
прозрачные сокровища не оставляют сомнений в значи
тельной роли хрусталя в культуре, искусстве, торговых и 
д и 11 ло магических отношениях.

II Россию хрусталь и изделия из него стекались бук
вально со всего мира, совершая путь с торговыми кара- 
па нами по морю и горным тропам. Ведь первые россий
ские месторождения «ледовитого» камня были открыты 
пи Урале только в середине XVIII века, а изделия из 
него работы мастеров стран Востока и Средиземноморья 
находили при раскопках древних городов Руси. Замеча
тельные творения русских камнерезов XVIII века можно 
увидеть во многих дворцах и музеях. Достаточно назвать 
анаменитый хрустальный самовар Петра I (Оружейная 
палата) или печать с изображением Атласа, держащего 
на плечах Землю (Национальный музей Естественной 
истории США).

В XIX веке пришла мода на разные механические 
безделушки. Порой они были исполнены исключительно 
топко. Такова, например, небольшая вазочка с цветами 
«анютины глазки», выточенная из горного хрусталя. 
Смотришь на нее, и кажется, будто она наполнена клю
чицей водой. Стоит нажать кнопку — раскрываются ле
пестки «анютиных глазок», а под ними видны портреты 
царских детей. Эту вазочку «с секретом» можно увидеть 
а Оружейной палате Кремля рядом с другими изделиями 
русских мастеров знаменитой ювелирной фирмы Фабер
же.

Разные стили, разные эпохи представляет в наших 
музеях резной хрусталь. И разные страны. В каких горах 
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найдены кристаллы, из которых выточены многочислен
ные сосуды, вазы и прочие хрустальные богатства быв
ших княжеских сокровищ? Какой путь, .например, про
делала удивительная античная инталия * — хрустальный 
портрет римского государственного деятеля Люция Вера 
(II век), прежде чем попала в Россию? Ведь в те вре
мена хрусталь попадал в страны Средиземноморья с да
лекого острова Мадагаскар, из Занзибара и с Коморских 
островов. Кстати, название последних произошло от араб
ского Джазират алпКамар, что в переводе означает 
«Острова Лупы», и этим они обязаны хрусталю, который, 
как уже говорилось, считается камнем Лупы. Конечно, 
сложный и далекий путь способствовал росту цены на 
этот самоцвет, и без того недешевый. В IX—X веках, 
после колонизации Коморских островов арабами, хрус
таль, что называется, хлынул в Аравию, Ирак, Индию. 
Оттуда кристаллы и многочисленные изделия из этого 
самоцвета привозили в Европу. В XVII веке Франция 
прибрала к рукам месторождения на Мадагаскаре. С от
крытием горных «погребов» в Швейцарских Альпах и на 
Урале прозрачный самоцвет уже не был редкостью, и 
интерес к изделиям из него пропал.

* Инталия — резное изделие из камня с углубленным рисун
ком. Использовалось в качестве печати, при этом оттиск получался 
выпуклым.

Бурное развитие техники «переквалифицировало» 
хрусталь — из ювелирного камня он превратился в «спе
циалиста по электронике». Вот как это случилось. В кон
це XIX века П. Кюри совместно с братом Ж. Кюри 
открыл удивительное явление. При сжатии и растяжении 
кристаллы горного хрусталя электризовались, а при элек
тризации самопроизвольно сжимались. Этот эффект был 
назван пьезоэлектрическим (от греческого «пьезо» — 
давлю). В дальнейшем было замечено, что, если кристалл 
хрусталя особым образом разрезать на пласт)инки, каж
дая из них сохранит свойства пьезоэлектрика. С каждым 
годом удлиняется список профессий таких пластинок. В 
радиотехнике их используют в качестве стабилизаторов 
частот, резонаторов, фильтров; хрустальные пластинки 
научились работать в приборах, которые передают и за
писывают звуковые колебания, измеряют огромные дав
ления.
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Однако чистый, как слеза, горный хрусталь все-таки 
сохранил одну из своих древних профессий. В музее Гру
нин в Тбилиси хранится старинная двояковыпуклая 
хрустальная линза для чтения. Такие же были в обиходе 
у магов древней Индии, жрецов античного Средиземно
морья. В современных оптических приборах используют- 
CII идеальные линзы из горного хрусталя, способные дать 
И огромное увеличение, и безукоризненную чистоту изо
бражения. Но и это еще не все. По «внешности» (то есть 
по форме) кристалла можно судить о температуре, при 
Которой он вырос. А это очень важно для понимания тех 
процессов, которые происходят в недрах Земли, и поиска 
новых месторождений полезных ископаемых, тем более, 
что ученым-геологам и минералогам известно, что хрус
таль имеет в «погребах» драгоценных соседей, каждый 
ил которых образуется тоже при «своей» температуре.

Среди разных форм хрусталя нередки миниатюрные 
кристаллы, которые имеют настолько четкую природную 
огранку, безукоризненную «врожденную» полировку и 
столь яркий блеск, что напоминают алмазы. Это внешнее 
сходство с диамантом (алмазом) послужило причиной 
присвоения сверкающим хрустальным двуглавым крис
таллам-малюткам почетного имени «диаманты», хотя та
кие кристаллы — лишь разновидность очень распростра
ненного па земле минерала кварца *.

* Одни считают, что название кварц произошло от славян
ского (вендского) «twardy» — твердый. Другие предполагают, что 
слово это восходит к немецкому «Querkluftertz» — руда секущих 
>1<ил (так называют кварц саксонские горняки).

14 не единственная разновидность. Известно их около 
двухсот. В составе песков наших пляжей, например, на
ряду с горным хрусталем встречаются и его многочис
ленные родственники: непрозрачный молочно-белый 
кварц, сероватый «раухкварц» и его черный собрат — 
морион. В природе бывают не только сероватые, но и 
золотисто-коричневые, бурые, темно-серые «раухкварцы» 
(от немецкого Rauch — дым). Они обязаны названием 
цветовой гамме, которая включает разные оттенки дыма. 
I 1от почему русское имя этой разновидности — дымча
ты й кварц. Его' красивые кристаллы пользуются боль
шим успехом у ювелиров и любителей камня. Чуть мрач
новатые в естественном виде, «раухкварцы» преображают
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ся в огранке, покоряя спокойствием и необычайной мяг
костью тонов. Не это ли благородное качество камня 
сделало перстень с дымчатым кварцем одним из люби
мых у великого Пушкина? *

* В настоящее время этот драгоценный пушкинский перс
тень-печатка с вырезанными на камне латинскими инициала
ми «А. Р.» (Александр Пушкин) является собственностью прапра
внука поэта Цергея Борисовича Пушкина (В. М. Русаков. «Потом
ки А. С. Пушкина». Л., Лениздат, 1978 г. 224 с., с ил.).

Богатые месторождения дымчатого кварца в нашей 
стране нередки, но особой красотой поражают камни из 
пегматитовых жил Урала, Казахстана, Волыни. Именно 
в последней был найден уникальный кристалл раухквар- 
ца коричневато-золотистого цвета, чистейшей воды и 
красоты необычайной. Эти достоинства дали камню ред
кое право получить собственное имя Волынец (как из
вестно, имена даются не каждому драгоценному камню, 
а лишь лучшему из лучших).

Постепенными, почти неуловимыми переходами цве
та связан дымчатый кварц с густо-черным, смоляного 
отлива, морионом. Непрозрачные кристаллы его бывают 
очень крупны и весят порой полторы-две тонны. Из
вестны гигантские кристаллы мориона из месторождений 
Норвегии, Северной Монголии, Волыни. А уральские гор- 
щики прозвали этот камень «смоляком»; «смазном», «цы
ганом». Греческое слово, от которого произошло научное 
название мориона, обозначает «грязный», «немытый». На 
Мадагаскаре кусочки мориона клали в захоронения, а 
крупные кристаллы использовали для обелисков. Черно
му кварцу приписывали чудодейственные свойства. Вот 
как написано об этом в русском лечебнике XVIII века: 
«Морион камень кто на шее носит, тот не будет страдать 
меланхолией, и если имеет падучую болезнь, то выздоро
веет».

Мало кто сегодня верит в оберегающую от недугов 
силу камня, а из-за мрачного цвета не любят его ста
вить ни в броши, ни в перстни. Зато как преображается 
черный этот самоцвет, если его медленно прогревать! 
Постепенно он как бы высвечивается изнутри, становит
ся прозрачным, теплеет тоном и приобретает благород
ную золотисто-коричневую окраску.

Из всех оттенков золотистого кварца самый яркий — 
желтый цитрин — «лимонный» камень. В природе он 
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ОЧОНЬ редок, и уральские горщики научились получать 
иго из дымчатого или черного кварца. Для этого «раух- 
Киирц» или морион запекали в русской печи. Делали 
иго двумя способами, в зависимости от качества кристал
лин. Те, что попроще, закладывали по нескольку штук в 
глиняный горшок, засыпали, золой, ставили в горячую 
НОЧЬ и оставляли до тех пор, пока печь не остынет. 
Чистым крупным кристаллам, тем, что редки, больший 
Почет — их запекали в ржаном хлебе, а вынимали береж
но лишь тогда, когда хлеб остынет, а хлебный дух из 
избы выйдет. Не хватит терпения дождаться, достанешь 
кристалл теплым — растрескается камень, пропадет кра
сота. Чем гуще, равномернее дымчатость кварца, тем 
более медовый цвет получается после выпечки. Тепло и 
Хлеб словно расколдовывают темные кристаллы.

По, оказывается, бывает и наоборот: воздействием 
ионизирующего облучения бесцветный кварц можно «за
колдовать», превратив в дымчатый или цитриновый. Это 
шце один способ получения редкой в природе золотисто- 
Жолгой окраски кварца, которая столь популярна у юве
лиров.

Обычно для огранки используются кварцы, не пригод
ные для технических целей. Таким сырьем богаты многие 
страны. Зато горный хрусталь,, отвечающий строгим тре
бованиям современной оптической или электронной про
мышленности, ценится буквально на вес золота. Вот по
чему в наиболее развитых странах (СССР, США, Японии 
и др.) велись интенсивные поиски методов искусственно
го получения таких кристаллов кварца в промышленных 
условиях. Эти работы увенчались успехом в конце пяти
десятых годов и в нашей стране, и за рубежом.

Обычно масса одного кристалла кварца, выращенного 
II автоклаве, составляет 1—2 кг, но иногда получаются 
гиганты в 10—20 кг. По всем физическим свойствам син
тетический кварц не отличим от природного горного хру
сталя, а стоимость его значительно ниже. Кроме того, с 
помощью выбранных условий для роста кристалла и вве
денных в шихту добавок можно получить кварц с задан
ными свойствами. Это открывает широкие возможности 
использования его в различных электронных системах и, 
конечно же, позволяет получить прекрасные ювелирные 
кварцы самых разных цветов и оттенков, даже таких, ко
торые пе свойственны природному камню. Так рождают
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ся в автоклавах изумрудно-зеленые, сапфирово-^иние, ру
биново-красные и даже полихромные (то есть многоцвет-ч 
ные) кристаллы кварца.

Трудно переоценить важность промышленного выра
щивания минералов для технических и ювелирных целей! 
ведь таким образом решаются проблемы обеспеченности 
минеральным сырьем, его удешевления и, что очень важ
но, сохранения уникальных и, увы, невосполнимых при
родных кристаллов, охраны их первозданной красоты. |

Остается заметить, что в качестве шихты для получен 
ния синтетического кварца служит либо размельченный 
низкосортный жильный кварц, либо высокосортный, очи
щенный от других минералов, песок. Вспомните и об
этой его заслуге, когда будете разглядывать лежащую 
вас на ладони россыпь сверкающих песчинок!

Нет на наших берегах солнечного цитрина, но есть 
дымчатые и смолянисто-черные кварцевые песчинки, 
есть переливчатые росинки гарного хрусталя — предстм 
вители того знаменитого семейства, именем которого на
званы самые светлые паши пески — кварцевые.



ЗНАКОМЬТЕСЬ- 
ПОЛЕВОЙ 
ШПАТ!

о лунном свете,
синемпавлине

и4 легендах с намеком



и

Хотите узнать, какой песок самый пестрый? Тогда 
зачерпните его на пляже у самой кромки воды. Здесь 
песчинки крупные, и цвет каждой из них виден отлично. 
Все цвета радуги окажутся у вас на ладони. Особенно 
богатым разноцветьем посверкивают облизанные морем 
осколочки полевых шпатов. Они составляют чуть ли не 
половину такого песка и принадлежат обширнейшему 
семейству минералов, объединенных сходством химичек 
ского состава. Заметьте, только сходством. Значит, каж
дая разновидность должна иметь свое имя? Однако раз-? 
повидностей так много, что для обозначения ста «вариан
тов» полевых шпатов условились применять просто по
рядковые номера от 0 (альбит) до 100 (анортит).

На земле семейство этих минералов очень весомо 
в буквальном смысле — на его долю приходится около 
50 процентов всей массы земной коры. На правах глав
ного полевой шпат входит в состав большинства извер
женных, метаморфических (преобразованных), осадочных 
горных пород. Четкие брусочки его кристаллов опреде
лили название — шпат (от шведского spath— брусок). 
На пашнях Швеции таких брусочков хоть отбавляй, в 
вот уже шведское слово feldt — пашня — объединилось со 
словом spath. Получилось «фельдшпат», а по-русски — 
полевой шпат.

Цвет каждого кристалла в той или иной степени свя
зан с его химическим составом. От структуры минерала 
зависит форма кристаллов и брусков, на которые при 
ударе раскалывается кристалл. Одни разновидности по
левого шпата образуют строго Прямоугольные бруски, 
другие (и их большинство) дают при ударе косое рас
щепление, за что получили название «плагиоклазы» (от 
греческого «плягиос» — косой, «клясис» — расщепление). 
Именно к плагиоклазам относятся самые красивые и цен- 
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II ыо камни семьи полевых шпатов. Они носят загадочные 
И романтические имена, с ними связаны легенды, 'Суеве
рии и открытия.

Рассказывают, будто жила когда-то,, а может, и теперь 
Жилет, прекрасная Манигелле, дочь Луны. Пришло вре
мя выбрать ей суженого. И устроила Манигелле испыта
нна: велела каждому из семерых юношей, что добивались 
ап руки, выстроить за ночь невиданный замок. Наутро 
Отправилась в тундру Манигелле посмотреть, что молод
цы наработали. Один из мха да оленьего ягеля избушку 
вложил, другой изо льда жилье выстроил, третий — из 
оленьих шкур, четвертый —из пушистых песцов, пя
тый -из моржовых клыков, шестой — из гагачьего пуха. 
Каждый женихом уже себя возомнил, ходит возле по
стройки своей, выхваляется. Лишь седьмого парня не 
йидпо. Обвела красавица тундру глазами, обернулась 
II... Ах! Стоит посреди снегов дворец из камня, что зеле
новато-голубыми переливами играет, розовым жемчугом 
светится, снега белого белее, света лунного нежнее. Вот 
так камень!

Находят его и сейчас, и раньше находили. Индусы 
называли его «изливающий воду при лунном свете». Ко
нечно, не камень «изливал воду», это роса выпадала на 
его холодную поверхность. Жители Востока считали ту 
Иоду целебной, лекарством от лихорадки и грусти. Ка
мень называли магическим и носили на шее как амулет 
люди, страдающие падучей болезнью. «Чародейство» это
го минерала распространялось не только на человека, но 
и на растения. Люди, например, свято верили, что укра
шенное чудным переливчатым камнем дерево будет луч
ше плодоносить.

С тех стародавних времен прошли века. Остались в 
прошлом многие суеверия. Но неземная красота лунно
го кампя будоражит фантазию, и мы невольно сравнива
ем живую игру бегущих по нему красок то с радужным 
оперением -птицы, то с северным сиянием. Правда, са
мым близким признаем все-таки сходство нежных тонов 
камня с чарующим сиянием лунного света. Так и жить 
бы ему только под именем «лунный камень», если бы...

Всего несколько километров отделяют станцию Поляр
ный Круг от жилы «Синяя Пала», где добывали белый 
половой шпат. Вроде ничем не примечательное место, та- 
коо, каких немало в этом северном крае. Сюда-то и при
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шел неугомонный в поиске минералов, истово и поэтично 
в них влюбленный Александр Евгеньевич Ферсман. 
Взгляду ученого открылась дымчато-белая каменная «ре
ка», взметнувшаяся к вершине холма. И, словно капли, 
разбрызганные той рекою, лежали у подножия холма не; 
реливчатые камни, играли сипенато-зелеными бликами, 
иногда вспыхивали красноватым огоньком, светилис! 
изнутри. Можно было до бесконечности смотреть на див-*  
иый камень, в его сокровенную глубину, откуда струил
ся неиссякаемый свет. Но вскоре случилось совсем уж 
волшебное; Александр Евгеньевич взошел на вершину 
одного из прибрежных холмов. Оттуда открылся прекрас! 
иый вид, и... «неожиданно я увидел свой камень, — нет, 
не камень, а Белое море с тем же синевато-зеленым от
ливом, сливавшимся с таким же синеватым горизонтом 
такого же серого, туманного, не искристого неба. Заходя
щие лучи солнца иногда поднимали из глубин какие-т<1 
красноватые огоньки... Белое море отливало цветами лун
ного камня... или камень отражал бледно-синие глубины 
Белого моря?..» *.  Странно ли, что чудпому переливчатому 
камню дал А. Е. Ферсман название беломорит...

* А. Е Ферсман. «Воспоминания о камне». М., Молодая гвар
дия, 1974 г.

А на Урале исстари ходит сказ еще об одном радуж^ 
ном камне. ...Жили две сестрицы. Старшая была Солнцм 
краше, а младшая тиха и нежна, как свет Лупы. По со
седству жил юноша, красивый, синеглазый. Полюбила| 
его младшая сестрица. Только не ей была отдана душа; 
пария. Ох, каким то густо-синим, то огненным светом 
горел его взгляд, встречаясь со взором старшей из сестер^ 

Младшая от любви своей безответной в землю ушла.
Извела тоска и старшую. Покинул тогда юноша родные 
края. А потом на Урал весть пришла: сложил парень 
голову в далеком краю, не то на Киевщине, не то на Во
лыни. С тех пор будто стали находить камни чудной 
красоты. Один — белый, с переливами, как снег под лу
ной, да что там снег — как сам лунный свет! Другой 
никогда с ним рядом не живет, сам черный, а сполох®! 
по нему то синевато-желтые, то малиновые, но больше 
всего — густо-синие, глубокие, словно очи того ураль*  
ского юнощи.

Суров камень и красив. Много есть мест па Земле, 
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•7(i' ниходят переливчатый этот «самоцвет» *.  Встречается 
ни среди богатств Урала, на Украине, в Финляндии... 
Пн имя свое получил по месту находки в Северной Аме
рико па полуострове Лабрадор. Там радужно-синий ка
ме lib поразил своей красотой людей очень далеких от ми- 
Инрилогии. То были моравские миссионеры, которых 
судьба забросила далеко от родины. С их легкой руки 
новый «самоцвет» окрестили пышным именем «лабрадор» 
н стили привозить в Европу. Впервые попал он туда в 
1775 году, а через 100 лет завоевал сердца парижских и 
Лондонских модниц. Впрочем, оказалось, что пароды Ста
рого Свота уже знали этот минерал, только называли 
иго по-другому. В странах Востока он был «тавусиным 
НИМпом» (почперсидски «тавуси» — павлин). И вправду, 
расцветка переменчивого черно-синего камня сродни бла
городному синему оперению па голове царственной пти
цы, II Финляндии и ФРГ ювелиры называют его «камен
ной радугой» — спектролитом.

* Здесь и далее, где речь пойдет о цветном поделочном кам
не, слово «самоцвет» употребляется не в его строгом значении 
•дрпгоцоппый камень», а в смысле «цветной камень», «цветник» 
II потому взято в кавычки.

♦ Лабрадорит — горная порода, основным минералом которой 
ИИЛнется лабрадор.

Очень интересна история лабрадора в нашей стране. 
Е|цо но времена Киевской Руси X—XI веков этот «само- 
цпот» широко использовался для украшения церквей. В 
Прекрасной многоцветной мозаике алтаря Десятинной 
Цоркни в Киеве были кусочки «синеглазого» камня из 
Местных украинских месторождений. А ведь церковь по
строена была в 991—996 годах! В 1178 году из такого же 
лабрадорита**  изготовили гробницу киевского князя 
Мстислава. Неизвестно, как звали тогда этот удивитель
ный камень, но, по крайней мере, за шесть веков до на
ходки в Северной Америке его знали и высоко ценили 
Нм Руси. Мало того, изделия из украинского лабрадора 
обнаружили в Карпатах, и ученые утверждают, что из
готовлены они до X века.

С конца XII века слава «павлиньего» камня стала 
меркнуть, заросли дороги к его копям. Напомнил о себе 
Итог «самоцвет», попав к европейским модницам с полу
острова Лабрадор. А через некоторое время валуны пре
красного лабрадорита с густо-синими радужными крис
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таллами случайно были обнаружены в окрестностях Пе
тербурга при прокладке Петергофской железной дороги в 
1781 году. Впоследствии бархатисто-черные с синими 
отблесками валуны попадались в ледниковых отложениям 
на территории всей столичной губернии. Отправлялись 
они на Петергофскую гранильную фабрику, где грубые! 
камни обрабатывали и делали из них ювелирные изделия, 
шкатулки, табакерки. Самые же лучшие валуны шли на 
изготовление столешниц и ваз для царского дворца.! 
«Тавусиный» цвет считался на Руси самым любимым,»; 
роскошным. В природе синих самоцветов не так много, 
неудивительно поэтому, что «новый» сине-перламутровыш 
камень быстро вошел в моду. Вставка из лабрадора для 
броши или кольца стоила 100 рублей, а за табакерки! 
платили от 500 до 1500 рублей. По тем временам — це
лое состояние!

Редкие находки «случайных» валунов с кристаллам]^ 
лабрадора не могли удовлетворить спрос на изделия из 
него. Тут-то и вспомнили про старинные тавусиные кам
ни Киевщины. В 1849 году началась промышленная раз
работка заново открытого месторождения лабрадорит^ 
Волыни, в карьерах Каменного Брода и Слободки. Пора
зительно красивы «глаза» лабрадора в этой прочной 
горной породе, отливающие то голубым, то зеленым, из
редка даже малиновым и золотистым сиянием. Они бы
вают гигантских размеров —от 0,8 до 1,2 метра. Очень 
интересно их строение, связанное с условиями образова
ния кристаллов из расплава. Пока температура и плас
тичность магмы весьма высоки, атомы группируются в 
кристаллы-зародыши. На этом этапе создается оченн 
ажурный каркас из атомов алюминия, кремния и кисло
рода. Присоединиться к этой конструкции стремятся 
многие легкие атомы, несущие большой заряд. Чего 
здесь только нет: калий, кальций, натрий! В борьбу с 
ними за место в каркасе вступают (и небезрезультатно) 
барий, цезий, рубидий, стронций, железо. Но чем замет
нее остывает и густеет магма, тем более жесткими ста^ 
ловятся каркасы, и, наконец, наступает момент, когда 
конструкция кристаллической решетки не может вмес
тить «всех желающих». Здесь напрашивается забавное 
сравнение. Представьте себе дом, для строительства ко
торого завезли все материалы, возвели вокруг них короб
ку — стены, га стройматериалы, повинуясь строгим зако- 
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ним архитектуры, сами взяли да и распались на благо
устроенные этажи. То же самое происходит в процессе 
Поедания полевошпатовых кристаллов, которые внешне 
ВЫГЛЯДЯТ уже готовыми, а внутри — «стройматериалы 
распадаются на этажи», то есть на тончайшие пласти
ночки полевых шпатов разного состава. Получается что- 
то «роде упаковки из множества слоев, толщина которых 
Нередко меньше 0,01 миллиметра. Свет, многократно от
ражаясь от поверхностей этих слоев-пластиночек, 
Ионпршцается к нам радужным разноцветьем. Эту ска- 
аочиую игру красок даже назвали по имени богини ра
дуги Ириды иризацией. В последнее время ученые склон
ны относить иризацию на счет химической неоднородно
сти кристаллов лабрадора. Оказалось, что их состав — 
кто твердая смесь из двух разных видов полевого шпата. 
Получается, что из расплава двух обычнейших минера
лок полевошпатового семейства и выросли пластиночки 
итого дивного поделочного камня. Их сростки — то, что 
мы называем «глазками»—по отдельности встречаются 
Довольно редко, зато они во множестве «подмигивают» 
с отполированной поверхности лабрадорита. Бывает, что 
ни одном квадратном метре этой породы сверкает более 
тысячи разноцветных глазков.

После открытия богатейших месторождений чудного 
камня на Украине его разработка разрешалась любому 
ЧМтпому лицу, стоило купить билет ценою 5 рублей. 
1|ыла даже назначена премия от 25 рублей до 10 тысяч 
ин самые красивые добытые образцы. Справедливости 
ради надо сказать, что желающих приобрести такие би- 
латы не оказалось, и до поры до времени красивейшие 
образцы ждали своих счастливых обладателей.

Лабрадориты из новых карьеров, несмотря на недо- 
царио обывателей, быстро завоевали не только сердца мод
ниц, любителей камня и коллекционеров, но и расчетли- 
иып умы «деловых людей». Огромные глыбы «глазчатого» 
камня стадц отправлять в разные страны мира, и вот 
уже «тавусиный» камень украшает дворец Сан-Донато 
■и Италии, радует своей красотой Вену и Краков, Париж 
и Прагу. Золотыми медалями не раз отмечались изделия 
ни лабрадорита на многих зарубежных промышленных 
выставках России. А однажды высшей награды был удо
стоен мебельный гарнитур из этой горной породы. Не 
обошли своим вниманием декоративный камень и архи

45



текторы. Облицовка колонн Волынского кафедрального 
собора в Житомире, Владимирского собора в Киеве, — 
это первые страницы «архитектурной» биографии лабра« 
дорита.

Темные до черноты с синими огнями сверкающи 
«глаз» лабрадориты создают впечатление суровой тор
жественности. Вот почему именно этот камень исполы 
зован для мавзолея В. И. Ленина. Из лабрадорита сдела! 
ны также пьедесталы памятников В. И. Ленину в Мост 
ве и Ереване, В. П. Чкалову в Горьком, И. Д. Черняхон 
скому в Вильнюсе. А в Калининграде мемориальная пли
та из лабрадорита установлена на территории зоопарка, 
увековечив славу сражавшегося здесь с фашистами ге
роического взвода советских солдат. Пусть не покажете;) 
мрачным этот скромный памятник. Приглядитесь к не
му — и вы увидите в темно-сером этом камне живые пе- ’
реливы света.

В начале нашего знакомства с «тавусиным» камне! 
рассказана была печальная легенда о лунном камне J 
лабрадоре. По народной примете, минералы эти не встреч 
чаются вместе. Но вот они у вас перед глазами: окатан 
ные обломки светлого и темного плагиоклазов соседству 
ют в пригоршне песка! Не разглядеть в них игру цветов 
очень уж мелки песчинки, но зато они побудили нас I 
поиску, помогли увидеть в обычном необыкновенное.

В той же пригоршне песка, только что открывш 
нам полевошпатовую «аристократию» — лунный камень
лабрадор, недозрелыми ягодками розовеют их вовсе не
именитые родственники — микроклины. Это странное на
звание пришло из греческого языка и означает «незна
чительные отклонения». Действительно, угол между
плоскостями, по которым раскалывается кристалл этого 
полевого шпата, чуть-чуть, всего на 2(У, отличается от 
прямого, от 90°. Кристаллы микроклина достигают огром
ных размеров — известен случай, когда в одном-единст- 
венном гиганте заложили каменоломню. А в Норвегии 
при разработке месторождений полевых шпатов попада
ются кристаллы длиной до 10 метров и массой до 100 
тонн.

Микроклин бывает невзрачным, беловато-серым, блеДч 
ио-розовым, но нередки и красные, оранжево-красные, 
кирпично-красные и даже зеленые кристаллы. Именно 
эти яркие брусочки полевого шпата придают нарядную



красоту гранитам. Вспомните, как пестрит разными от
тенками вымощенная гранитом умытая дождем мостовая! 
Л как торжествен красный гранит памятников М. И. 
Калинину, М. И. Кутузову в нашем городе!

О гранитах можно рассказать так много интересного, 
что хватит на целую книгу. В нашем же разговоре мы 
упомянули о них потому, что цветом и красотой своей 
они обязаны полевому шпату. Если 'бы не вяли и не 
распускались вновь цветы, наши глаза привыкли бы к 
Постоянно цветущим тюльпанам и розам. И пропало бы 
удивление, восхищение их красотой. Попробуйте хоть 
рачок посмотреть на камень, как на цветок. Уверяю вас, 
ВЫ обнаружите удивительный мир, яркий и нежный. А 
1»сли посмотрите такими глазами на полевой шпат, он 
благодарно откроет вам неброскую красоту своих крис
таллов, частичек которых так много в красочном калей
доскопе песка.

Но есть у полевого йгпата и другая красота. Ее тво
рит люди. Они добывают из недр земли огромные коли
чества этого ценного минерала, перерабатывают его в 
Порошок и лучшие сорта используют для изготовления 
Тоцкого, голубовато-белого, как иней, фарфора. Издавна 
Анн полевого шпата не обходится и фаянсовое производ
ство. I! персидских рукописях XIII века белая разновид
ность этого минерала названа «сахарным камнем» и 
«первым из материалов, необходимых для производства 
фаянса». В те времена фаянсовая посуда ценилась до
вольно высоко, и лишь богатые люди могли себе позво
лить пользоваться ею. В наши дни изделия из фаянса 
петь в каждом доме, даже в каждой ванной комнате, как, 
Впрочем, и эмалированные предметы.

Индия, Китай, Египет, страны Востока с древности 
Славятся изделиями, украшепными цветной эмалыо. Яр
кая, сочных тонов эмаль зачастую заменяла драгоценные 
Иампи. Для ер изготовления в качестве основы тоже ис
пользовался порошок полевого шпата. Его называли по- 
Врабски «марва». В русском языке это слово преврати
лось в «мураву», а предметы, покрытые эмалью или гла- 
Иурыо, называли на Руси муравчатыми. Так же стали 
Позднее называть вообще гладкие, блестящие поверхно
сти, ткани. Таким образом, слово, пришедшее в язык 
только названием полевого шпата, стало обозначать емкое 
Понятие.

47



На земной поверхности минерал этот быстро разрух 
шается, в конечном счете становясь основой глины. 
Строительный кирпич и огнеупорное покрытие доменньй 
печей, дренажные трубы и посуда из керамики — все это 
из глины, а значит, не обошлось и без полевого шпата

Во многих музеях мира хранятся замечательные из 
делия из керамики, фарфора, произведения ювелирног 
искусства, украшенные цветными эмалями. Они вызы< 
вают заслуженное восхищение. Но многие посетителе 
этих музеев и не догадываются, что вся собранная здес 
красота, вся прелесть тончайшего фарфора, яркость цвет*  
ных эмалей и благородная пластика керамики была 61 
невозможна без обычного полевого шпата — без того мно, 
голикого камня, разноцветные брызги которого есть 
каждой пригоршне песка. Вглядитесь в него вниматель, 
но: вот мясо-красный микроклин, белый альбит, перелив 
чатые лунный камень и лабрадор... А может быть, и н 
такими характерными будут их цвета, и не увидите 
переливов «павлиньего» и «лунного» камней... Но пест
рые песчинки полевого шпата побудят вас к поиску, 
это значит — к творчеству.
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Если вы окунете ладонь с горстью песка в море < 
слегка пошевелите рукой из стороны в сторону, 'вода ун< 
сет самые легкие песчинки — лепестки слюды. Вы Д} 
маете, ушла только слюда, а между тем, из песка 1 
вашей ладони исчезло сразу несколько минералов, вед 
«слюда» — название целой их группы.

Есть признаки, общие для всех слюд. Это способное, 
лущиться на тончайшие, перламутрово сверкающие, ги( 
кие и прозрачные листочки, это и малая твердость,, упру 
гость... Можно было бы перечислить еще немало доказ« 
тельств близкого родства различных слюд. Но тогда слю; 
ды могут показаться не такими уж своеобразными, 
это вовсе не так. Каждый вид имеет присущий тольК 
ему химический состав, а нередко и цвет, и форму крив« 
таллов, и «характер», у каждого —свое имя. Разница 1 
химическом составе позволила даже подразделить «со
общество» слюд па три подгруппы: магниево-железистые, 
алюминиевые, литиевые.

Но, думаете, внутри каждой из этих подгрупп царит 
полное сходство и однообразие? Вовсе нет! Взять хотя 
бы «главу семейства» алюминиевых слюд — мусковит^ 
Его название говорит о том, что эту прозрачную слюду 
издавна «копали» па Московии (так издревле называв 
русские земли с престолом в Москве). Действительна 
па самой ее северной окраине, в нынешних карельскид 
и архангельских землях, добывали еще в XV веке круп
ные пластинки прозрачной, как стекло, слюды. Ее так 
и называли иные купцы: «московское стекло» — и стави
ли хрупкие листы в оконца. На Вологодчине еще лет 
20 назад в ходу было старинное название окон — «слю- 
дяница». А ведь в тех местах слюду не добывали. Выхо
дит, слово это пришло в вологодские края из архангель
ских вместе с северным «товаром» — жемчугами да слю^
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toil. Но почему же она зовется не «московит» (от 
|поконии), а «мусковит»? Искажение это или..? Конечно, 
«ИЛИ». Мы с вами уже не раз убеждались, что, если сло

во появилось и надолго, даже видоизменившись, осталось 
Н языке, значит, оно может поведать о чем-то интерес
ном. И слово «мусковит» — не исключение.

«М уска» — так называли Московию жители Апеннин- 
i'Koimi полуострова. Вот даже куда, оказывается, попадала 
слюда! Разными путями везли ее купцы на юг, в страны 
Средиземноморья. Шла она и по древнему пути «из ва
ряг игреки». Грузили ее на корабли и в торговом центре, 
русокосо Севера — Архангельске, где шел большой торг, 
II сговаривались купцы за «московское стекло» британ
ским оловом платить. Такая высокая по тем временам 
цепи на слюду не случайна: этот необычный минерал ис
пользовался и для простых оконниц, и для царских двор
цов да карет. В Оружейной палате Кремля хранится 
самый старинный из закрытых экипажей. Он изготовлен 
ЯОЛЫ'Кими мастерами в начале XVII века. В Россию по
пал то ли во время русско-польской войны 1655 года, то 
ли после возвращения из польского плена патриарха Фи
ларета. Окна этой роскошной кареты затянуты слюдой — 
Аплыпими цельными пластинами, без каких-либо швов- 
Быков.

Попадаются кристаллы мусковита площадью пять- 
IIIHCTI. квадратных метров и длиной более трех метров. 
Пес кристаллов-гигантов достигает семи тонн. Обычно 
ОСТрочаются почти бесцветные и окрашенные в золоти
стые тона мусковитовые пластины (такая «подкраска» 
Приникает благодаря ничтожно малой примеси ионов же
леза). По есть разновидность мусковита ярко-зеленого 
ЦИети. Его окраска обусловлена уже другой примесью — 
Понами хрома. Такой зеленый «хромистый мусковит» 
Имеет даже собственное имя —фуксит. Хотя в тонких 
Пластинках он прозрачен, яркий цвет весенней зелени 
Позволяет фукситу быть не только и не столько «москов
ским стеклом», сколько прекрасным декоративным мате
риалом. Известны очень красивые оконницы, в которых 
Сочетанием бесцветного, золотистого и зеленого мускови
та получены и прелестные витражи, и мягкий, приятный 
(Hier в помещении.

В личных собраниях мне доводилось видеть очень 
иинщные коробочки, пудреницы, избушки-сувениры ста-
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рой русской работы. В этих изделиях так удачно подо
браны пластинки слюды, с такой любовью выполнена 
каждая деталь, что любая из незатейливых тех безделиц 
заслуживает места в музее, а не в бабушкином сундуке. 
Исконно северное «слюдяное уменье» уже не встретишь 
сегодня. А жаль...

Среди мусковитовой родни есть не только пластинча
тые, но и скрыточешуйчатые разновидности. Самый бле
стящий (в буквальном смысле) представитель этого про
славленного семейства — серицит. Вот только слава о 
нем в минеральном царстве-государстве ходит недобрая. 
Ученые-минералоги часто досадуют: почти в любой поро
де, в теле многих кристаллов попадаются его маленькие 
листочки и даже гнезда. При своем рождении серицит от 
каждого минерала что-нибудь да выгадает для себя: там 
возьмет кремний, тут алюминий или калий. Что называет
ся, «с миру по иону—серициту каркас». Вы, конечно, по
няли, о каком каркасе речь, о кристаллической решет
ке — основе каждого кристалла.

И ведь что интересно: уже застынет горячий расплав 
(магма), а серицита нет еще и в помине. Появляется он 
позднее, когда стихают жаркие баталии между химиче
скими элементами и в недрах земли вырастают кристал
лы. Горячие воды подземных рек растворяют, разрушают 
их, при этом происходят удивительные превращения од
них минералов в другие. Дело сложное и долгое, а ре
зультаты бывают ошеломляющие. Кому, к примеру, не 
знаком полевой шпат? Каждый знает «в лицо» его кре
пенькие разноцветные кристаллы. Но нам и в голову не 
приходит, что за счет некоторых видов полевого шпата 
образуются тончайшие листочки серицита. Более того, 
эта коварная слюда проникает в самые различные мине
ралы. Чуть только появилась в каком-нибудь кристалле 
трещинка — серицитовые листочки тут как тут. Эта 
«шпионская сеть» неотвратимо разветвляется. Сначала 
серицит с помощью подземных растворов занимается 
обычной «вербовкой»: «прибирает к рукам» необходимые 
элементы и строит из них все новые и новые кристаллы- 
чешуйки. Их полчища растут и требуют жизненного про
странства. Тогда серицит наряду с вербовкой переходит 
к диверсии. Он начинает разрушать кристаллы чужих 
минералов изнутри, проникая туда по трещинкам. Таким 
диверсиям подвержены полевые шпаты, кварцы, гранаты, 
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топазы и даже «полковники твердости» — корунды (ру
бины и сапфиры).

Бывают случаи, когда от прежнего минерала остается 
лишь тончайшая оболочка, а сердцевина заполнена слю- 
дой-«агрессором». Такие кристаллы-шкатулки, где сери
цит ворвался iB драгоценные камни, очень огорчают юве
лиров. Зато коллекционеры в восторге: для них это за
мечательная находка! Потому, видимо, так и получилось, 
что первыми взяли серицит под защиту коллекционеры, 
их привлекала красота, необычность сочетаний этой слю
ды с другими минералами.

У геологов считался он бросовым камнем. Громадные 
пласты серицитового сланца шли раньше в отвалы (кста
ти, такие пласты иногда называют «салистым сланцем» 
за то, что он кажется жирным на ощупь). Но поскольку 
для своего каркаса эта слюда похищает у других мине
ралов алюминий, которым становится богата, она призна
на очень ценным алюминиевым сырьем. Именно это ре
шило промышленную судьбу серицита. Из «салистого 
сланца» теперь получают легкий и прочный сплав силу
мин, способный в некоторых случаях заменить сталь и 
чугун. Так бывает нередко: вчера минерал считался бес
полезным, сегодня он признан ценным сырьем, а его зав
трашнее значение даже трудно предвидеть, ведь откры
тия в наш век совершаются ежедневно.

Показательна в этом смысле судьба еще одного вида 
слюды — флогопита. Название этой магнезиальной разно
видности происходит от греческого слова «флогопос» — 
огнеподобный. Действительно, перламутрово-бронзовый 
цвет кристаллов и отдельных пластиночек этого минера
ла чем-то сродни одному из многих оттенков пламени. 
Именно ярко окрашенный флогопит красивее многих слюд 
отвечает на давление и удар — на нем «загораются» са
мые яркие звезды. Может быть, как раз о них эта сказка...

...Говорят, все подземные богатства — руды и самоцве
ты — охраняют крохотные существа эльфы. Они никогда 
не выходят из своих пещер, и лишь один раз в году, в 
самую лунную ночь, смотрят на небо сквозь небольшое 
слюдяное окошко. Однажды самый маленький эльф впер
вые увидел па небе звезды. Ах, как ему захотелось по
трогать хоть одну из них! Узнали об этом эльфы и ре
шили: «Ладно, будет и у нао в пещере звездное 
небо».



Закипела работа. Одни «щепали» * на тонкие листочки 
пластинчатый камень — слюду. Другие — делали на ней 
звезды! Нет-нет, они ничего не рисовали, эльфы просто 
резко надавливали острым камушком на листок слюды. 
Получались точки-вмятинки, от которых расходились на 
шесть сторон одинаковые лучи. Зеленые, серебристые, 
золотистые звезды загорались на слюде разных цветов. 
Но так однообразны были эти правильные звезды! Эльфы 
даже немного расстроились. Вдруг самый ученый эльф 
сказал: «Коллеги! То, что мы сделали, называется «звез
ды давления». А, позволю себе заметить, есть еще «звезды 
удара». Острым кристаллом он резко щелкнул по слюдя
ной пластинке, и шесть лучей — два длинных и четыре 
коротких — засияли на ней. Вскоре весь свод пещеры был 
покрыт «звездной слюдой». Когда это увидела царица 
эльфов, ее изумлению не было предела. И она решила 
подарить секрет эльфов людям. С тех пор частенько на
ходят они странные пластинчатые камни, на каждом ли
сточке которых при ударе или нажиме загораются звез
ды.

* Этот старинный термин сохранился даже в современном 
лексиконе,- Tai^ на слюдяных фабриках есть даже цеха, которые 
так и называются — щепальные.

Колючие лучики возникают на всех слюдах, и флого
пит — не исключение. Бывает он разных цветов, часто 
его оранжево-золотистые кристаллы соседствуют с зеле
новатыми, бурыми и даже бесцветными, поэтому его лег
ко спутать с мусковитом, например. Но иногда бывает и 
так: стоит лишь посмотреть сквозь тоненький листок 
флогопита на пламя спички или на свет электрической 
лампочки, как шестилучевой звездой рассыплется по 
слюдяной пластинке свет. Это звезда — очень зыбкая 
примета минерала, но именно поэтому исстари называют 
его не только огнеподобной, но и «звездной» слюдой.

Конечно, такой способ отличать флогопит от его ро
дичей — не единственный. Самым надежным считается 
структурный и химический анализ. Он же позволяет 
установить, какие примеси придают разновидностям фло
гопита тот или иной цвет. Но такой анализ сложен и в 
полевых условиях его не проведешь, поэтому знание 
внешних признаков тоже важно, чтобы один вид слюды 
отличить о^. другого.
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Кстати, йе менбё важно знать и сходство между ними. 
Пример тому — опять же знакомые нам мусковит и фло
гопит. Особенно ценятся их крупные кристаллы, которые 
можно легко расщепить на тонкие ровные пластинки. 
Есть даже фабрики, где лущат слюду, причем эту неж
ную работу доверяют только женским пальцам. Работни
цы очень ловко «щеплют» кристаллы слюд специальным 
ножичком. А затем их тончайшие листочки — уже не 
сырье, а полуфабрикат — рассылаются по всей стране и 
даже за ее пределы. И, конечно, не для того, чтобы их 
вставили в оконные рамы.

С открытием электричества понадобились не только 
различные электропроводящие материалы, но и надеж
ные изоляторы. Здесь-то и нашли применение муковит и 
флогопит. Благодаря своим электроизоляционным свойст
вам они попали в конденсаторы и кинескопы телевизо
ров, в авиасвечи и электропаяльники, и даже в космиче
ские корабли. Есть у флогопита еще достоинство: он огне
стоек. Это качество позволило использовать прежнее 
ремесло минерала в новых условиях. Ведь когда-то им 
затягивали окна домов- и даже делали слюдяные витражи. 
Теперь такие окна понадобились в аппаратах с высокой 
температурой внутри. Самый простой пример — кухонная 
керосинка, самый сложный — лабораторные камеры сжи
гания.

До недавнего времени промышленностью использова
лись только высококачественные пластины слюды, а об
резки, крошки и слюдяные отвалы карьеров и шахт не 
находили применения. Сейчас ученые работают над тем, 
чтобы помочь народному хозяйству полнее, бережливее 
использовать богатства недр. Есть уже и результаты — 
новые материалы из слюды, широко используемые в тех
нике, — сивалы и синласты. А если слюдяную крошку 
специально обработать, можно получить красивейший де
коративный «полуприродный» материал с радужной иг
рой цветов.^ . ’ ,

Еще одна сфера деятельности пластинчатого мине
рала стала известна совсем недавно, несколько лет назад. 
При изучении роста нитевидных кристаллов синтетиче
ского алмаза под электронным микроскопом ученые обна
ружили, что прекрасной затравкой для этого служат пла
стинки слюды.

С точки зрения ювелиров сама по себе слюда пе име
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ет ценности, разве что для имитации жемчуга (ее добав
ляют в «жемчужную смесь»). Но были времена, когда 
редкая находка слюды радовала не меньше, чем изум
рудные россыпи. Слюдяные пластинки, подобно зеркалам 
отражающие свет солнца, приносились в дар богам на
равне с золотом. Об этом рассказали, например, находки 
в древнем городе индейцев майя — Дзибичалтуне.

Сейчас эта группа минералов — слюда — очень важное 
промышленное сырье. И в этом качестве она поистине 
драгоценна. Вот почему отправляются на поиски ее ме
сторождений отряды геологов. На географической карте 
Иркутской области можно увидеть, например, название 
«Слюдянка». Здесь были найдены среди прочих большие 
кристаллы слюды. А неподалеку, на рудном месторож
дении Согдиогдон был найден кристалл слюды весом в 
900 килограммов. В Канаде прославился кристалл флого
пита в 1200 килограммов. А кристаллы мусковита весом 
от 1 до 20 килограммов считаются обычными.

Известных месторождений слюды на земле много, но 
промышленность требует еще и еще, хотя не в каждом 
деле слюда — помощник. Бывает, она является помехой, 
например, в составе песка для стройматериалов, в смесях, 
из которых варят стекло и фарфор. Тут слюды вообще 
быть не должно, и, чтобы от нее избавиться, песок спе
циально промывают. Делается это так же, как происхо
дит отделение слюды от песка в водоеме. Наверное, вы 
заметили, что в пляжевых песках слюдистых минералов 
немного. Это потому, что они легко уносятся волнами, а 
откладываются на дне моря. Там под воздействием воды 
они из обычных превращаются в гидрослюды (водные 
слюды). Подобное перерождение происходит не только 
под водой, но и на суше, в процессе химического вывет
ривания. Например, уже знакомый нам флогопит со вре
менем превращается в прелестный золотистый или сере
бристый слюдоподобный минерал вермикулит. Не правда 
ли, это слово похоже на «вермишель»? И неудивитель
но: оба происходят от латинского слова «вермикулус» — 
червячок. Но вермишель получила свое название и бла
годаря способности после отваривания чуть набухать, 
становиться' мягкой и гибкой, как червячок, — тут все 
ясно. А вот отчего так назван камень? Может быть, )и его 
надо варить, как вермишель? Представьте себе, вы почти 
угадали. Только не варить в воде, а нагревать всухую.
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Тогда происходит чудо: плотный кристалл вермикулита 
вдруг начинает вспучиваться, извиваться, распадаться 
на пластинки, причем пластинки отходят друг от друга 
без растрескивания и поломок, и кристалл увеличивает
ся в объеме в 40 раз!

А дело в том, что в состав вермикулита входит от 8 
до 18 процентов молекул воды. При нагревании образу
ется водяной пар, он-то и раздвигает пластинки вермику
лита. После нагрева этот минерал становится отличным 
звуко- и теплоизолятором, даже используется в. этом ка
честве для оборудования пилотской кабины самолетов. 
Применяют его и как добавку в минеральные удобрения, 
чтобы они меньше слеживались, причем это использова
ние слюды в сельском хозяйстве не единственное. Вспом
ним об оригинальном способе выращивания овощей без 
почвы. Ее заменяет питательная смесь сложного состава, 
растворенная в воде и замешанная наподобие теста. Роль 
муки-связки в этом «тесте» играет растертый в порошок 
минерал вермикулит. Используется такой порошок так
же в качестве сухой смазки движущихся деталей мо
тора.

Красивая внешность необычного камня, конечно, не 
могла оставить равнодушными художников. Поэтому по
явилось вермикулитовое «золото», «серебро» — краски, 
которые приготовляются из тончайшего порошка «чер
вячной» гидрослюды. Присмотритесь хорошенько к обо
ям в вашей комнате или к золотистым и серебристым 
краскам на почтовых марках, и вермикулит-живописеп 
порадует вас еще одной гранью своего «таланта».

Наш рассказ о слюде был бы неполным, если бы мы 
не упомянули еще об одном минерале — о железистой 
слюде, которая называется биотит. Имя эта слюда полу
чила в честь французского физика XVIII века Биота 
(мипералы часто называют в память о знаменитых лю
дях — ученых, поэтах, государственных деятелях). Счита
ется, что “биотит не имеет промышленного значения и 
лишь иногда используется уральскими камнерезами для 
украшения слюдяными блестками детских игрушек. Зато 
этот очень распространенный в природе минерал при хи
мическом выветривании дает жизнь и вермикулиту, и 
другим гидрослюдам. Кристаллы биотита очень красивы, 
строги и достигают порой огромных размеров. Так, в 
Норвегии был найден кристалл этой слюды площадью
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семь квадратных метров. Представляете? На нем свобод
но может уместиться легковой автомобиль!

Все слюды, которые мы упомянули, довольно часто 
образуют россыпи, правда, не на берегу, а на дне моря. 
Слюда из этих россыпей не добывается, а песок, слишком 
богатый слюдистыми минералами, не пригоден даже для 
строительства. Так считалось, по крайней мере, до недав
него времени. Но вы, наверное, обратили внимание на 
посверкивающие слюдой стены многих зданий? Их на
рядная облицовка — песок, слюда и гранитная крошка— 
еще одно доказательство тому, что нет ничего бесполез
ного, а есть нераскрытые возможности природных мине
ралов и их неразгаданные тайны.



ПОДНЕСИТЕ
К ПЕСКУ
МАГНИТ

о черном маге, 
летающем сундуке

и тайне каменной черепахи



...Огромная черная тень наотмашь ударила по песку. 
В ту же секунду масса его оторвалась от земли, зависла 
на какое-то мгновение в воздухе и со страшным шумом 
рухнула .вниз. А над пляжем от земли до облаков подня
лась черная пелена. Она шевелилась, колыхалась, как 
чудовищный потревоженный муравейник. И, подобно му
равьям, выстраивались по каким-то своим законам бес
численные песчинки. Неведомая сила собирала их в чер
ные нити и ткала гигантский шлейф, ею же влекомый !.за 
горизонт. Таинственное исчезновение огромного место
рождения магнетита из прибрежных песчаных россыпей 
могло быть не иначе как «делом рук» инопланетян, об
ладающих сверхмощным магнитом...

Конечно же, такое инопланетное вмешательство — из 
области фантастики, и надеемся, что в обозримом буду
щем оно нам не грозит. Однако эта выдуманная ситуа
ция не так уж фантастична. Поднесите к песку магнит — 
и вы увидите, как от многоцветных песчинок отделятся и 
осядут на магните только буровато-черные. Это крупицы 
минерала магнетита. В прибрежных россыпях многих 
стран мира их запасы исчисляются сотнями миллионов 
тонн. Особенно ценны они для тех государств, которые 
не богаты другими железными рудами. Яркий тому при
мер — Япония. Основной собственный источник желез
ных руд здесь — высококачественные магнетитовые пески.

Огромно количество магнетита у восточных берегов 
Канады. Значительные россыпи представляют собой при
брежные пески Норвегии (Лофотенские острова). В на
шей стране промышленное значение имеют скопления 
магнетита на Черноморском побережье Кавказа, восточ
ном и юго-Восточном берегу острова Сахалин.

Магнетитовые пески в Калининградской области осо
бенно хорошо прослеживаются па Куршской косе. Их
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черные или бурые слои перекрыты более светлыми. Счи
тают, Что «черные» пески принадлежали древним дюнам, 
образовавшимся шесть тысяч лет назад. В районе Ниды 
и сейчаб есть заросшие лесом древние песчаные холмы. 
Из-за перемещений песков по кос^, смены ветров и тече
ний «черные» пески перемежаются светлыми. Придите 
на берег, и вы увидите, как море без устали приносит и 
оставляет на пляже кайму из темных песчинок, будто 
отмечая след ушедшей волны. Среди этих (как их назы
вают, тяжелых) минералов есть и черные зерна магне
тита.

Он известен человеку очень давно. Есть сведения, что 
еще три тысячелетия назад этот минерал не только зна
ли, но и умели использовать его магнитные свойства. 
О том, что таковые были известны древним, говорят на
звания этого камня на разных языках: на санскрите — 
«кантахар» — берущий, привлекающий; на персидском — 
«ахан рубай» — похищающий железо, «адамас» — непре
одолимый; на греческом — «каламита» — приклеиваю
щийся, «Геркулесов камень»; на французском—«эман» — 
приманка; на немецком — «зигелыптейн» — камень-побе
дитель.

Появление современного названия минерала — «маг
нетит» относят ко времени драматурга Еврипида, в про
изведениях которого упоминается «камень из Магнезии». 
Магнезия — провинция в Греции, где его добывали. Счи
тается, что минерал назван, как и многие другие, по ме
сту добычи или находки.

В 80-х годах прошлого столетия Магнезию посетил 
русский путешественник В. А. Тепло®. Он в своих запи
сках утверждал, что там на горе Сипил можно найти об
разцы магнетита, а сама эта гора известна тем, что часто 
подвергается ударам молний. Кстати, на Урале гора Маг
нитная, сплошь сложенная из магнетита, тоже отлича
лась этим свойством. «Молнии со всей округи чтят нашу 
Магнитную», — шутили местные жители. Дошла до на
ших днейГ легенда о волопасе (пастухе) Магнусе, гвозди 
из сандалий которого притягивались неизвестным кам
нем. С именем Магнуса тоже связывают название «при
липчивого» камня.

Способность притягивать железные предметы совпа
дала в воображении древних с притяжением двух любя
щих сердец. Магнетит считался женским камнем, раз он
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привлекал к себе железо, как женские чары —/сердца 
мужчин. /

Впрочем, наши предки заметили и то, что магнетит 
не только притягивает железо, но и отталкивав/ некото
рые предметы, например, изготовленные из мйди. Более 
того, был найден кусок магнетита, один конец которого 
притягивал железо, а другой отталкивал его. Иными сло
вами, обнаружили то, что мы сейчас называем полюсами 
магнита.

А раз обнаружено, значит, использовано. В древних 
летописях упоминаются магнитные ворота, через кото
рые не мог пройти вооруженный человек. Дошли до на
ших дней описания и магнитных мостовых, предназна
ченных для этих же целей. Например, в одной китайской 
легенде рассказывается о торжественном шествии, посвя
щенном дню рождения верховного правителя. Виновник 
торжества и его свита, опасавшиеся покушения, двига
лись только по дороге, мощенной камнем «чу-ши», то 
есть магнетитом. Возможно, благодаря такому примене
нию магнетит в древнем Китае считался «охранным кам
нем».

В других старинных легендах упоминается магнит
ный камень, из которого был сделан свод в часовне Ма
гомета. Под этим сводом якобы парил сундук с прахом 
пророка. Заметим, что здесь должно было быть так все 
рассчитано, чтобы сундук пе падал и не притягивался 
к потолку, а свободно парил в воздухе. Впрочем, европей
ским путешественникам не удалось увидеть это «чудо» 
в храме Каабы, где оно будто бы находилось. Однако 
идея «парящего тела» приходила еще многим. Так, Пто
лемей Филацельф, задумав посвятить храм своей супруге 
и сестре Арсиное, обратился к александрийскому архи
тектору Хинократу, и тот начал строить храм со сводом 
из магнетита. По его замыслу, фигура Арсинои, выпол
ненная из железа, должна была парить в воздухе. Но 
умер Хинократ, затем и Птолемей, некому стало ни стро
ить, ни платить. Храм Арсинои не состоялся.

По утверждению историков церкви, в александрий
ском храме Сераписа тоже был использован магнетит. 
Под его действием статуя бога Солнца могла внезапно 
взмыть под сйоды, к изумлению и ужасу молящихся. Да
леко не все понимали, что здесь «работает» магнит, по
этому охотно верили в силу божества. И древний фило
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соф Платой утверждал, что магнитный камень обязан 
притягивающими свойствами богу.

Но не только служители культа (и, кстати, не они 
первые) пользовались «магнитным иллюзионом». Когда- 
то по Древней Греции странствовали кабиры — бродячие 
фокусники,у представления которых всегда собирали мно
го зрителей. Главным их номером были висящие коль
ца — несколько тяжелых, ничем между собой не связан
ных железнкх колец висели, образуя гигантскую цепь, 
не падая и не разрываясь. Кольца были изготовлены из 
«геркулесова камня» —магнетита, и кабиры строго хра
нили этот секрет. В России возродить идею «храма Арси- 
нои» взялся иллюзионист Гамулецкий. На ее воплощение 
ушло целое десятилетие, но труд увенчался успехом. Все 
желающие приглашались посетить «храм очарований, или 
механический, оптический и физический кабинет госпо
дина Гамулецкого де Калла». На верхней площадке рос
кошной, устланной коврами лестницы издалека была 
видна золоченая фигура ангела, выполненная в чело
веческий рост. Когда же посетители поднимались по 
лестнице, они с удивлением замечали, что «золотой ан
гел» парит в воздухе над дверью кабинета и никаких 
креплений ни к полу, ни к потолку, ни к стенам нет. 
А стоило кому-нибудь ступить на площадку, ангел под
нимал руку, подносил к губам валторну и будто играл 
на ней, шевеля пальцами. Ясно, что в иллюзионе с па
рящим ангелом был использован магнит, но секрет этого 
трюка до сих пор не разгадан до конца. «Кабинет Гаму
лецкого» просуществовал до 1842 года.

Конечно, иллюзион — далеко не единственное приме
нение магнетита в прошлом. Издавна его использовали и 
врачи. Средневековые лекари считали толченый магнит
ный камень сильным слабительным средством. Лейб-ме
дик английской королевы Вильям Гилберт полагал одно 
время, что магнит возвращает красоту и здоровье, улуч
шает цведмшца.» Правда, потом ученый убедился на опы
те, что мучительные боли, зуд во рту и общая слабость 
тоже могут быть вызваны приемом внутрь магнитного 
порошка. В XVII веке даже такой знаменитый медик 
не знал, почему одним помогает, а другим вредит «маг
нитное лекарство». Это теперь известно, что оно помогает 
при малокровии, после большой кровопотери и при об
щей слабости, так как железо необходимо организму. Три
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грамма его содержится в каждом из нас, причем 75 про
центов входит в состав крови. Связь же между Железом 
и толченым магнетитом прямая — недаром геологи зовут 
этот минерал магнитным железняком. Вот и разгадка ме
тода лечения Гилберта, и еще одно подтверждение чре
звычайной наблюдательности наших предков.

Способность магнита притягивать железо йспользова- 
ли современные медики-конструкторы, создавшие маг- 
питный зонд, с помощью которого из дыха^ельпых пу
тей и желудка пациентов извлекаются попавшие туда 
железные предметы.

Издавна известен магнитный способ очистки от пыли 
зерна на мельницах. Применяется магнит во многих от
раслях промышленности и в быту, везде он помогает че
ловеку. Но однажды магнитный камень сослужил служ
бу... самому себе.

Говорят, это произошло утром, когда знаменитый Эди
сон совершал свою ежедневную прогулку по берегу Лонг- 
Айленда. В пляжном песке он заметил частички магне
тита и определил, что песок здесь представлял собою по 
существу небогатое месторождение железной руды. Но 
как извлечь ее, отделить от пустой породы? Ну конечно, 
просыпать песок между полюсами обычного магнита! — 
решил Эдисон.

Эта идея позволила с успехом разрабатывать бедные 
железной рудой залежи, которые раньше считались бро
совыми. В штате Нью-Джерси, где имелось такое «нику
дышное» месторождение, применили изобретение Эдисо
на. Результаты превзошли все ожидания. Залежи стали 
так активно разрабатывать, что даже возникла необходи
мость построить здесь город. В честь изобретателя его 
назвали Эдисон-Сити. Так пляжный песок с магнетитом 
вошел в историю в качестве «соавтора» еще одного изо
бретения великого Эдисона.

Естественные магниты, выточенные из целых, без 
трещин, кусков «геркулесова камня» — магнетита, дости
гают внушительных размеров и способны поднимать 
большие тяжести. Самый крупный из ныне известных 
природных магнитов имеется в университете города Тар
ту äcTOHCKoft’ ССР. Его масса 13, а грузоподъемность — 
40 кг, то есть он может поднять груз, в три раза больший 
своего веса. Но и это еще не чемпион среди магнитов- 
« тяжелоатлетов».
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По преданию, Ньютон обладал перстнем, в который 
был вправлен кусочек магнетита, поднимавший предме
ты массой^ в 50 раз превышающей его собственную!

Нельзя\ пройти мимо еще одной «профессии» этого 
минерала. Легенды рассказывают, что три тысячи лет 
назад китайский император Хуанг-Ти одержал блестя
щую победу!, обойдя с тыла войска неприятеля. В этом 
не было бы ричего удивительного, если бы не упомина
ние о густом\ тумане. Как же воины Хуанг-Ти не сби
лись с дороги? Оказывается, императорские мастера 
изготовили специальные повозки, на которых были уста
новлены вращающиеся вокруг вертикальной оси челове
ческие фигурки с вытянутой рукой. Куда бы ни ехала 
повозка, рука указывала на юг. То есть это был компас! 
Легенда относится к 1110 году до н. э. Выходит, китайско
му компасу около трех тысяч лет. Правда, ни один из 
таких «югоуказателей» не обнаружен. Самый древний 
китайский компас, известный нам, имеет «всего» тысяче
летний возраст.

Как правило, первые компасы изготавливались из 
магнетита. С этим минералом связана интереснейшая на
ходка в районе Исапа (тихоокеанское побережье Мекси
ки). Там была обнаружена скульптура головы черепахи, 
изготовленная не менее трех тысяч лет назад из валуна 
с высоким содержанием магнетита. Стрелка компаса, 
поднесенного к скульптуре, отклоняется на 60 градусов 
от направления север — юг и указывает точно... на кон
чик носа черепахи. Люди племени майя, которые раньше 
населяли Исапа, опытные мореходы, не морли не знать ■ 
об удивительной способности черепах всегда точно нахо
дить дорогу к месту кладки яиц4 Может быть, поэтому 
черепаха имела для них не только ритуальное, но и прак
тическое значение? То есть майя знали компас? Этот 
вопрос остается пока открытым даже для В. Мальмсбре- 
ма, руководителя экспедиции, которая обнаружила «маг
нитную загадку майя».

И еще одна загадка. При раскопках поселений ольме- 
ков в окрестностях совремеппого мексиканского города 
Сан-Лоренсо был обнаружен осколок магнетита длиной 
около четырех сантиметров. Ученые, которые исследова
ли этот черный отполированный брусок с желобком 
вдоль длинной оси, пришли к выводу, что имеют дело с 
частью большого прибора — видимо, компаса. Эта догад
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ка возникла в тесной связи со знанием способа Застрой
ки городов индейцами-ольмеками. Известно, что их ули
цы и дома были ориентированы относительно сторон го
ризонта. Особенно строго этого правила придерживались 
при строительстве храмов три тысячи лет назад. Если 
подтвердится, что магнитная черепаха и черный брусок 
действительно служили индейцам компасами,)то дата это
го изобретения «постареет» на два тысячелетия, а местом 
его «рождения» можно будет считать Центральную Аме
рику.

В Европе тоже использовали магнетит в качестве ком
паса. Для этого либо подвешивали кусочек минерала на 
нити, либо устанавливали на дощечке, плавающей на по
верхности воды. Раньше во Франции природный магнит 
называли «маринитта» (от «марине» — морской) — это 
что-то вроде русского «морячок». Значит, магнетит в ка
честве компаса «ходил в моря» от берегов Европы.

И, конечно же, месторождения железных руд отыски
вают тоже с его помощью. Знаменитая на весь мир Кур
ская магнитная аномалия была открыта почти случай
но — геологи заметили неодинаковое отклонение стрелки 
компаса на разных участках.

С «пляшущей» стрелкой связано открытие не одного 
богатого железорудного месторождения на всех конти
нентах, даже в Антарктиде.

Ну, а родоначальником таких железных руд (их на
зывают джеспилитами или железистыми кварцитами) 
был обычный морской песок, почти такой, как на пляжах 
Калининградского взморья. Слои темного, богатого маг
нетитом песка перекрывались более светлым, кварцевым, 
и повторялось это множество раз. Море то наступало, и 
пляжи становились его дном, то отступало, оставляя ши
рокую полосу пляжа и новые россыпи. Шла его обычная 
работа. Такая же, как на берегах Балтики. И так же, 
как миллионы лет назад, сегодня к нашим берегам вол
ны приносят черные песчинки удивительного камня — 
магнитного железняка, магнетита.



ИЗ РОССЫПЕЙ -
К ЗВЕЗДАМ

о загадкечерного песка,
стреле Амура

и металлезвезд



Все началось с песка. Английский священник В. Гре
гор совершал свою очередную прогулку по берегу реки. 
Он был ученым, философом и часто задумывался о раз
личных явлениях земной жизни. Вот и сейчас мысли свя
щенника были далеки от бога.

Вдруг что-то привлекло внимание Грегора. Он даже 
не сразу понял, что же его остановило. Все здесь было 
знакомо долгие годы: и местечко Менаккан, и неширо
кая дорога вдоль реки с песчаными берегами. Но вот свя
щенник взял горсть песка... Среди белых и желтоватых 
песчинок отчетливо выделялись смоляно-черные. Их бы
ло так много, что весь пляж вокруг казался прокопчен
ным. Почему? Как только возник этот вопрос, в челове
ке, облаченном в одежды служителя церкви, встрепенул
ся ученый, исследователь.

А в 1791 году появилось сообщение английского хи
мика и минералога В. Грегора о его открытии при иссле
довании песка из местечка Менаккан. Им был обнаружен 
окисел неизвестного элемента, который автор предложил 
назвать по месту находки менаккином, а минерал, его 
содержащий, — менаккаиитом.

Но спустя четыре года, в Германии, в лаборатории 
знаменитого химика, иностранного почетного члена Пе
тербургской Академии наук, первооткрывателя урана и 
циркония М. Клапрота из минерала рутила был тоже вы
делен новый, неизвестный науке элемент со свойствами 
металла. Сопоставляя результаты исследований В. Гре
гора! и свои, М. Клапрот пришел к выводу, что этот обна
руженный им в рутиле элемент и менаккин, открытый 
Грегором, — одно «лицо». Не покушаясь на первенство 
В. Грегора, М. Клапрот предложил все-таки другое имя 
для менаккина. «Я хочу новому металлу дать имя, заим
ствованное ЦЗ мифологии,— титан, в честь сыновей Геи- 
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Земли», — так якобы объяснил ученый свое решение. Од
нако на этот счет существует и другое мнение. В немец
кой микологии хранителями горных богатств считались 
эльфы, а\их царицей была Титания. Не ее ли именем на
звал химик новый химический элемент, известный сейчас 
как металл титан?

Но, увы, |и В. Грегор и М. Клапрот обнаружили и вы
делили из минералов не чистый титан, а его окисел. 
Лишь в 1910 году, то есть почти через 120 лет, был по
лучен чистый металлический титан американским хими
ком Хантером. Сделать это было нелегко. У титана 
«трудный характер» — он жаден и рьяно поглощает газы, 
особенно азот и углерод. Очень долго не удавалось вы
зволить его из этой «компании», а когда, наконец, уда
лось, ученые были ошеломлены. Ведь ожидалось, что ти
тан очень тугоплавок и из него можно будет делать во
лоски для ламп накаливания. Предполагали, что темпе
ратура плавления титана 6000°С. А оказалось — всего 
1660иС, При комнатной температуре металл вел себя 
совсем неожиданно: был хрупок и не обладал ковкостью. 
Лишь после нагрева он Избавлялся от этих недостатков. 
Правда, дотоле не был известен ни один металл, столь 
богатый и добродетелями. Если золото и платина раство
ряются в «царской водке» — смеси азотной и соляной ки
слот, — то титан при комнатной температуре с «царской 
водкой» не реагирует. Даже в кипящей азотной кислоте 
этот металл не разрушается. А в молочной, винной, ук
сусной, лимонной кислотах зеркально отполированная 
поверхность титановой пластинки даже не мутнеет.

В ходе одного эксперимента пластинки толщиной в 
один миллиметр из различных металлов погрузили в мор
скую воду. И вот что из этого получилось: алюминиевая 
пластинка разрушилась полностью через 5 месяцев, мед- 
но-никелевая через 9, из нержавеющей стали раствори
лась через 4 года. А титановая не изменилась. Ученые 
рассчитали, что за тысячу лет толщина ее уменьшилась 
бы лишь на 0,4)2 миллиметра.

В конструкцию одной американской установки по 
опреснению морской 'воды входило 150 километров тита
новых труб. За время ее работы через эти трубы было 
пропущено 18 миллиардов кубометров морской воды с 
обломками ракушек. По существу, морская вода — это 
рассол, где на литр воды приходится 30—35 граммов со
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ли. К тому же рассол, проходивший по титановом тру
бам, нагревался до 85—120°С. Создать такие /условия 
другим стойким материалам — они и года не вйдержДт. 
Титановые трубы через два года ничуть не изменились.

Такая химическая устойчивость позволяет/ использо
вать этот металл в медицине. Титановые стержни приме
няются для соединения сломанных костей, йластины — 
при ранах на голове, искусственные клапаны — для ле
чения пороков сердца. Хирургические инструменты из 
него не боятся кипячения, не ржавеют и долго не тупят
ся, к тому же они легки и прочны.

Заслугой титана можно считать и огромные перемены, 
происшедшие в авиации. Замена алюминиевых деталей 
изготовленными из титановых сплавов позволила снизить 
вес самолета на 20 процентов *.  А вслед за этим увеличи
лись скорость и высота полета, со временем стала воз
можной скорость, большая звуковой. Специалисты счи
тают, что; самолеты, способные летать со скоростью, в 
2—3 раза превышающей звуковую, со временем должны 
на 60—90 процентов состоять из титановых деталей.

* Хотя титан немного тяжелее алюминия, он прочнее его 
6 раз, что всдет'к мепьпгему расходу металла.

Применение титана и его соединений в ракетной тех
нике сделали возможными полеты человека в космос. 
Материал обшивки космического аппарата должен быть 
жаростойким, чтобы защитить его от пламени, бушую
щего снаружи, а известно, что титан не меняет своих 
качеств при длительном нагреве до 550—600°С, при крат
ковременном — даже до 800°С. Этот удобный, легкий и 
прочный металл, безусловно, найдет широкое применение 
при монтаже различных конструкций в космосе. Шаги 
к этому уже сделаны. Автоматическая сварка и резка ти
тана в межпланетном пространстве произведена еще в 
1969 году космонавтами Г. С. Шониным и В. Н. Кубасо-

Всего 70 лет как в чистом виде получен металл титан, 
но сколько специальностей он освоил за это время! На
учился даже летать к звездам! А ведь в недалеком прош
лом он использовался лишь в составе отличной краски — 
титановых белил.

Поиски месторождений титановых руД в России свя
заны с воэникшей в годы первой мировой войны потреб-
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ностью в специальных сортах стали для военной техни
ки. В 1915 году А. Е. Ферсман организовал первую экс
педицию, целью которой были поиски титановых руд. 
В результате на Урале, в Ильменских горах, был найден 
смоляно-черный непрозрачный слабомагпитный минерал, 
содержащий титан. По месту находки его назвали ильме
нитом. Однако, как стало известно со временем, у него 
уже было имя. Помните открытый В. Грегором минерал 
менакканит? Именно так звали его до 1915 года. Ильме
нит и менакканит — одно и то же, та самая титановая ру
да. Геологи еще зовут ее титанистым железняком, посколь
ку в ней содержится 31,6 процента титана и 36,8 процен
та железа. В коренных месторождениях титанистый же
лезняк (он же ильменит, менакканит) встречается в виде 
небольших кристалликов, которые вкраплены в горные 
породы. Но изредка находят огромные, прекрасно образо
ванные, с четким^ гранями, плоские кристаллы ильмени
та. Так, в Южной Норвегии, в районе Ивеланд, найдены 
пластинчатые кристаллы ильменита размером около мет
ра. Там же, в Норвегии, на месторождении Кратере, 
встречены крупные кристаллы этого минерала весом 6— 
7 килограммов.

«Соседом» титанистого железняка в породах часто бы
вает ильменорутил, содержащий, кроме титана, железо, 
ниобий и тантал — ценнейшие металлы. Встречается он 
и в виде черных кристаллов с сильным полуметалличе
ским блеском, и в виде желваков. Интересно, что под 
микроскопом в тонком срезе — аншлифе можно увидеть 
пластиночки ильменита, вросшие в ильменорутил. Из
вестны такие образцы из жил Ивеланда в Норвегии1 и из 
других месторождений.

Впервые ильменорутил установлен известным рус
ским ученым Н. И. Кокшаровым, определившим и опи
савшим за свою жизнь более 400 минеральных видов. 
Новая руда была найдена им на Урале. Ее название со
единило в Себе икона двух минералов: ильменита и ру
тила. Происхождение названия последнего связано с ла
тинским «рутилюс» — красноватый. Действительно, чаще 
его кристаллы буро-красные. Но бывают и черные, и 
темно-желтые, и даже золотистые. Кристаллы-«каранда- 
шики» рутила даже путают с драгоценными камнями — 
турмалином и цирконом. А игольчатые нежно-золотые 
волоски его иногда «врастают» в кристаллы кварца. Та
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кие камни называют волосатиками. Легенды Говорят, 
будто это волосы Венеры, богини красоты. Бывает, стол
бики рутила срастаются затейливо, как бы образуя сеточ
ку. Иногда эти сеточки (так называемые сагениты) скла
дываются в очень красивые ярко сверкающие пучки. 
Волосатиками и сагенитами славятся Северный и Сред
ний Урал.

В Ильменских горах на Южном Урале впервые в Рос
сии был найден еще один титановый минерал. Его уда
лось определить известному химику Густаву Розе в 1842 
году, после путешествия по России. Название минерала — 
сфен — возникло непроизвольно, поскольку кристаллы 
его имели четкую клиновидную форму (по-гречески «сфе- 
нос» — клин). Коричневые, зеленоватые, медово-желтые, 
они довольно часто встречаются в составе привычного 
для всех гранита.

Кристаллики сфена есть и в обычном песке, правда, 
из-за невысокой твердости они не сохраняют формы, а 
встречаются в виде окатанных, часто прозрачных, буро
ватых или медово-желтых зернышек. Зато как совершен
ны бывают крупные, до 10—15 сантиметров длиной, 
кристаллы из пегматитовых жил! Каким изумительным 
сиянием откликаются его прозрачные граненые брусочки 
на малейший поворот, каким теплым, трепетным и ярким 
светом загорается медовая глубина этого камня!

Первоначально именно желтые камни были известны 
под именем «сфен». Затем так стали называть все свет
лые разновидности этого минерала. Темные же (корич
невые вплоть до черных) получили минералогическое 
имя «титанит».

Как видим, титансодержащие минералы — ильменит, 
рутил, ильменорутил, сфен — близкие родственники. Они 
довольно устойчивы на земной поверхности, и поэтому 
при разрушении горных пород накапливаются, образуя 
россыпи. Очень часто в россыпных месторождениях эти 
минералы соседствуют, как, например, в песках прибреж
ной зоны Норвегии. Нельзя сказать, что такие месторож
дения богаты, зато очень удобны. Не нужны ни шахты, 
ни дорогостоящее для их разработки горное оборудова
ние. Нет опасения, что россыпи исчезнут: ведь море про
должает свою работу, а значит, продолжается отложение 
«тяжелых» ласков, хотя темпы накопления отстают от 
темпов потребления.
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Подобные россыпи разрабатываются во многих стра
нах. В Бразилии, например, красивейшие пляжи привле
кают не только богатых туристов, но и деловых людей, 
которые имеют па побережье свои интересы. Ведь пески 
тех «райских» мест богаты ильменитом, рутилом.

Па бразильские очень похожи прибрежные пески 
острова Мадагаскар. Подсчитано, что каждая тонна та
кого песка оценивается выше, чем если бы из него добы
вали золото и серебро.

Богатыми месторождениями россыпных титановых 
руд, особенно ильменита, славятся побережье Сьерра- 
Леоне в Западной Африке, Флориды в США, полуостро
ва Индостан и Новой Зеландии. Больше всего в мире 
титанового концентрата выпускают США и Норвегия, 
хотя первое место по запасам ильменита и его добыче 
долго принадлежало Австралии — до 90 процентов миро
вой добычи. Впрочем, пески с основными титансодержа
щими минералами встречаются на морских пляжах всех 
материков. Разница лишь в соотношении «полезных» 
руд и «пустой» породы.

Kaic химический элемент титан имеется в почве, в 
растениях, воде рек, озер, морей и даже в воздухе, в со
ставе пыли. В земной коре атомов этого химического 
элемента даже больше, чем углерода. Правда, всего на 
0,6 процента. В организме человека — 20 миллиграммов 
титана. Он входит даже в состав молока. Ученые уста
новили, что титан есть на Солнце и в атмосферах звезд, 
где его содержание по сравнению с другими химически
ми элементами значительно выше, чем на Земле. Обна
ружен он и в лунном грунте, причем в доставленных 
пробах оказалось неожиданно много соединений этого 
металла.

Титан можно извлекать не только из рутила, ильме
нита, ильменорутила и сфена. Известно более 70 минера
лов, содержащих титан в большем или меньшем коли
честве. Некоторые из них знакомы человеку издавна. 
Например, в Египте и Древнем Китае почитали рутил, 
заключенный природой в кристалл кварца. В странах 
Востока считалось, что черные и золотистые иголочки, 
пронизывающие прозрачные камни, — это волоски из бо
роды Пророка. В Европе такие включения называли «во
лосами Венеры», а в прошлом веке золотистую рутило
вую «иглу», пронизывающую кристалл минерала-хозяина, 
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назвали «стрелой Амура» (в Эрмитаже можно увидеть 
изящный флакон для благовоний, выточенный из такого 
кристалла).

Ученые подсчитали, что бурное развитие геологии и 
химии позволяет открывать ежегодно 20—25 новых мине
ралов. Среди таких новинок оказался и дивный шелко- 
висто-сиреневый камень, имеющий отношение к титану, 
обнаруженный иркутскими геологами Роговыми сравни
тельно недавно, что, впрочем, не помешало ему завоевать 
уже большую популярность. С ним еще не связаны по
верья, о нем не сложены легенды, но сама история от
крытия и непередаваемая красота камня ставят его в 
один ряд со знаменитейшими самоцветами.

Первое упоминание об э'той породе содержится в запи
сях геолога В. Дитмара, который побывал па Мурунском 
массиве в верховьях сибирской речки Чары в 40-х годах. 
Он вскользь упоминает о странной белесой с лиловым 
оттенком породе, которая оказалась такой прочной, что 
невозможно было отколоть образец.

В 1960 году в этом же районе работали иркутские гео
логи Вера Парфентьевна и Юрий Гаврилович Роговы. 
Они искали в глухом углу Забайкалья, на берегах таеж
ной речки, вовсе не этот самоцвет и вполне могли прой
ти мимо белесой невзрачной глыбы камня, от удара о 
которую сломался геологический молоток. Но очень уж 
странным было то, что в местах удара выступали на кам
не, как синяки, лиловые пятна. С немалым трудом уда
лось отколоть от глыбы образец, пригодный для исследо
вания. Лишь с поверхности был он сизым. Свежий скол 
открыл такую красоту, какой, казалось, и не бывает: по 
сиреневому полю струилась перламутрово-золотистая 
вязь.

Было ясно, что порода эта новая, неизвестная. Значит, 
ей надо не только выбрать имя, но и определить состав
ляющие ее минералы, то есть каждому из них найти1 со
ответствующее место в сложной системе царства минера
лов. Вот тут-то и началась почти детективная история. 
Сначала оказалось, что здесь не один, а несколько мине
ралов, и притом редких. Один из них — тот самый, тон
кие серые зтучи которого дополняют нежный узор на 
чудесном кймне, — канасит. К тому времени он был уже 
известен по единственным в мире находкам на Кольском 
полуострове^ тдк что определить его было несложно.

74



А вот секрет другого минерала, чьи золотисто-медо
вые «карандашики» пронизывали породу, раскрыть ока
залось нелегко. Но В. П. Рогова все-таки «раскусила» 
этот «орешек». Минерал нужно было как-то назвать, и 
дали ему имя, исходя из его химического состава, — ти- 
наксит, то есть титано-натрий-калиевый силикат. Что и 
говорить, не очень красивое имя, зато удобное для сту
дентов на экзаменах по минералогии. Сразу понятно, что 
главный здесь — титан, раз его во главе имени поста1вмли.

С третьим же минералом, оказавшимся в образце, с 
тем самым, лиловым, цвета персидской сирени, дело по
вернулось очень странно. По химическому составу он 
был близок уже известному канаситу, .но это был все-та
ки другой минерал, его формула представляла собою как 
бы сумму: канасит плюс барий. Отличие — всего только 
один химический элемент, что вряд ли само по себе мог
ло служить основанием для утверждения нового минера
ла. Однако, по существующим в пашей стране правилам, 
кроме всех прочих параметров (которые, кстати, уже 
определила В. П. Рогова), для утверждения специальной 
комиссией факта открытия нового минерала и присвое
ния ему названия необходимо было представить парамет
ры элементарной ячейки (заметим, что в других странах 
этого не требуется). И надо же было такому слу
читься, что в то самое время,, как В. П. Рогова пыталась 
раскрыть последнюю тайну загадочного сиреневого ми
нерала, кусочек содержащей его породы попал неведо
мыми путями в США. Там определять параметры эле
ментарной ячейки было не обязательно, и приоритет 
открытия нового минерала из нашей страны «уплывал» 
за океан! Все было делом времени...

В. |П. Роговой все же удалось исследовать элементар
ную ячейку минерала и результаты представить для 
утверждения в соответствующую Международную комис
сию. Каково же было огорчение при известии о том, что 
расторопный Пит’ Дан (к нему-то и попал тот самый 
образец) заявил открытие лишь по химическому составу 
и в честь одного из сотрудников своей лаборатории пред
ложил название минерала «мореландит».

Это было верхом несправедливости: чудесный мине
рал с берегов сибирской речки Чары назвать чужим, за
морским именем! Однако, как бывает не только в сказ
ках, развязка была счастливой. После протеста советской 
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комиссии приоритет открытия и право дать ему имя бы
ло оставлено за нашей страной. Как хотелось, чтобы в 
названии нового минерала отразились и его красота, и 
романтическая история находки, и звучность русского 
слова! Вспомнили, как очаровал всех нежной красотой 
шелковисто-сиреневый камень, и еще о том, что найден 
был этот камень на берегу таежной речки с лирическим 
именем Чара. Казалось, что иным название открытого 
минерала и не могло быть — чароит... Этим же именем 
назвали и образованную им породу,, в состав которой вхо
дит и титансодержащий минерал. Непередаваемая 
красота: на лиловом фоне — золотое шитье, на сиреневом 
поле — шелковые цветы. Камень очарования! Он быстро 
стал известен не только специалистам. Ведь первым при
зом на IX и X Всемирных кинофестивалях стал шар 
именно из этого великолепного камня.

На всей Земле известно о дно-единственное месторож
дение чароита, и оттого нам еще более дорог этот уди
вительный дар сказочно щедрого царства Титании.

Нелегко отличить друг от друга песчинки разных мм- 
нералов титана. Здесь нужны довольно тонкие методы 
исследования, возможные лишь в условиях лаборатории. 
Зато какая это увлекательная работа! Сколько находок 
она сулит!



ГРАНАТОВАЯ
КАЙМА

о гранатах, которыене взрываются,
о зернах, которые нельзя съесть

и о сказках, которым хочется верить



и
Придя ранним утром на берег моря, остановитесь. у 

самой кромки влажного песка и посмотрите себе под но
ги. Вы увидите причудливую густо-красную кайму, про
тянувшуюся вдоль пляжа. Приглядитесь повниматель
нее — кайму эту образуют крохотные малиново-красные 
осколочки и кристаллы, похожие на ограненные шарики. 
Перед вами один из драгоценных минералов, составляю
щих песок наших пляжей. С XVI века известен он в 
Европе под именем гранат. И вправду, яркие камешки 
по цвету напоминают зерна зрелого плода гранатового 
дерева (по латыни зерно — «гранум», отсюда происхо
дит и название камня «гранат» — зернистый). Разными 
рождаются «зерна»-кристаллы: красными и зелеными, 
черными и белыми, желтыми и розовыми. Несмотря на 
«родственные узы», связывающие все многоцветье грана
тов, каждый вид имеет свое имя и химический состав. 
Более того, нет ни одной разновидности граната, которая 
хоть чем-то не прославилась. Но об этом рассказ впереди, 
а пока назовем сами разновидности и их цвета:

Название граната Характерный цвет С чем связана окраска

Пироп Огненно-красный Cr3+; Fe3+; Fe2+
Альмандин Пурпурно-красный Fe3+
Спессартин Розовый, оранжевый Мпа+
Уваровит Изумрудно-зеленый Cr3+
Гроссуляр Оливково-зеленый Fe3+
Гессонит Коричневый, корич Fe3+

нево-красный
Демантоид Золотисто-зеленый Cr3+; Fe3+
Меланит (шорломйт) Черный Ti‘+
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Самый распространенный из всех гранатов — альман
дин. Яркая красота поставила этот камень в один ряд с 
прославленным рубином. Вот только ценился он не так 
высоко — хороший рубин могли купить лишь коронован
ные особы, а гранат-альмандин был по карману и прос
тому люду. Колечко или сережки с ярко-малиновым ка
мушком носили простые горожанки, а массивные укра
шения из дутого золота, усыпанные множеством альман
динов, сверкали на купеческих дочках и женах.

Именно этой разновидностью граната богаты пески 
наших пляжей. Принято считать, что свое научное назва; 
ние альмандин получил от искаженного слова Алабан- 
да — местности в Малой Азии. В старые времена там 
работали известные в странах Востока и далеко за его 
пределами мастера, гранильщики драгоценных камней. 
Плиний, ученый I в. н. э., упоминает альмандин под на
званием «алабандская пениса» или «алабандский карбун
кул» и описывает его как темноокрашенный, порой чер
новатый, темнее других разновидностей красных грана
тов. На такое своеобразие окраски альмандинов обратили 
внимание и многие арабские знатоки камня IX—XI ве
ков, правда, в те времена он назывался «мазинадж» или 
«ал-мазинадж». На созвучии слов «ал-мазинадж» и «аль
мандин» основано предположение о том, что корни со
временного имени этого вида граната — в арабском языке.

Нарядный, то фиалково-красный, то вишневый, то 
густой и бархатистый, как южное вино, цвет альмандина 
давно привлекал человека. 4000 лет назад парадный на
грудный щит древнееврейского первосвященника — 
эфуд — украшался двенадцатью ритуальными камнями, 
одним из которых был альмандин. Популярен был этот 
камень у скифов, о чем рассказывают находки ювелир
ных украшений с альмандинами в городище Альма-Кер- 
мен в Крыму. Арабский ученый XI века Ал-Бируни сви
детельствует, что у одного эмира он видел кусок граната 
из речных ^россыпей в виде окатанной гальки. Камень 
был чистый, прозрачный, винного цвета и необычного 
веса — более 90 граммов. Конечно, такие альмандины — 
редкость. Не всегда они прозрачны, не все имеют фиал
ково-красный или темно-малиновый цвет, но бывают кам
ни очень яркие, густые, какие издавна известны, напри
мер, в Индии. Очень хороши вишневые, с лиловой 
игрой, альмандины Карелии. А возле Мурманска были 
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найдены светлые, словно капли малинового сока, гра
наты.

Даже в пределах одного месторождения цвет этого 
минерала неодинаков, встречаются камни и темнее и 
светлее, прозрачные и слегка просвечивающие. Бывает, 
камни одного вида, но разных оттенков носят несколько 
имен. Гранаты малинового или фиалкового оттенка на 
Руси звали венисой, а их «родного брата» — вишнево
красный, чуть буроватого тона гранат издавна величали 
бечетой — именем арабского происхождения. Венису и 
бечету, наряду с прочими красными камнями, объеди
няли еще именем «червцы», то есть червонные, красные. 
Это старинное слово сохранилось и в русском, и в укра
инском языках в том же значении.

В семье гранатов есть еще один красный камень. Его 
тоже можно найти в песках, правда, в речных и далеко 
не везде. За свой кровавый горящий цвет он получил 
имя пироп — от греческого «пиропос» — подобный огню. 
В Якутии, где пироп попадается в речных россыпях, счи
тают, что такой камень приносит человеку счастье; хо
дит легенда, будто это не камень, а твердая кровь живо
го огня. И вправду, пиропы напоминают угольки, жаркие, 
багряные. Отсюда еще одно имя — карбункул (от латин
ского «корфункулюс» — уголек). Знали пироп на Руси 
еще под псевдонимом «карфамуколос» — этим греческим 
словом называли «горящий» гранат привозившие его сю
да купцы.

Считается, что впервые пиропы завезли на Русь в 
XVI веке. А вообще известен этот самоцвет очень дав
но — археологи нашли украшения из него, относящиеся 
к началу позднего каменного века. Это произошло на 
территории нынешней Чехословакии, где земля весьма 
богата пиропами. В XVII веке на одном из россыпных 
гранатовых месторождений Богемии был найден огром
ный пироп, самый крупный из ныне известных, размером 
с голубиное яйцо. По утверждению авторов старинных 
книг и современных знатоков камня, ни один земной са
моцвет, даже рубин, не имеет такого благородного крас
новатого топа, как богемский пироп.

Гранят этот камень подобно алмазам: на нижней час
ти делают 24 грани, на верхней 32.

Издавна красные камни считались талисманом влюб
ленных. Одно из самых красивых ожерелий богемских 
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гранатов хранится ныне в Пражском музее классика 
чешской музыки композитора Б. Сметаны. Это украшение 
было подарено композитором своей жене в знак неуга
сающей любви после многих прожитых вместе лет. В му
зее маленького чешского городка Требница хранится 
знаменитая соуправа — гарнитур, состоящий из ожерелья, 
двух браслетов, поясной пряжки, перстня и серег. 460 
пиропов, равных которым по красоте и величине трудно 
сыскать, составили удивительный ансамбль. Самый круп
ный, «солист», имеет в диаметре 12,3 мм. Этот ювелир
ный гарнитур принадлежал Ульрике фон Леветцов — той, 
которой посвящены строки одного из самых прекрасных 
лирических произведений великого Гете — «Мариенбад- 
ской элегии».

В наши дни промышленная добыча богемских грана
тов ведется лишь на одном месторождении — в чешском 
Среднегорье, близ деревни Подоедице. Обрабатывают 
«камни-угольки» ювелиры города Турнова, откуда укра
шения отправляются в 40 стран мира.

Сегодня, как и много веков назад, в речных россыпях 
находят окатанные, отполированные самой природой ка
мешки. Ярко-красные, они похожи па капли крови. Та
кое сходство, конечно же, порождало всяческие наивные 
представления об их происхождении, например, из воды 
с примесью крови. Теперь-то известно, что огненные гра
наты встречаются в породах, богатых магнием (напри
мер, в кимберлитах вместе с алмазами). Благодаря та
кому соседству пйропы прославились еще и как «свита» 
короля камней алмаза, и как «советники» Ее Величества 
Геологии. Знаменитые якутские алмазы, например, были 
открыты именно благодаря пиропам, которые буквально 
за руку привели геологов к замечательным месторожде
ниям.

Помните известную из множества сказок хитрость — 
дорогу отмечали зерном, чтобы не заблудиться? Вот и 
пиропы, подобно этим зернышкам из сказки, отмечают 
путь к алмазам. В россыпях, в речных песках их нахо
дят вместе, но бесцветные алмазы куда менее заметны, 
чем алые пиропы. По этим «уголькам» геологи и откры
вают путь, да не просто к алма&ам, а к целому их место
рождению — так называемой трубке. Чем больше попа
дается пиропов, тем ближе трубка с алмазами, — это при
знак верный. Правда, не всякие пйропы удостоены чести 
4 Зак. 1479



быть в свите «короля камней», а только высокохроми- 
стые, рождение которых в недрах земли происходило при 
огромном давлении, не менее 50—70 тысяч атмосфер.

Не потому ли, что они столь тесно связаны в при
роде, алмаз и i >,ироп — «лед и пламень» — в ювелирных 
изделиях ’диционно вместе? Ставят их не в яр
кую золот , а в мерцающее серебро или плати
ну, отчего ■■ я краса алмаза с его непостижимой
игрой света становится более холодной, оттеняя броский 
жар пиропа. Гранят карбункул по-разному. Если камень 
прозрачен, ярок и чист (ювелиры говорят в таком слу
чае «имеет хорошую воду»), пироп, как и альмандин, 
гранят розой. Но бывают камни такой густой окраски, 
что огранка розой не имеет смысла, так как свет не 
может отразиться из глубины камня[. Тогда самоцвету 
придают форму кабошона (это что-то вроде половинки 
разрезанного вдоль яйца). Камень «проявляется», при
обретая благородство и таинственность.

Иногда на нижней плоской поверхности кабошона вы
тачивается лунка, отчего камень лучше просвечивает. 
Бывает, в эту лупку кладут золотую фольгу, цвет грана
та этим как бы усиливается. От такой излишне откро
венной яркости камень не всегда выигрывает, утрачивая 
свою естественную прелесть, но иногда этим способом 
пользуются, чтобы хоть иллюзорно подмолодить камень — 
увы, камни тоже стареют. Со временем теряет прозрач
ность пронизанный трещинками пироп. Но и в старости 
своей он не лишается благородства, присущего семейству 
гранатов.

И еще один красный камень. Внешне он отличается 
от альмандина по розовато-красному тону, похожему на 
цвет лососевого мяса. Гранат этой разновидности носит 
название спессартин. Имя ему присвоили по месту на
ходки в Баварии — Спессарт (или Шпессарт). Прелест
ные, как заря, розовато-оранжевые кристаллы прозрачных 
спессартинов, пригодные к огранке, очень редки, и в 
ювелирных изделиях их можно встретить нечасто. При
чин тому несколько, но самая главная, пожалуй, — при
родная «скромность» камня: он растрескивается под дей
ствием солнечного света й потому предпочитает «оста
ваться в тени». Ювелиры знают эту особенность спессар
тина и все-таки гранят иногда его розовые кристаллы. 
Но неброский,»нежный камень не выдерживает конкуреп- 
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ции с яркой внешностью своих красных, вишневых, 
малиновых, медово-желтых, янтарных, зеленых собратьев.

Черный гранат — меланит (от греческого «меланос» — 
черный) — пользуется большим вниманием у ювелиров. 
Он был излюбленным материалом для. .четок .у монахов и 
пилигримов. Очень красивы ювелирщ«..: . я из мела- 
нита, инкрустированные перламутре-/... ■ . i кораллом 
и даже алмазом. ь>... -идр i

Довольно редко, но встречается в пляжевых песках 
богатая титаном разновидность мелалита — шорломит.

Есть в гранатовом роду целых три зеленых разновид
ности. Самый яркий, самый редкий и красивый — изум
рудно-зеленый уваровит. Он так назван по имени бывше
го президента Петербургской Академии наук, министра 
просвещения графа С. Л. Уварова. Человек этот явно был 
не достоин такой чести. Это о нем писал А. С. Пушкин: 
«Уваров большой подлец». Даже обидно за ни в чем не 
повинный минерал. Но неудачным именем курьезы с ува
ровитом не ограничиваются. Немецкий минералог Густав 
Розе, участник знаменитой экспедиции Гумбольдта в 
Россию, ошибочно принял этот ярко-зеленый гранат за 
«медный изумруд». Лишь в 1832 году российский химик 
академик Г. И. Гесс путем химического анализа доказал 
принадлежность уваровита к группе гранатов, исправив 
тем самым ошибку Розе.

Камень этот действительно напоминает цветом «мед
ный изумруд». Но на том сходство и кончается. В при
роде уваровит встречается редко и, как правило, по со
седству с хромитами. Даже щеточка мелких кристаллов 
уваровита, зеленых и блестящих, как умытая промчав
шимся ливнем трава, — предмет вожделения многих лю
бителей камня, что уж говорить о чистом, твердом, юве
лирном «зерне»! Кристаллы, по своим размерам пригод
ные для огранки, исключительно редки. Однажды мне 
довелось видеть уваровит, настолько искусно оправлен
ный в ащурное, золото, что свет не задерживался в кро
хотных зеленых камушках и они пронзительно сияли, 
буквально окрашивая вокруг себя воздух. Беззащитные 
перед пронизывающим их светом, они трепетали, жили!

Если уваровит — самый зеленый из зеленых гранатов, 
то самый нежный и лучистый, конечно, зеленовато-зо- 
лотой демантоид. Прозрачный камень обладает в огранке 
таким ярким блеском, такой красотой, что может сопер- 
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начать с алмазом, этим «царем камней», который еще 
величают диамантом. Подобный ему гранат и назвали 
диамантоидом, или демантоидом. Из-за хрупкости обра
батывать его трудно, зато какую удивительную красоту 
раскрывает в нем рука мастера! Радужная игра цветов 
делает ограненный демантоид равным редчайшим зеле
ным бриллиантам.

Есть у демантоида еще одно имя, чужое, но довольно 
укоренившееся среди уральских горщиков, — хризолит 
(от греческого «хризос» — золото, «литое» — камень). Так 
же по ошибке авали и топаз, и берилл, хотя на самом 
деле хризолитом называется ювелирная разновидность 
минерала оливина. Но, пожалуй, именно демантоиду 
больше всего подходило это имя: такая в нем золотистая 
игра лучей, такая чистота — златокамень да и только!

Считается, что золотисто-зеленые демантоиды извест
ны человеку издавна. Во всяком случае, Плиний в своей 
книге «Естественная история» упоминает о «хризолитах», 
которые попадали в страны Средиземноморья от скифов. 
Известное ныне коренное месторождение демантоидов на 
Урале открыто сравнительно недавно, в 1874 г. Сначала 
в золотоносных россыпях на реке Бобровка (Средний 
Урал) попадались отдельные зеленовато-золотистые ка
мешки, затем неподалеку обнаружили и само месторож
дение. В платиновых россыпях под Нижним Тагилом, в 
русле реки Бобровки (совсем другая Бобровка, а совпа
дение названий — очередной курьез) — тоже были найде
ны «хризолиты». В 1980 году эта разновидность граната 
обнаружена на Дальнем Востоке. В нашей стране пока 
не известны другие сколько-нибудь значительные место
рождения демантоидов. Нет указаний на то, что подоб
ные месторождения были известны в древности. И до сих 
пор для ученых остается загадкой, не уральские ли «хри
золиты» через Скифию проникали ;в Иран, Грецию и 
Рим. А если да, то являлись ли они демантоидами, ил)и 
«златокамнем скифов» Плиний называл другой самоцвет?

Невозможно не восхищаться царственным демантои
дом, глаз не отвести от неправдоподобно зеленого уваро
вита. Но ес$£ среди гранатов такой, чье благородство и 
очарование не знают соперников. Помните «Гранатовый 
браслет» А. И. Куприна? «...Этот браслет принадлежал 
моей бабушке^ а последней по времени носила его моя 
покойная матушка. Посередине, между большими кам
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нями, вы увидите один зеленый гранат. Это весьма ред
кий сорт граната — зеленый гранат. По старинному пре
данию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойст
во сообщать дар предвидения носящим его женщинам и 
отгоняет от лих тяжелые мысли...» Действительно, таин
ственный и глубокий в пасмурную погоду, камень преоб
ражается от солнечного луча, как лицо от улыбки. Грусть 
уходит, смытая приветливой зеленой волной излучаемого 
им света.

Множество оттенков зеленого тона словно впитали в 
себя самоцветы, объединенные именем «гроссуляр». Так 
назван этот сорт граната благодаря сходству его цвета 
с ягодой крыжовника (по латыни крыжовник — «гроссу- 
лариа»). Каких только оттенков они не бывают: и зеле
ные, и золотисто-зеленые, и желтоватые, и медовые, как 
янтарь. Гроссуляры янтарного цвета находят в Италии, 
в долине Ала. Их даже называют «янтарные гранаты», 
или сукциниты (по названию одной из разновидностей 
ископаемой смолы). Есть даже коричневые гроссуляры, 
цвета еще более тустого, чем перезрелый крыжовник, — 
пожалуй, как гречишный мед. Они встречаются в Шри- 
Ланке и так похожи на драгоценный камень гиацинт, 
что их даже путают. Лишь значительно меньшая твер
дость коричневого граната помогает быстро установить 
истину. Благодаря этому различию коричневый гроссу
ляр назвали гессонитом, или эссонитом (от греческого 
«эссон» —слабейший, то есть слабее гиацинта).

Наша страна славится самоцветами, и гроссуляр за
нимает не последнее место среди них. Открытый еще в 
1790 году в россыпях на берегах реки Вилюй в Восточ
ной Сибири академиком Э. Лаксманом, этот камень на
ходят сейчас не только^ там. Известны прекрасные грос
суляры из месторождений у поселка Витим Свердловской 
области, с родины русского писателя Д. Н. Мамина-Си
биряка, любившего и тонко понимавшего камень.

Вообще самоцветам дана какая-то колдовская сила воз
действия на чувства людей. Но ничего чудодейственного 
здесь нет. Просто человек обладает замечательным свой
ством души понимать красоту, удивляться ей и любить. 
Цветной камень дает для этого все основания. Иногда 
любовь к нему переходит в поклонение, рождающее суе
верия. Сколько их связано с камнем! Не обошла сия ча
ша и гранат, или червленый яхонт, как звали его на 
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Руси. В русских старинных лечебниках писалось: «Кто 
яхонт червленый при себе носит, снов страшных и лихих 
не увидит, еще кто яхонт носите в перстне при себе, тот 
и скрепит сердце свое, а в людях честен будет».

В старинной «Торговой книге» темно-красной разно
видности граната— бечете — посвящена такая «реклама»: 
«Бечета сердце обвеселит и неподобные мысли отгоняет, 
разум и честь умножает, от грома и неприятностей обо
роняет и от губительного поветрия морового сохраняет...» 
Считалось, что бечета способствует благополучному рож
дению ребенка. На помощь граната возлагали надежды и 
страдающие от бессонницы: им казалось, что стоит по
ложить яхонт под подушку — и крепкий сон обеспечен. 
Словом, верили люди, что гранат и тяжелые думы про
гонит, и от беды охранит, и от болезни излечит. iA вправ
ленный :в перстень и носимый на правой руке, он якобы, 
наделяет способностью предвидеть будущее.

Многочисленные маги, астрологи, пророки и даже фи
лософы прошлых веков считали, что каждый камень свя
зан со своей планетой или знаком Зодиака. Таких знаков 
двенадцать, как месяцев в году, и каждому соответствует 
свой камень-талисман. Талисманом людей, родившихся 
например в январе, считался гранат: его даже называли 
зимним камнем, самоцветом начала года.

Есть еще у человечества язык символов. Кто из вас 
не слышал, что белый цвет, например, символизирует 
чистоту помыслов и чувств; что красная гвоздика — сим
вол верности, борьбы? На этом языке красный гранат 
(яхонт) — знак страсти, верности, любви.

Около 80 лет назад к модному петербургскому ювели
ру Р. М. Фишу пришла молодая незнакомка. Она зака
зала мужской перстень с густо-малиновым уральским 
рубином. На обороте предназначенного для подарка 
перстня заказчица попросила сделать гравировку: «Фе
дор Шаляпин, год 1903». Смысл подарка был ясен юве
лиру: ведь рубин означает большую, внезапно вспыхнув
шую любовь. В знак преклонения перед талантом вели
кого певца заказчица пожелала вставить камень не обыч
но, прямо, а с наклоном.

Подарок делался с душою: мастер лично знал Шаля
пина и глубоко чтил его могучее дарование. Вскоре 
перстень был. вручен певцу, и несколько лет Шаляпин 
носил его на Мизинце правой руки. Затем Федор Ивано
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вич обратился к Р. М. Фишу с просьбой расширить 
перстень, так как он стал тесноват. Ювелир предложил 
певцу другой, с великолепным гранатом, и тот очень по
нравился Шаляпину. На долгие годы гранатовый перстень 
стал для Шаляпина и талисманом, и символом его пре
данности искусству.

Гранат служит искусству с тех пор, как человек на
чал использовать камень в качестве украшения. Счита
ется, что этот благородный самоцвет служил материалом 
для самых древних украшений из камня. И много позд
нее, в средние вока, он использовался наряду с прочими 
видами цветного камня и в ювелирных изделиях, и во 
флорентийской теневой мозаике.

Обрабатывать гранаты, особенно красные, довольно 
трудно из-за их вйсокой твердости. Зато это свойство по
зволяет использовать камни неювелирного качества для 
обработки других, менее твердых материалов. Такие гра
наты называются абразивными, или техническими. 
Некоторые виды гранатов (например, альмандины), 
обладают «магнитпостью». Об этом знали очень давно. 
С силой притяжения граната сравнивалось даже очарова
ние любимой. Вот строки, написанные арабским поэтом 
начала XI века: «Как ты притянула мое сердце, так 
не смог бы притянуть гранат соломинку» (Абу Ах
мед Мансур ибн Мухаммед, судья Герата, умерший в 
1048 году) *.

* Цит. по кн.: Ал-Бируни. «Минералогия». М., Изд-во АН 
СССР, 1963, с. 79.

Сейчас ферромагнитные свойства граната определили 
его новую профессию. Он стал основой быстродействую
щих электронно-вычислительных машин, способных про
изводить более миллиона операций в секунду. Такие ма
шины применяются, например, в космонавтике.

Потребность в гранатах настолько велика, что возник
ла необходимость получать их искусственно. Работы по 
синтезу гранатов увенчались успехом, и сравнительно 
недавно в нгуцёй стране получены синтетические крис
таллы. Их можно гранить, при этом получаются удиви
тельно чистые сверкающие камни, по игре света не от
личимые от бриллиантов.

Но у искусственного граната есть дело поважнее. Он 
заменил дорогостоящий рубин в часах и лазерах.
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Синтетический гранат сам по себе — произведение 
искусства. Но ио-особому хорош живой камень, не выра
щенный в лаборатории, а возникший из колдовских рас
плавов земных глубин. Гранаты всех цветов и множества 
оттенков, от прозрачного до черного, создала природа. 
Нет лишь голубых и синих. Почему? Однозначного отве
та ученые пока не дали. А вот как объясняет красный 
цвет гранатов индийская легенда.

...Долго страшное чудовище опустошало земли по бе
регам Ганга. В борьбу с драконом вступил отважный 
царь Ассур. Он был ранен в тяжелом бою, капли его 
крови падали в воды Ганга и застывали рубинами. Кровь 
Ассура пролилась и в песок по берегам реки. Здесь она 
превратилась в гранаты, алые, багряные...

Именно такие гранаты наиболее обычны и для наших 
пляжных песков. Придите на берег моря, зачерпните при
горшню песка. Вишнево вспыхнут бечеты, малиново за
горятся в лучах солнца венисы, недозрелой рябиной за
светится спессартин, смолисто блеснет гранью суровый 
мелапит. И каждая из этих самоцветных песчинок рас
скажет о семействе сверкающих кристаллов граната — 
камня интересной и сложной судьбы.



УСЫПАН
БЕРЕГ

.САМОСВЕТАМИ”

о микстуре эльфов,головенегра
и трехс половиной „Э”



и
Многие минералы в песке довольно легко узнать, 

определить па месте, не уходя с пляжа, по тем или иным 
характерным признакам. Многие, но не все. Будто специ
ально для неуемного племени коллекционеров природа 
придумала массу головоломок. Путь к их разгадке начи
нается с обыкновенной лупы, лотка-решета для промыв
ки шлиха *,  а приводит порой в лаборатории рентге
но-структурного анализа. Одна из таких «головоломок» — 
многоликий минерал турмалин.

* Шлих (нем. Schlich) — совокупность тяжелых, устойчи
вых к выветриванию минералов, получаемых при промывке ма
териала разлйчньиг россыпей.

Его находили в песчаных россыпях многих стран, но 
особо ценные камни попадались в Индии, на Мадагаска
ре и Цейлоне. И пде бы ни встречались эти самоцветы, 
они всегда вносили путаницу. То их принимали за сап
фиры, то за рубины, то за изумруды или топазы. Юве
лиры вплоть до XVIII века так и называли разноцветные 
турмалины по сходству их окраски с этими самоцветами, 
только прибавляли к имени камня какое-либо определе
ние. Например, синие турмалины звали «цейлонским сап
фиром», хотя сапфир — совсем другой минерал и в родст
ве с турмалином не состоит,

В XVIII веке в Голландии, известной на весь мир 
своими ювелирами, появились очень красивые самоцветы 
с Цейлона. Их называли на языке коренных жителей 
этого острова — сингальцев — непривычным для слуха 
европейцев словом «турмали». Никто не знал, что оно 
обозначает, но имя это, правда, несколько видоизменен
ное, закрепилось за камнем, а заодно и за его цветовыми 
разновидностями из других месторождений. Более пяти
десяти оттенков этого минерала знают сегодня ученые, 
но до сих пор..не утихают споры по поводу причин такого
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многоцветья. И неудивительно: ведь сколько месторож
дений — столько вариантов его химического состава. 
Если этот состав записать в виде формулы, она по своей 
сложности не уступит медицинскому рецепту. Постоян
ные составные части этого «рецепта» — три окиси: крем
ния, алюминия и бора. А другие почти три десятка эле
ментов периодической таблицы Менделеева, без которых 
не обходится семейство турмалинов, присутствуют почти 
в каждом «рецепте» в разных пропорциях. Чего-то боль
ше, чего-то меньше, а что-то и вовсе пропущено. Именно 
это во многом и определяет, каким турмалину быть: зе
леным, розовым, коричневым, красным, синим или чер
ным.

Черные турмалины — наиболее обычная разновидность 
этого минерала. Его кристаллы были найдены в Саксонии 
близ деревни Шерлов, и по месту находки минерал по
лучил название шерл. Правда, существует и другая вер
сия, которая связывает это имя турмалина со староне
мецким горняцким термином, который употреблялся для 
обозначения ряда минералов рудных жил. Например, бе
лый полевой шпат альбит называли белым шерлом, ру
тил — красным шерлом... А минералогический термин 
«шерл» сначала относился и к камшо-путапику — рого
вой обманке, и к похожему па него черному турмалину. 
За пим-то в конце концов и закрепилось это название. Л 
когда прекрасные шерлы были найдены в Забайкалье, па 
географической карте появилось название Шерлова гора. 
Такие камни находят и на Урале, где местные горщики 
зовут его ширлой. Великолепные сверкающие черные 
турмалины известны в Карелии, на Памире, во многих 
других районах мира. Шерлы достигают порой огромных 
размеров. В штате Алабама (США) были встречены 
метровые «столбы» турмалина весом около 100 килограм
мов. Но и это не предел, известны двух- и даже трехмет
ровые «карандаши» черного шерла. Очень интересны его 
кристаллу, (Вытянутые столбики, под тупым углом «зато
ченные» у вершинки, в поперечном сечении нередко 
выглядят как треугольники. Представьте себе, что вы по
строили фигуру, три угла которой образованы не прямо
линейными сторонами, а выпуклыми дугами. Представи
ли? Вот это и 'есть турмалиновое сечение. Боковые грани 
такого непривычного кристалла покрыты продольными 
бороздками, и твердость камня вдоль них больше, чем 
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поперек. Выходит, турмалин в разных направлениях име
ет неодинаковую твердость.

Ее величины различны для каждой разновидности 
турмалина и зависят от особенностей структуры и вариа
ции его «рецепта». Наибольшей твердостью обладаю!' 
кристаллы железистых турмалинов.

Шерл считается магнезиально-железистым и обладает 
самой высокой во всем обширном семействе твердостью. 
Именно значительная механическая и химическая устой
чивость позволяют шерлу, наряду с другими турмалина
ми, накапливаться в россыпях и нередко сохранять при 
этом облик своих кристаллов. А он весьма разнообразен: 
столбчатые и игольчатые кристаллы имеют грани почти 
ста восьмидесяти форм. Бывает, игольчатые кристаллы 
шерла срастаются пучком, или «солнцем». Восхититель
ны эти сверкающие турмалиновые солнца на фоне свет
лой полевошпатовой породы! Есл)и вы хорошенько поище
те, среди валунов на территории нашей области вам 
встретятся такие образцы с шерлами. Кристаллы разной 
длины и толщины расходятся от центра, раскинув по 
камню-фону свои лучи.

Осколки подобных- кристаллов, ставшие песчинками, 
далеко не всегда черные. Объясняется это в некоторых 
случаях присутствием в кристалле турмалина микроско
пических включений постороннего минерала, которые и 
вводят в заблуждение, превращая бесцветные кристаллы 
в черные. Но чаще всего мы имеем дело с собственной 
окраской камня.

Если бы вдруг случилось невероятное и все песчинки, 
составлявшие когда-то единый кристалл шерла, собрались 
вместе, мы с вами увидели бы довольно пеструю «компа
нию». Коричневые, фиолетовые, синие, зеленые, бесцвет
ные, черные, слившись воедино, они образовали бы чер
ный кристалл шерла. Лишь под микроскопом, в тонень
кой срезанной 1пластиночке-шлифе турмалин открыл бы 
свою «тайну пестрых песчинок». Разные участки кристал
ла, оказывается, неодинаково окрашены. Никаких посто
ронних включений. Все дело в структуре кристалла и в 
том самом «рецепте», который во многом определяет 
окраску самоцвета.

Кстати! Само слово «самоцвет» обязано своим рожде
нием... турмалину. Встречаются такие образцы этого ми
нерала, будто цхрраскрасил мальчишка с неуемной фанта-
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зией. Один кристалл может быть сразу И зелёным, и ро
зовым, и бурым, и.\ черноголовым. Эти цвета чередуются 
полосками поперек Столбика, ■ так что один конец может 
быть красным, другой^ зеленым, а между ними розовая, 
желтая,бурая, голубая краски. Самые различные сочета
ния, самые невероятные контрасты. Именно эти много
красочные кристаллы звали раньше «самосветами», а по
том так стали величать все цветные камни.

Такие кристаллы — большая редкость. А прославилась 
ими уральская деревенька Липовка. Было это в 1900 го
ду. Пахали крестьяне поле да плугом и выпахали камни 
дивной красоты — малиновые, розовые. Позднее заложи
ли на том поле «закопушку» — маленькую шахту, ко
торая скорее похожа была на яму. Там-то, в «линовских 
ямах», и стали добывать диковинные многоцветные кам
ни. Позднее узнали, что редкие кристаллы — родные 
братья шерлов, то есть принадлежат к семейству турма
линов. В ту пору добывались алые и пестрые камни ки
лограммами и расходились по крестьянским да купече
ским рукам. Через 10 лет запасы цветных турмалинов 
иссякли, а те крохи, что остались в Липовке, сотни руб
лей стоили. Надолго смолкла слава многоцветных липов- 
ских камней, хоть изредка и шли слухи о том, будто ко
му-то «пофартило», как там говорят. Известны много
цветные (минералоги называют их «полихромные») крис
таллы с Мадагаскара и некоторых других месторождений, 
но ни одно не может сравниться по красоте полихромных 
камней с уральской Линовкой.

Встречаются многоцветные кристаллы еще одного ти
па. Снаружи они кажутся однородными, а в поперечном 
срезе поражают игрой красок. Ядро красное, а вокруг 
него — цветные оболочки. Бывает, ядро кристалла розо
вое, а оболочка — зеленая, как у арбуза, и зовут такие 
камни арбузными. Интересно, что слово «арбуз» созвуч
но арабскому «гурбуз» (или «джурбуз»), которым арабы 
называли кдмци цвета арбузной мякоти, очень похожие 
на светлые рубины, только менее твердые (как нетрудно 
догадаться, розовые турмалины). Ювелирам и торговцам 
было непросто отличить розовый турмалин от рубина. 
Для того, чтобы исключить ошибку, камню устраивали 
«экзамен». Одна часть испытания, на твердость, прохо
дила быстро: по «гурбузу» прочерчивали корундом (ру
бином), и царапина на «подопытном» выдавала его с 
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Головой — турмалин, как известно, мягче рубина. Для 
особо недоверчивых покупателей проводили и вторую 
часть «экзамена», рассматривая камень вечером, при све-, 
те огня. Окраска., турмалина как бы ослабевала, теряя 
яркость и красоту, в отличие от неизменно сочного цвета 
рубина.

Сейчас розово-алый гурбуз известен минералогам под 
.именем рубеллит, дословно — «красный камень». Велико
лепные рубеллиты таятся в недрах острова Эльба. Нежно
розовые, прозрачные трехгранные «карандашики» крис
таллов увенчаны буро-черной верхушкой, что дало осно
вание называть такие камни «голова негра». У минера
логов эти своеобразные рубеллиты с острова Эльба да
же получили собственное имя «эльбаиты», по месту на
ходки.

Еще одно географическое название увековечено в ма
линово-красной разновидности рубеллита. В 1766 году 
Д. Тумашевым па уральской реке Нейве были найдены 
камни цвета густого малинового сока, точь-в-точь как 
знаменитые рубины. Однако выяснилось, что находка 
Тумашева не что иное, как турмалин. Поскольку в те 
времена все красные драгоценные камни объединяло 
название «яхонт», а все уральские (но не зауральские, 
как теперь) земли звали Сибирью, новый камень получил 
имя «сибирский яхонт». За сходство с цветом истинного 
рубина его называли еще «сибирским рубином». По ини
циативе Парижской Академии Наук в XVIII веке мали
ново-красная разновидность турмалина получила офици
альное название «сибирит».

Особенно широко стал известен сибирит благодаря пре
красным кристаллам, найденным невдалеке от старинно
го уральского поселения Сарапулка и близ уже извест
ной нам деревни Линовка на Урале. Очень красивы ро
зовый и красный турмалины в отдельных кристаллах. Но 
представьте себе десятки таких «карандашиков», срос
шихся основанием в одной точке и лучами расходящихся 
во все стороны. Плотно прилегая друг к другу своими 
длинными гранями, такие лучи-кристаллы образовывали 
шар. Это большая редкость, прелестный сюрприз приро
ды. Стоили тайне шары баснословные деньги, не каждо
му богачу приходились по карману. И тогда... редчайшие 
турмалиновые шары стали раскалывать. Какое кощунст
во! Многие музеи мира счастливы были бы обладать
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уникальными экспонатами, а между тем осколки вели
колепных образцов продавали ;в розницу на утеху бога
тым барынькам. «Отсек» длиной 10 сантиметров стоил 
в середине XIX века Несколько тысяч рублей. И это де
рево: в конце XVIII Века сросток из нескольких четы- 
вехсантиметровых кристаллов сибирита стоил в Москве 
200—300 золотых рублей —-целое состояние!

Красные и розовые турмалины знакомы ювелирам со 
времен стародавних, не только по находкам с Урала. Так, 
в 1777 году русская императрица Екатерина II получила 
от пгведского короля Густава III изящный подарок — 
оформленный в виде виноградной грозди великолепный 
розовато-малиновый рубеллит. Его масса 255 карат. Пред
полагают, что камень для этого изумительного изделия 
привезен был в Зададную Европу из Бирмы.*  Славились 
кристаллы и с Мадагаскара, но сибириты затмили их 
своей красотой. Прекрасное тому доказательство ныне 
украшает собою коллекцию шедевров мирового искусства 
Лувра (Париж). Речь идет об уникальной каменной кар
те Франции, выполненной в технике флорентийской мо
заики мастерами Екатеринбургской (ныне Свердловской) 
гранильной фабрики к Всемирной Парижской выставке 
1900 года. Цветными камнями разных оттенков отмече
ны 86 департаментов, а самоцветами — 106 крупных и 
средних городов. Местоположение Парижа обозначено 
великолепным уральским сибнритом массой 4,5 карата. А 
ведь считалось, что красные камни рождаются только в 
жарких странах...

* В настоящее время это изделие хранится в собрании Алмаз
ного фонда СССР.

В пестром букете турмалинов не обошлось и без си
него «цветка». Есть такой оттенок краски — индиго, пе
редающий густой цвет океана или полыхающую синеву 
васильков. Переменчив океан, невечна яркость васильков. 
Не счесть и оттенков чудесного самоцвета, который на
звали «индиголитом». Мадагаскар и Цейлон, Индия и 
Бразилия поставляли исстари эту разновидность турма
лина. Индицолиты красивых тонов нуждаются лишь в 
искусной огранке.

Но в 20-х годах нашего столетия из Намибии стали 
привозить синеватые турмалины, явно уступающие по 
красоте своим собратьям из прославленных копей других
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стран и поэтому не пользующиеся большим спросом. Эти 
камни попробовали осторожно прокаливать, и они при
обрели приятную зеленую окраску./В таком виде нами
бийские турмалины очень походили на природные зеле-/ 
ные турмалины — верделиты («Верде» — зеленый, «ли/ 
тос» — камень). Самые прекрасные кристаллы вер дели
тов находят в Бразилии, в штате Минас-Жерайс. Встре
чается зеленый турмалин и на Урале. Здесь он имеет 
множество оттенков, от салатового, травянисто-зеленого, 
изумрудного до бархатисто-оливкового, почти черного. 
Но ювелирные кристаллы очень редки.

Зеленые турмалины пользуются неизменным успехом 
не только у модниц, ювелиров и коллекционеров. Давнюю 
любовь к этому камню питают и представители западно
го духовенства. Д. Н. Мамин-Сибиряк, большой знаток 
самоцветов и мировой культуры камня, отмечал, что зе
леный турмалин занимал в ритуальных аксессуарах ка
толической церкви очень важное место и выполнял ту 
же роль, которая в православной церкви была отведена 
«архиерейскому камню» — аметисту, якобы дарующему 
скромность, смирение и верность долгу.

Много можно рассказывать о причудливой и многооб
разной окраске турмалинов. Секрет этого многообразия, 
как мы уже говорили, в особенностях структуры и в не
однородном химическом составе их разновидностей. При
сутствие одного элемента делает кристалл красным, дру
гого — зеленым, синим и т. п. Так, малиновые сибириты 
и розовые рубеллиты обязаны своим цветом присутствию 
марганца, лития и цезия; коричневый дравит, синий ин
диголит и черный шерл — ионам железа, а изумрудно
зеленый верделит — хрому. Известна бесцветная разно
видность (ахроит). А есть и полихромные турмалины, 
где все разновидности как бы собрались на парад красок. 
Именно это собранное воедино многоцветье —самое на
глядное внешнее подтверждение вариаций состава тур- 

' малина.
Самоцвет, покоривший сердца ювелиров, конечно же, 

стал предметом изучения. Им интересовались великий 
естествоиспытатель К. Линней, шведский химик и мине
ралог Т. Бергэдан, английский физик Ч. Вильсон, петер
бургский академик Ф. Эпинус. В 1762 году увидел свет 
труд Ф. Эпинуса «Сборник различных мемуаров о тур
малине». Ученый считал своей обязанностью внести яс
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ность в запутанные тогдашние представления об этом 
камне. А путаницк возникла из-за способности турмали
на притягивать пыль, Уже давно было замечено, что при 
нагреве или охлаждении кристалл притягивает пепел и 
цыль к своим заостренным вершинкам, и даже сейчас 
можно еще встретить довольно неуклюжее и, кстати, не 
совсем точное, название минерала «пеплопритягиватель». 
Но этим же свойством обладает и янтарь, если его поте- 
реть. Значит, решили многие, янтарь и турмалин родст
венники. Более того, их приписали к семье магнитов, хо
тя магнит притягивает сам по себе, без нагрева, трения, 
или еще каких-то посторонних воздействий, а турмалин 
нужно «взбудоражить». Да и притягивает он странные 
для обычного магнита вещества: серу и сурик, — чего ни 
один минерал не умеет. Турмалин даже рассортировы
вает их в смеси. Проделали опыт: нагрели кристалл, че
рез шелковое сито на него сыпали смесь порошков серы 
и сурика. Турмалин мигом «разобрался», что к чему — 
желтая сера оказалась на одном конце кристалла, крас
ный сурик —на другом. При трении о шелк они наэлек
тризовались, причем сера получила отрицательный за
ряд, а сурик — положительный. Кристалл турмалина 
при нагревании тоже наэлектризовался, да к тому же 
оказалось, что он обладает полюсами, подобно электро
батарейке. Но удивительные его свойства этим не огра
ничиваются. Если опыт продолжить и кристалл, притя
нувший серу и сурик, постепенно охлаждать, при ком
натной температуре порошки осыплются. А при дальней
шем охлаждении турмалин поменяет полюса!

Это очень важное свойство — способность электризо
ваться при нагреве. Такое явление называется пироэлек
тричеством (от греческого «пюр» — огонь, то есть «элек
тричество, рожденное огнем»). Любое колебание темпера
туры моментально улавливается кристаллом и отражает
ся на величине его заряда. На этом основаны приборы 
«тепловидения» (врдь каждое тело излучает тепло). Чув
ствительный кристалл преобразует тепловую энергию в 
электрическую, и прибор получает электрический «сиг
нал». Наверняка в детективах вы читали об аппаратах, 
способных видеть в темноте, а в книгах писателей-фан
тастов — о системах тепло-электрического причаливания 
в космосе, кристаллах-электростанциях и др. Не знаю, 
как насчет тепло-электропричаливания, а вот «тепловизо
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ры» уже есть и кристаллы-электростанцйи тоже. В каче
стве нагревателя здесь используются солнечные батареи, 
а преобразует тепло в электричества — кристалл. Такие 
системы уже работают в космосе/7 используя солнечное 
тепло, обеспечивают электричеством космические стан/ 
ции.

Но коль скоро кристалл умеет тепловую энергию пре
образовать в электрическую, не под силу ли ему обрат
ное превращение? Оказалось, под силу. Если кристалл 
турмалина наэлектризовать, изменится его температура. 
Но и это не все. Ф. Эпинус обнаружил, что, если поте
реть турмалин о сукно, кристалл электризуется, при этом 
потертая сторона всегда получает только положительный 
заряд. Такой способностью наделены многие вещества. 
Их называют «трибоэлектрики», то есть получающие за
ряд при трении (яркий тому пример—потертый о шерсть 
янтарь, притягивающей ворсинки).

Итак, турмалин электризуется при нагревании и тре
нии. Даже одного из этих свойств было бы достаточно, 
чтобы признать минерал незаурядным. Но через 50 лет 
после Эпинуса, в 1817 году знаменитый кристаллограф и 
минералог Р. Ж. Гаюи открыл в турмалине еще один 
«талант» — при давлении кристалл электризуется. Вспом
ните о подобной способности кварца (речь идет о пьезо
электричестве). Таким образом, турмалин производит 
электроэнергию при нагревании, трении и давлении.

Можно еще сказать о таких удивительных качествах 
турмалина, как например, способность сжиматься и рас
тягиваться при пропускании через него тока. Или о двой
ном преломлении светового луча: если приложить про
зрачный турмалин к тексту, каждая буква раздвоится и 
получится словно два текста — один ярче, другой блед
нее. О том, как он заряжает притянутый к верхушке 
кристалла предмет, а потом отталкивает его... или о том, 
что некоторое время назад было еще одно его имя — 
«цейлонский маннит», и так называли этот прекрасный 
драгоценный камень, которым украшали свои одежды 
правители и священники, которому поклонялись женщи
ны и жрецы. Он прославился сам и прославил искусство 
мастеров-юведйров, чьими изделиями гордятся многие 
музеи мира. '

В России турмалин приобрел особую популярность в 
XVI—XVIII ве*сах,  когда его использовали для украше
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ния царских регалий и предметов церковной утвари, ста
вили в ювелирные изделия из золота и серебра.

В Оружейной палате Московского Кремля немало 
предметов, украшенных этим самоцветом наряду с други
ми камнями и эмалью. Первозданной красоты неогранеп- 
ные крупные турмалины можно увидеть на окладе ико
ны 1560 Года. А в изделиях Старо-Рязанского клада, от
носящихся к XII—XIII векам, турмалины искусно обра
ботаны и великолепно сочетаются с ажурным золотом, 
эмалью и сапфирами.

В 1604 году иранский шах Аббас I подарил русскому 
царю Борису Годунову трон, облицованный тонкими зо
лотыми пластинами. По ним идет причудливый тисненый 
узор, в который вкраплены голубые капельки бирюзы и 
турмалины сочного темно-красного цвета. Великолепные 
топазы, турмалины, жемчуга в сочетании с золотом — 
такая роскошь характерна для яркого, красочного ис
кусства лучших мастеров стран Востока. Очень часто в 
их изделиях встречались турмалины всех цветов и оттен
ков, правда, предпочтение отдавалось камням красных 
топов.

Со временем турмалины стали меньше использовать 
как камень для ювелирных украшений, в основном он 
стал применяться для технических целей. Крупные крис
таллы, способные электризоваться под давлением, исполь
зуют в радиотехнике. В металлургии, приборостроении и 
некоторых других отраслях промышленности используют
ся пироэлектрические свойства турмалина (то есть пре
образование им тепловой энергии в электрическую). Не 
нашел пока применения трибоэлектрический эффект на
шего минерала ('способность электризоваться при тре
нии), но возможно, потребуется и это его свойство.

Не каждый турмалиновый кристалл используется се
годняшней промышленностью, и не потому, что он ни к 
чему не пригоден. Просто пока не научились пользовать
ся всеми erg. сйоодбностями.

Правда, уже известны различные методы переработки 
турмалинового концентрата, полученного после обогаще
ния россыпей и отвалов месторождений. Японией, на
пример, запатентована промышленная технология извле
чения борной кислоты из турмалинового концентрата. 
Однако энергоемкость предложенных методов настолько 
высока, что при современном дефиците энергетических. 
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запасов рентабельнее получать борнуф кислоту и буру, 
из традиционного сырья. Как только/оудет найден более 
экономичный способ, пойдут в дело/огромные запасы не) 
кондиционного турмалина, которые сегодня лежат мерт
вым грузом. Будет решена еще одна задача в многотруд
ном деле комплексного использования минеральных бо
гатств планеты. Не менее перспективным представляется 
использование турмалинового концентрата (после его хи
мической обработки) в качестве микроудобрений. Ведь 
наличие в почве даже небольших количеств природного 
турмалина обеспечивает растениям необходимую дозу бо
ра, а дефицит этого микроэлемента вызывает заболева
ния, например, сахарной свеклы.

Присутствие атомов бора делает турмалины важным 
строительным сырьем, так как богатый этим удивитель
ным минералом щебень может служить наполнителем 
бетонов, обеспечивающих биологическую защиту от ней
тронного излучения.*

* В. И. Кузьмин, Н. В. Добровольская, Л. С. Солнцева. Турма- 
лип и его использование при поисково-оценочных работах. М., 
«Недра», 1979,-269^. с ил., с. 226.

Возможности турмалина огромны. Главное — рацио
нально и бережно относиться к его запасам.



ОТЫЩИТЕ
В ПЕСКЕ
ЦИРКОН!

о неалмазных алмазах,
нередких редкостях

и кровном родстве



Гиацинт, сын царя Спарты, был прекрасен. Ни в чем 
не уступал он самим богам Олимпа, разве что в бессмер
тии. И дружил юноша с богом-стреловержцем Аполло
ном.

Частенько проводили свое время Гиацинт и Апполон 
на берегах Эврота. Однажды состязались они в метании 
диска. Высоко, к самым облакам взметнулся бронзовый 
диск, пущенный рукой Аполлона. К тому месту, где он 
должен был коснуться земли, бросился Гиацинт. Упав, 
диск отскочил и смертельно ранил юношу в голову, кровь 
окрасила кудри Гиацинта. Аполлон был бессилен вернуть 
жизнь другу. Но во власти бога — даровать бессмертие 
памяти о нем. И, по велению Аполлона, кудри Гиацинта 
превратились в цветы, на лепестках которых запечатлел
ся стон скорби. Греки считали, что на цветах дикого ги
ацинта можно прочесть «ай-ай!», что значит «горе, го
ре!».

А упавшие на землю капли крови прекрасного юноши 
превратились в драгоценные камни, которые тоже полу
чили его имя — гиацинты.

-Очень древняя легенда. Значит, -очень давно люди 
знали этот камень. Библейские первосвященники 4000 
лет назад в числе двенадцати магических камней носили 
золотисто-оранжевый гиацинт.

Ал-Бируни, арабский ученый XI века, описал мине
рал джарджун (так на Востоке называли гиацинт), похо
жий на гранат. Цвет его желтый или красно-желтый, но 
твердость меньше, чем у большинства разновидностей 
граната. Именно такие гиаципты известны в Шри-Лапке 
па приисках ЭДатура и в россыпных месторождениях по бе
регам рек, где им сопутствуют гранаты (яхонты). Счита
ется, что современное название «циркон» — это преобразо
ванное арабское слово- «джарджун». В разных языках оно
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трансформировалось, превратившись в персидское заргун 
(«зар» — золото, «гул» — цвет); итальянское — яргои, ре
же саргон; французское — жаргон. Кстати, жаргоном во 
Франции называли любой фальшивый драгоценный ка
мень. В частности, обесцвеченные путем прокаливания 
цирконы успешно имитировали алмаз. В свою очередь, 
светло-желтые алмазы у европейских ювелиров называ
лись яргон, жаргон. А циркон они считали «несовершен
ным алмазом».

Как и царственному алмазу, который посвящали 
Солнцу, люди поклонялись его золотистому подобию — 
гиацинту *.  От пего ждали чуда и приписывали ему раз
ные сверхъестественные свойства.

* Циркон — общепринятое в минералогии название этого кам
ня; его ювелирную разновидность называют гиациптом.

В армянских лапидариях (книгах о камнях) циркон 
упоминается как защитник от молний и грома. Считалось 
также, что этот самоцвет придает силы его обладателю и 
освобождает от переутомления, а особенно покровитель
ствует тем, кто родился в декабре. Более того, считалось, 
что он приносит удачу любому, кто носит его в перстне 
или на груди. Купцы, убежденные в том, что гиацинт 
именно их талисман, посвятили этот самоцвет богу Мер
курию — покровителю торговли.

Ученый XVI века Жером Кардан считал, что гиацинт 
обладает способностью усыплять людей и излечивать их 
от различных заболеваний (правда, гиацинт, которым 
владел сам Кардан, так и не смог избавить его от бессон
ницы). В тридцатых годах XIX века гиацинт был самым 
модным камнем в Западной Европе. И в наши дни цир
кон по-прежнему пользуется любовью знатоков и цени
телей камня.

Красно-коричневый, с золотой искрой гиацинт — одна 
из разновидностей минерала циркона. Есть в семействе 
цирконов желтоватый или совсем бесцветный «матура- 
алмаз» (по названию известных россыпей Матуры); по
разительно сходство этих сверкающих ограненных цир
конов с бриллиантами лучших сортов.

Красивые голубые цирконы из Кампучии похожи на 
драгоценные сапфиры, по отличаются по твердости — у 
сапфира она выше. А оливково-зеленый или коричневый 
малакон — еще один вид циркона — обладает и радиоак
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тивностью, благодаря атомам урата и тория, входящим 
в его состав. Если малакон в качестве включения нахо
дится в темноокрашенной горной породе, вокруг тако
го вростка заметен красивый ореол, иногда радужно
пестрый. По вине радиоактивного излучения со време
нем цвет малако1на изменяется: камень становится не
прозрачным, почти черным, снижается его твердость, 
и плотность, искажается поверхность четких сверкающих 
граней.

Зато, подвергнув облучению прозрачные цирконы свет
лой невыразительной окраски, можно превратить их в 
первосортные ювелирные камни. После нейтронного, 
рентгеновского или ультрафиолетового облучения бес
цветные кристаллы становятся голубыми или ярко-зеле
ными. Облагораживают цирконы и путем медленного про
каливания. Обычно это делают прямо на разработках, где 
далеко пе всегда попадаются высокосортные камни. Так 
поступают, например, в Кампучии, откуда на мировой 
рынок попадают самые красивые цирконы естественной 
окраски. Прокаленные камни позволяют увеличить коли
чество ювелирных цирконов.

Хорошая окраска — хоть и важное, но не единствен
ное достоинство драгоценных камней. Они должны быть 
прозрачными, без трещинок и посторонних включений. 
Пригодными для огранки считаются кристаллы массой бо
лее 0,5 грамма и размерами не менее 5 миллиметров. Гра
нят цирконы, как алмазы, — придавая камню различные 
формы с множеством четких граней. Но есть особое оча
рование в их природных кристаллах.

То удлиненные, заостренные с обоих торцов бруски, 
то многогранные пирамиды кристаллов циркона бывают 
разных размеров. Наиболее обычны мелкие, до 5 милли
метров. Но известны и огромные кристаллы, длиной до 
30 сантиметров и весом 6 килограммов. Особенно редки 
игольчатые цирконы, тем не менее и среди них встреча
ются подобные гиганты. Такие диковинные образцы най
дены в Канаде.

В гранитах и пегматитах Фенноскандии, откуда лед
ник принес па территорию нашей области валуны и пес
ки, известно около 80 минералов. Есть среди них и цир
кон, хотя более обычен он в других магматических поро
дах — нефелиновых сиенитах. Серые и зеленовато-серые
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лалуны с золотисто-коричневыми, порой бурыми цирко
нами встречаются на наших пляжах повсеместно.

Нет нужды повторяться, рассказывая о распределении 
минералов на пляже в зависимости от их удельной мас
сы. Впрочем, конечно, понятно, что если циркон тяже
лее и прочнее, например, слюды, то она будет разрушена 
или унесена водой, а циркон станет накапливаться, обра
зуя россыпи. Многие из них имеют запасы большого про
мышленного значения.

Имеются россыпи циркона и на пляжах Европы, но 
они незначительны в сравнении с сокровищами песков 
на других континентах. Да и разведаны европейские цир
коновые пески не везде. Например, вдоль берегов Норве
гии они тянутся лентой трехсотметровой ширины, а ко
личество этого минерала в них подсчитано лишь на не
больших участках побережья.

В мелководной части Балтийского моря, вдоль бере
гов Калининградской области, россыпи тяжелых, или, как 
их еще называют, «черных» песков формируются не толь
ко за счет разрушения «подарков» ледника. Волны пере
мывают и как бы просеивают более древние пески, попа
дающие в море, например, при разработке янтарного 
карьера. Они тоже содержат тяжелые минералы, которые 
оседают па побережье Калининградского полуострова и 
па дне прибрежной части моря.

Геологи считают, что «тяжелые пески» некоторых 
участков побережья Балтийского моря могут быть ис
пользованы для добычи циркона. Ведь этот минерал — 
важнейшее сырье для получения сразу двух очень важ
ных в промышленности металлов — циркония и гафния. 
Впрочем, не известен ни один цирконсодержащий при
родный или искусственный минерал, который не содер
жал бы и гафния. Химические свойства этих элементов 
так похожи, что их трудно разделить и применять по 
отдельности. Тем пе мепее «близнецы» различаются меж
ду собой. Гафний те два раза тяжелее циркония. И пла
вятся они при разных температурах: 2222 и 1852°С соот
ветственно. Гафний был открыт в 1923 году в Копенга
гене химиком Г. Хевеши и физиком Д. Костером, и имя 
новому элементу дали в честь старинного названия сто
лицы Дании — Гафнии. Кстати, нашли этот спутник цир
кония в минерале из Норвегии. А самые богатые гафнием 
из всех цирконов мира — нигерийские.
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Однако в природе циркония больше, чем гафния, 
столько же, сколько обычной меди. А ведь были времена, 
когда его называли редким элементом, но... выбрасывали 
в отвалы при добыче из песка золота и алмазов, потому 
что не умели извлечь, очистить и применить. Когда же 
электронно-лучевым способом произвели первую сварку 
пластин из циркония большой химической чистоты, он 
прекрасно показал себя в поединке с кислотами, щело
чами и прочими- «агрессорами». Судите сами; если в пя
типроцентную соляную кислоту при б‘О градусах погру
зить на год пластинки из нержавеющей стали, титана и 
циркония, они потеряют соответственно 2,6 мм, 1 мм и 
0,001 мм своей толщины. Попятно, почему из циркония 
делают хирургические инструменты, зажимы для сосу
дов и тончайшие нити для наложения швов при опера
циях мозга. Если же всего 0,1 процента циркония доба
вить при плавке в сталь, получится прекрасный сплав — 
броневая сталь. Достоинства циркония таковы, что они 
позволили ему стать и «одеждой» урановых стержней в 
ядерных реакторах.

К сожалению, не во всяких руках цирконий служит 
на благо человека. В реакторе первой атомной подводной 
лодки США «Наутилус» тоже был использован этот ме
талл.

Цирконий стал применяться так широко, что всего за 
10 лет, с 1949 по 4959 год, его добыча возросла в 1000 раз. 
Началась буквально «цирконовая лихорадка». Пески, де
сятилетиями лежавшие в отвалах, продавались «на кор
ню», горы его грузились в вагоны, рудовозы, баржи, вы
возились во все концы света. Это было выгодно владель
цам россыпей, и каждый из них пытался найти новые 
россыпи, новые скопления цепных цирконов, теперь уже 
привлекающих не только и не столько ювелиров, сколь
ко промышленников.

Впервые цирконий был выделен как химический эле
мент в 1824 году. Известно около 30 минералов, в состав 
которых он входит. Но основными промышленными ру
дами служат всего два минерала — циркон и эвдиалит. 
Из них лишь циркон накапливается в россыпях, допол
няя пеструю палитру песка.



КИАНИТ В СЕМЬЕ
ПЕСЧИНОК

о горном цветке,
янтарном соседстве

и непростой биографии



Из поколения в поколение передавали саами поверье, 
что с зарей, когда зарозовеют снега горных вершин, по
является на одной из них прекрасный олень с голубыми 
серьгами. Уанала об этом юная Манигелле — дочь Лу 
ны — и потеряла покой. За серьгами для милой отправил 
ся в горы молодой саами. Сколько ни ходил, оленя видел 
лишь издали. Зато там, где отпечатался олений след, на
ходил юноша голубовато-синие блестящие кристаллы. 
Они цвели среди камней, словно васильки.

Осколки таких кристаллов, истертые временем в по 
сок, иногда поблескивают сероватой или нежно-голубой 
искоркой среди многих разноцветных песчинок. Нужна 
немалая фантазия, чтобы представить, как очень-очень 
давно были эти невзрачные крохотные кусочки камня 
прекрасными голубыми кристаллами. И все-таки это воз 
можно, как можно по одному лепестку представить себо 
поле с васильками, что вспыхивают искрами всех оттен
ков синего цвета.

Таков же цвет камня из саамской легенды. Именно 
благодаря своей окраске он получил имя кианит (от гре
ческого «кианус»—синий) и стал тезкой... василька. 
Ведь по-гречески видовое название этого цветка звучит 
«кентауреа кианус».

Кианит известен человечеству около двух тысячеле 
тий. Знаменитый Плиний (I век н. э.) упоминает о си
нем камне скифов — кианосе. Еще и сейчас на Урале, па 
месторождении Бориславское, находят крупные густо-си
ние кристаллы кианита ювелирного качества.

Великолепными сине-голубыми прозрачными крупны 
ми кристаллами знамениты богатые индийские место
рождения этого камня. Ал-Бируни еще в XI веке расска 
зывал об одном замечательном образце кианита из копой 
вблизи города Махура (ныне Матхура). Этот самоцвет 
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ужо в обработанном виде был размером в две ладони и 
напоминал драгоценный сапфир.
К, Конечно, такой кианит — большая редкость. Зато его 
кристаллы-дощечки длиной в 20—30 сантиметров и 4—5 
И'нтиметров в поперечнике встречаются «во многих мес
торождениях. Увы, не везде они ювелирного качества. 
Очень часты сероватые, а порой и черные кианиты (та
кая окраска обусловлена мельчайшими вростками гра
фита). Но бывают удивительно красивые кампи-«василь- 
ки». Окраска их перламутрово поблескивающих кристал
лов как бы нарастает по ширине, переходя от нежной 
голубизны в густую синеву. Такие дивные образцы встре
чаются в месторождениях Карелии, Кольского полуостро
ва (массив Кейвы).
ь, Но их красоту больше ценят коллекционеры, чем юве
лиры. В списках ограночных камней кианит редко 
Числится. Может быть, из-за хрупкости, а возможно, из- 
IH1 неудобства обработки. Дело в том, что кристаллы 
кианита на разных гранях и в разных направлениях 
Имеют неодинаковую твердость. Каждая пара противопо
ложных граней такого кристалла-«бруска» имеет свою 
твердость, причем ее величина вдоль кристалла меньше, 
чем поперек. Самая большая грань легко царапается но
жом. Зато самая узкая поддается только топазу, корунду 
X алмазу. За такую неодинаковую твердость кианит по
лучил еще одно имя — дистен (от греческих слов «ди» — 
двояко, и «стенос» — сопротивляющийся). Интересно, что 
гранями разной твердости обладают кристаллы очень мно
гих минералов, в том числе и чемпиона по твердости — 
алмаза. Это было известно еще древним камнерезам, ко
торые использовали такую удивительную особенность 
кристаллов и гравировали надписи именно на «мягких» 
гранях.
К Однако, несмотря на неодинаковую твердость граней 
И хрупкость, дистен довольно устойчив и по'этому накап
ливается в россыпях. Немало этого минерала содержат и 
.Пляжевые пески, и знаменитая голубая земля, так бога
тая солнечным янтарем. Когда ученые определили мине
ральный состав отложений в карьерах Приморского мес- 
Торождения близ поселков Янтарный и Синявино, оказа
лось, что в одном кубометре «голубой земли» содержатся 
в среднем равные массы янтаря и кианитовых пес
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Не удивляйтесь: если такое содержание янтаря в поро
де считается большим, промышленным, то в отношении 
кианита оно вовсе не существенно, поскольку известны 
такие месторождения василькового камня, где сланцы и 
другие древние преобразованные породы почти сплошь 
пронизаны его крупными кристаллами. Кианит из подоб
ных месторождений добывается в огромных количествах. 
А используется этот минерал промышленностью как 
сырье для производства огнеупорных и химически устой 
чивых материалов. Очень важен он ‘В металлургии как 
руда для получения кремнийалюминиевого сплава — си
лумина, без которого не обойтись ни химикам, ни создп 
телям космической техники. В трудовой биографии киа 
нита за два тысячелетия произошли большие изменения,• 
известный в древности лишь как поделочный камень, он 
стал ныне важным промышленным сырьем.

И в коренных месторождениях, и в песке удивитель
ный этот минерал нередко встречается рядом со своим 
«кровным братом» андалузитом, имеющим тождествен
ный кианиту химический состав, но иную «конструкцию» 
кристаллической решетки. Впервые этот минерал был 
найден в испанской Андалузии,, что и предопределило 
его название.

Бруски андалузитовых кристаллов, почти квадратных 
в сечении, обычно встречаются в глинистых, углисто
глинистых, слюдяных сланцах, гнейсах и в породах, под
вергшихся действию гранитной магмы. Исключительно 
редок прозрачный и бесцветный андалузит. Обычно раз
личные примеси создают множество цветов и оттенкоп! 
зеленоватых, желто-коричневых, розовых до бурого. 
Огранка ювелирного андалузита — дело непростое из- за 
удивительной прихотливости его окраски. Если, напри
мер, при обработке зеленого камня его основание распо
ложить под прямым углом к длинным ребрам кристалли, 
станет отчетливо заметен его... красный цвет. Но «причу
ды» андалузита на этом не кончаются.

Если его кристалл, рожденный в глинистых породах, 
в процессе роста ритмично захватывает углистое или 
глинистое вещество, и если оно располагается равномер
ными столбиками внутри этого кристалла, в продольном 
сечении получится чередование светлых и черных полос, 
Но если такой необычный кристалл разрезать поперек, 
проявится четкий геометрический, рисунок, напоминаю
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Щий то шахматную доску, то вставленные друг в друга 
(наподобие матрешки) квадраты контрастных цветов. Но 
есть особая, мрачная и таинственная красрта в срезах 
андалузита, прочерченных сквозным крестом*  Он может 
располагаться диагонально или перпендикулярно боко
вым граням. Именно это послужило основанием при
своить «крестовой» разновидности андалузита собствен
ное имя хиастолит (либо от греческого «хиастос» — диаго
нально расположенный, либо от греческого «хи» — крест, 
«астос» — торчать, «литое» — камень).
I' , А сколько легенд и суеверий вызвал к жизни стран
ный камень хиастолит! Одни утверждали, что он сооб
щает дар предвидения, другие — что лишает памяти. Вот 

знаменитый писатель-фантаст И. Ефремов в романе 
•Лезвие бритвы» приводит легенду, связавшую «волшеб
ные» свойства хиастолита с неудачей в индийском походе 
Александра Македонского. Конечно, никакого волшебст
ва здесь не было, а поход не удался из-за эпидемии же
лудочного -заболевания среди воинов, но печальная ле
генда живет, прибавляя мрачность и без того невеселому 
камню. Однако его использование в качестве ювелирно
го камня для -вставок и талисманов ограничено отнюдь 
Но из-за внешности. Скорее, наоборот, -своеобразие хиас
толита сделало его одним из наиболее почитаемых само
цветов. Но встречается оп крайне редко. Месторождения 
■ригидного для обработки андалузита и хиастолита мож
но по пальцам перечесть: Бразилия, штат Минас-Жерайс; 
Цейлон (галечник речных россыпей); Забайкалье, окрест
ности Нерчинска; ГДР (Саксония); ФРГ (Фихтельгебир- 
го); редкие находки отмечены в США, Испании, Фран
ции, Чили, Южной Австралии. Неювелириый андалузит 
используется в промышленности для тех же целей, что и 
кианит.
К Есть у этих двух минералов и третий «брат» — сил
лиманит, который отличается от них структурой кристал
лической решетки, но имеет тот же химический состав. 
Свое название силлиманит получил в честь американского 
Лимика и геолога Бенджамина Силлимана (1779—1864). 
В, Выглядит минерал довольно привлекательно: его тон
кие игольчатые кристаллы бледно-зеленого, желтоватого 
Или серого цвета нередко собраны в изящные розетки. 
Однако более обычны шелковистые тонковолокнистые 
Массы силлиманита. Они имеют довольно высокую твер-
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дость. У этой разновидности есть даже свое имя — фибро
лит (от греческого «фиброс» — волокно). Плотные зеле
ные массы фибролита очень красивы и напоминают зна
менитый нефрит, потому охотно используются камнере
зами.

А редкие одиночные кристаллы ювелирного силлима
нита соперничают с прославленным сапфиром. Такие кри
сталлы и обнаруживают удивительный оптический эф
фект: выглядят синими вдоль длинной оси, бесцветными 
сквозь плоскости спайности, бледно-желтыми в направ
лении, перпендикулярном двум первым. Благодаря этому 
кристаллы кажутся сапфирово-синими, если их рассмат
ривать «в торец».

Такие камни впервые были найдены в Верхней Бир
ме на знаменитых копях Могока и в галечниках Шри- 
Ланки. Один из красивейших ограненных силлиманитов 
массой 19,84 карата представлен в экспозиции Геологи
ческого музея в Лондоне.

Конечно, далеко не всегда силлиманит и фибролит 
столь привлекательны. Куда обычнее серые или зелено
ватые скопления этого минерала, используемого промыш
ленностью в том же качестве, что и кианит.

Но и в наш технический век мы не перестаем удив
ляться живой красоте камня. И пусть в песке он не так 
ярок, а частички малы и окатанны, каждый из нас, уви
дав среди пестроты песчинок белесо-голубые, синеватые, 
зеленые, розовые, желтые искорки, представит себе раз
ноцветье андалузитов и силлиманитов, загадочную пре
лесть хиастолита и атласные кристаллы василькового 
камня кианита.



4

Кристаллы мусковита 
имеют внушительный вид, 
густую окраску



ПОДНЕСИТЕ
К ПЕСКУ
МАГНИТ

Черные слои этого 
о/селезистого кварцита 
(джеспилита) сложены 
магнетитом



Иссиня-черные кристаллы 
магнетита притаились 
среди блекло-зеленого 
эпидота, льдистого 
кварца и кальцита



ИЗ РОССЫПЕЙ-
К ЗВЕЗДАМ

Иголочки-лучи рутила — 
это и есть руда на 
«космический» металл 
титан



Прелестный каприз 
природы — кристалл 
хрусталя, пронзенный 
«стрелой Амура»



ИЗ РОССЫПЕЙ -
К ЗВЕЗДАМ

Каждый кристалл этого 
кварцевого цветка укрыт 
«накидкой» из ильменита



Чароитовая порода, 
подарившая миру и свою 
красот^, U. медово-желтые 
кристаллы тинаксита.



ГРАНАТОВАЯ
КАЙМА

Пурпурные зерна 
г ранато в-альмандинов 
проступают из 
голубовато-белой 
глубины кварца



Это не заснеженные 
ягоды рябины, а 
кристаллы еще одной 
разновидности гранатов — 
спессартина



ГРАНАТОВАЯ
КАЙМА

Самый необычный, 
самый зеленый из всех 
зеленых гранатов — 
уваровит



УСЫПАН БЕРЕГ 
„САМОСВЕТАМИ”

При дневном свете 
розовый турмалин 
(рубеллит) соперничает с 
красотой рубина



УСЫПАН БЕРЕГ 
„САМОСВЕТАМИ”

Эти «карандаши» — 
кристаллы черного 
турмалина шерла



Очень эффектен 
зеленый турмалин — 
верделит



ОТЫШИТЕ
В ПЕСКЕ

ПИРКОН!

Багряные пирамиды, 
столь живописно 
расположившиеся на 
полевом шпате — это и 
есть кристаллы циркона



КИАНИТ В СЕМЬИ
ПЕСЧИНОК

Своеобразие и красота 
кианита сделали 
его героем легенд и 
сказаний



МЕР11АЮТ
В ПЕСКЕ
ЯНТАРИ...

Янтарь — самоцвет живой 
и поэтичный, 
хранящий в глубине 
своей тайну 
бесконечного очарования.



МЕРЦАЮТ
В ПЕСКЕ
ЯНТАРИ...

ЖИЗНЬпод псевдонимом,
6 Зак. 1479

или сокровища смоляного музея



и
Каждый песок удивителен по-своему, и каждый имоот 

свою «особую примету», минерал-символ. Для песков 
Прибалтики таковым стал янтарь — самоцвет необычный 
и романтический. Сколько с ним связано легенд и сказа 
пий, скольких поэтов вдохновил он на прекрасные строки! 
О нем писали Гомер и Пушкин, Овидий и Мицкевич. Ему 
посвящали свои труды Плиний и Ломоносов. Не одну ты 
сячу лет он является предметом поклонения и любви.

Янтарь хранит в еебе насекомых и цветы Земли, ко
торые жили 40—70 миллионов лет назад. А еще этот 
удивительный камень словно впитал в себя солнце. Жи 
вым золотистым светом мерцают янтарики в песке.

Их всегда приносило море. Вот почему на языке эстов 
и финнов этот самоцвет называется «мерекиви» — камень 
моря. А египтяне самим именем нашего янтаря — «са 
кал» — указали, где это море находится и какие народы 
вели торг янтарем, ведь на берегах Нила Балтику звали 
морем Сакалибов (славян). В далекие времена люди ду 
мали, что янтарь рождается в море и что дарят его бопи. 
Легенды о загадочном камне сыпались, как из рога изо
билия. Вот одна из них — попытка объяснить «морское 
происхождение» камня.

...В непроглядной морской глубине, в янтарном дворцо 
жила повелительница нимф прекрасная Юрате. Увидала 
она однажды Каститиса — молодого рыбака — и полю
била его. Но Юрате была богиней, а Каститис—«только» 
человеком. И разгневался грозный бог Перкунас, и обру
шил на дворец Юрате все свои громы и молнии. Липп, 
осколки остались от янтарных стен. Громадные волны 
разметали их по всему седому морю. А Перкунас не уни
мался. В ярости убил он Каститиса, Юрате приковал цепи 
ми к развалинам дворца. Плачет бедная богиня, янтарем 
становятся ее слезы. И находят люди на морском берегу
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теплые камешки. То ли это осколки дворца, то ли слезы 
Юрате...

И действительно, попадаются янтарик#, очень похо
жие на застывшие капли. Кто-то подметил их сходство 
с натеками смолы на раненых деревьях, и камень на
звали «сакрум» — смола. Но та смола, которою «плачут» 
деревья, мягкая, а «сакрум» — хрупок и тверд. Значит, 
решили люди, «слезы деревьев» попадают в .море, и, вы
несенные на берег, высыхают и твердеют. Мы узнали об 
этой гипотезе благодаря легенде о юном Фаэтоне, сыне 
бога Солнца Гелиоса и богини Климены.

...Однажды Фаэтон, чтобы убедиться в своем божест
венном происхождении, упросил сиятельного Гелиоса по
зволить ему проехать по небу в его колеснице. Опасности 
ожидали юношу на этом пути, не внял он уговорам 
отца и, не сдержав бешено мчавшихся коней, отпу
стил поводья. Огненная колесница помчалась к земле, 
грозя гибелью всему живому. Увидал Зевс-громовержец, 
какой бедой обернулась гордыня дерзкого юноши, и, спа
сая Землю, метнул в колесницу пучок своих молний... 
Раскололась она и погасла, разбежались свободные кони, 
а Фаэтон, подобно падающей звезде, пронесся по воздуху 
и упал в волны реки Эридан. Безутешной была скорбь 
его матери Клммены и сестер-гелиад, превращенных бо
гами в тополя. Изливались их горькие слезы и падали в 
воды реки, становясь чарующим янтарем.

Легенда оказалась близкой к научной истине. Мил
лионы лет назад на территории ныне холодной Сканди
навии, Карелии, Кольского полуострова росли густые 
тропические леса. Среди прочих были там хвойные де
ревья, которые в изобилии выделяли вязкий сок-живицу, 
залечивая свои раны и трещины. На ветвях и стволе это 
была просто смола. Но стоило ей упасть и оказаться за
тем под слоем почвы, как начинались медленные, но уди
вительные превращения: она затвердевала, под воздейст
вием окружающей среды изменялся ее химический со
став. Так смола постепенно становилась янтарем, само
цветом, минералом. Но в чудесном камне свойства смолы 
не утрачены. Человек заметил, что янтарь горит, и это 
открытие нашло отражение в одном из его имен. На 
Украине и сейчас можно услышать название «горилый ка
мень», хотя оно не особенно употребимо. Более устойчи
во и распространено название «бурштын». Так зовут
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янтарь и на Украине, и в Польше. А пришло это слово 
из немецкого языка, где оно звучит как «бернштейн», 
обозначая «горючий камень».

Финикийские, римские, греческие купцы, ходившие к 
берегам Балтики за янтарем, рассказывали, будто его там 
так много, что местные жители используют самоцвет в 
качестве топлива. За 350—330 лет до нашей эры грече
ский купец Пифей был свидетелем такого использования 
камня на острове Абалус (Балция).

Горящий янтарь источает приятный смолистый аро
мат. И это свойство солнечного камня тоже отразилось в 
его названиях у многих народов. Правда, его долго не 
считали минералом. Одни думали, что это воск лесных 
муравьев, другие — что застывший мед, третьи, словно 
обобщая эти гипотезы, считали янтарь вообще веществом 
животного происхождения. Тонкий аромат янтарного 
дымка словно подтверждал такую догадку: ведь это свой
ство роднило его с амброй, которую извлекали из ки
шечников кашалотов, чтобы затем на ее основе создать 
удивительно стойкие и нежные благовония. Амбра была 
хорошо знакома народам Средиземноморья, арабского 
Востока и тех далеких стран, куда привозили ее купцы. 
Вот почему в Испании, например, имя нашего минера
ла— «амбра», а на английском языке — «амбер». Эти на
звания янтаря с испанскими конкистадорами и англий
скими колонизаторами попали в Новый Свет, где в ходу 
и поныне.

Во многих странах стало традицией сопровождать тор
жественные обряды и празднества неповторимым арома
том горящего янтаря. В XIII веке, во время массового 
падежа скота, 'брауншвейгский герцог Карл издал указ, 
которым повелевал окуривать больной скот янтарным 
дымом. Это, по его мнению, должно было вылечить жи
вотных. А на русском Севере, где жизнь поморов зависит 
от удачи в рыбной ловле, вошло в обычай перед уходом 
в море окуривать таким дымом сети, что, видимо, долж
но было гарантировать добрый улов. При богослужениях 
издавна пользовались ладаном — смолой тропического де
рева босвелии. Но ладан — смола дорогая, заморская. А 
янтарь и другие ископаемые смолы находили (и нахо
дят) во многих местах: по Днепру и Лене, на Камчатке 
и Таймыре, на Сахалине и в Приаралье, в Прибалтике, 
Закарпатье и в Якутии, и все по берегам рек да морей.
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Вот почему янтарь и прозвали на Руси морским лада-

Когда в Якутию прибыли миссионерку чтобы обратить 
«инородцев» в христианскую веру, во многих церквях 
при острогах разносился терпковатый аромат. Это кади
ли ладаном да святили благовонной смесью из древес
ного масла, красного вина и душистых травяных настоев. 
Смесь называли «миро». Но если приготовить миро яку
там было несложно, то приобрести ладан, заморскую 
смолу, куда сложнее. А кусочки янтареподобных смол, 
горючих и благовонных, находили якуты в обрывах рек. 
Стали они использовать их вместо ладана, окуривать до
ма больных и называть «миролада». В дельте Лены вы
брасывается на берег темный «янтарь».*  Местные жители 
зовут его «ладаннах» — все из-за того же «духовитого» 
свойства. Знатоки утверждают, что по цвету и запаху ды
ма они могут определить, какой «янтарь» горит — бал
тийский или таймырский, канадский или бирманский... 
Наверное, это очень сложно. Так же, как быть дегуста
тором чая: по неуловимым, казалось бы, признакам спе
циалист может определить не только его родину, но и с 
какой части куста были взяты листья.

* По классификации С. С. Савкевича (1970) янтарем являет
ся сукцинит, 90% мировых запасов которого сосредоточено в Ка
лининградской области. Все остальные многочисленные родствен
ники янтаря есть лишь янтареподобные ископаемые смолы. 
(Прим. авт.).

Не менее тонкая работа — «дегустация» цвета янтаря. 
Ведь порою в одном камешке существуют сотни оттенков. 
Есть янтарь почти бесцветный. Из него в 1691 году прус
ским мастером Христианом Поршиным были впервые из
готовлены лупы и стекла для очков, которые затем стали 
вытачивать в массовом количестве. Самые крупные ян
тарные линзы имели диаметр около 5 сантиметров. Очка
ми с янтарными линзами пользовались вплоть до середи
ны XIX века.

Золотисто-желтый янтарь побудил императора Нерона 
к романтическому сравнению с ним цвета волос своей 
жены, и тогда этот цвет стал в большой чести у знатных 
римлянок.

А в Китае и Японии очень ценился янтарь красного 
и вишневого тонов — «кровь дракона».

Неуловимые переходы тонов и оттенков соединяют 
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почти бесцветный и густо-красный янтарь. То встретится 
кусочек прозрачно-желтый, как молодой мед, то с белым 
облачком, а то и вовсе мутный, «костяной»... Редко, но 
вдруг среди желтых и палевых сверкнет голубая, янтари- 
на! Словом, 'недаром есть у этого самоцвета еще одно 
имя — «базмагуни», что в переводе с армянского значит 
«разноцветный камень».

Не сразу открывает янтарь свою красоту. Она затаи
лась под корочкой и ждет своего часа. Чтобы приоткрыть 
камень, надо снять корочку хотя бы с‘ одной стороны 
кусочка, отполировать это «оконце», и глянет на вас ян- 
таринка блестящим, солнечным глазком.

Издавна разные народы вырезали из дерева, кости и 
камня фигурки людей и зверей, для большей выразитель
ности инкрустировали другим материалом. Такие изде
лия обычно имели ритуальное значение. В зависимости 
от обряда, с которым связывали изваяние, древние ма
стера старались выделить характерную деталь. Так, для 
обряда «отверзания рта и глаз» делали скульптуры с 
броскими вставками в глазницах.

Известна, например, золотая фигурка льва с янтар
ными глазами, изготовленная еще в бронзовом веке и 
найденная при раскопках на территории Древней Руси. 
Ученые-языковеды считают, что именно с такими свер
кающими вставками связано часто употребимое во мно
гих диалектах русского языка слово «глазок» (в смысле 
«блестящий камень»).

Своему стеклянному блеску янтарь обязан еще одним 
именем — «глесум». Так его называли древние германцы 
и римляне. В современном испанском языке это слово в 

слегка измененном виде означает «глянцевитый», а в не
мецком, английском и французском — «стекло». Очевид
но, что смысл слова «глесум» как нельзя лучше отра
жает суть обозначенного им свойства — «блестящий». 
Хотя, справедливости ради, заметим, что у костяного (не
прозрачного) янтаря блеск не стеклянный, а матовый. В 
разноязычных названиях янтаря проявилась незаурядная 
наблюдательность человека, тонкое ощущение не только 
многоликой красоты и очарования камня, но и связей в 
природе. Еще одно тому подтверждение — довольно мо
лодое слово «электричество». Считается, что это явление 
стало известно человечеству с того случая, когда юная 
гречанка, дочь философа-материалиста Фалеса Милет
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ского, пыталась очиститв янтарное веретено своей прял
ки от приставших к нему шерстинок. Девушка заметила, 
что ей это не удается сделать. Снятые ворсинки стремились 
снова прильнуть к янтарю. Хотя свойство это было от
мечено Фалесом Милетским в VI веке до нашей эры, 
способность потертого о шелковую ткань янтаря притя
гивать соломинки, нитки и другие легкие, предметы была 
известна людям значительно раньше. В Греции янтарь 
знали еще в XVI веке до нашей эры, а в языке эллинов 
бытовало его название илектрон — «сок лучей солнца». 
Некоторые ученые полагают, что оно пришло в греческий 
язык из старославянского, так как янтарь попадал в Гре
цию через скифов и славян. У этих народов чудесный 
камень назывался по-разному, в том числе «алатырь», 
«алтарь», «латырь». В чем-то эти слова (особенно ала
тырь) созвучны греческому «илектрон».

В одном из самых древних литературных памятников 
Руси «Голубиной книге», которая, по легенде, выпала из 
туч на землю и многие диковины знает, многие премудро
сти ведает, есть такие строки:

— А кое ж море всем морям отец
И который камень всем каменям отец?
— Ах, Латырь-море всем морям отец, 
И Латырь-камень всем каменям отец!

Это что же за море-Латырь и камень (остров) Латырь? 
Оказывается, море это — Балтийское, которое лишь одно 
может называться Янтарным. А остров Латырь — Эзель, 
старинный центр торговли янтарем, богатый этим камнем 
настолько, что жители топили им очаги, как писал Пли
ний. Но откуда на Русь прищло само слово «латырь»? Ис
токи его, видимо, надо искать там, где собирали на песке 
янтарь литовские поморы. Его самое употребимое литов
ское название гинтарис звучит близко к современному 
русскому янтарь. Еще одно имя — балтас. Это от «Балтас 
юра» — Белое море. Так литовцы поныне зовут седую 
Балтику. По морю и камень величают.

Еще одно, почти позабытое имя — «латрас» — разбой1 
ник, грабитель. За что же это? И не отсюда ли родом 
русское «латырь»? Похоже. Ведь в имени явно отражена 
способность янтаря притягивать к себе предметы. Кста
ти, «грабителем» называли янтарь во многих странах. 
В Сирии это слово звучит как харпакс, в странах Скан
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динавии — раф, в Дании — рав, в Исландии — рафр. Пер
сы ие судили этот камень так строго и ограничились на
званием каруба — «похититель соломы». В Ливане он 
«притягивает к себе мякину» — кавуба. Нетрудно заме
тить, нто этот камень вошел в языки разных пародов не 
просто как предмет, а как вещество, обладающее опреде
ленным свойством.

Нельзя не обратить внимание также на широчайшее 
распространение янтаря, на проникновение его во мно
гие страны мира, о чем говорит даже то, сравнительно не
большое, число его названий, которое приведено здесь. А 
ведь есть у этого минерала еще множество родственников— 
ископаемых смол, одни из которых получили имена в 
честь их исследователей, другие (этих больше) — по ме
сту находки. Таких мест немало и в нашей стране, и за 
ее пределами.

Крупнейшим в мире месторождением янтаря считает
ся Приморское (поселок Янтарный Калининградской об
ласти). Небогатые, порою единичные, находки янтаря из
вестны недалеко от Киева, Бреста, а также в Польше, 
ГДР, ФРГ, Дании, Англии, Голландии, Швеции, Финлян
дии. Поэтому считается, что самые древние примитивные 
яптарные вещицы нередко изготавливали из местного 
сырья.

В Австрии, пещерах Моравии и Верхних Пиренеев 
при раскопках стоянок первобытных людей пайдепы не
обработанные куски яптаря, служившие, видимо, амуле
тами. Им около 9 тысяч лет. Химический анализ подтвер
дил, что «родом» этот янтарь из Прибалтики.

Со временем люди научились, обкалывая податливый 
камень, придавать ему форму зверей, птиц и прочей 
живности. Такие амулеты носили прежде всего охотники.

Около 7 тысяч лет назад из янтаря стали изготавли
вать бусы. В Дании, Северной Прибалтике, на Беломорье 
и Украине такие бусинки найдены вблизи ныне извест
ных проявлений янтаря.

В 7—2 тысячелетиях до нашей эры возникла обмен
ная торговля. Вот когда янтарю стали открыты все до
роги. Фигурки, бусинки, пуговицы, подвески в форме то
пориков, сверленые и даже полированные, проникли в 
страны Средиземноморья. В богатых драгоценностями 
гробницах египетских фараонов, умерших более 5 тысяч 
лет назад, оказались и бусы из балтийского янтаря. 
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Ко второму тысячелетию до нашей эры янтарь по
лучает широкое распространение в Восточной и Западной 
Европе. Этот период знаменит зиачи'^еццио возросшей 
ролью бронзы, для изготовления которой требовались 
медь и олово. Но их не было в Дании и Прибалтике. За
то здесь было MiHoro янтаря. Обмен его на Эти металлы и 
их руды открыл солнечному камню путь‘в Центральную 
Европу. Центр добычи и торговли янтарем был тогда на 
полуострове Ютландия, а не на Самбийском, где его зна
чительно больше. Прибалтийский янтарь из Дании везли 
в Северную Италию и Рим. Дорога была неблизкой, и 
часть драгоценного товара «оседала» у народов, населяв
ших обочину «янтарного тракта». Позднее этот путь не
много изменился.

Если в бронзовом веке этот самоцвет путешествовал 
в Средиземноморье по Западной Европе, то| в раннее сред
невековье «янтарная трасса» вновь пролегла по рекам 
Днепру, Днестру и Южному Бугу в Византию и римские 
колонии (эта трасса была ранее основным путем «из ва
ряг в греки»).

После завоевания арабами обширных территорий от 
Закавказья до Северной Африки и Северной Индии бал
тийскому янтарю в начале VII века практически был 
закрыт путь на Восток. А в XIII веке тевтонский орден 
завоевал Прибалтику и объявил главное сокровище ее 
недр своей собственностью. Грозным указом о казни каж
дого, кто осмелится без специального на то разрешения 
собирать янтарь, завоеватели монополизировали право на 
торговлю самоцветом. Это баснословно обогатило орден, 
но для исконно прибалтийского искусства обработки ян
таря то было черное время. Под страхом смертной казни 
мастера янтарного дела не смели и прикасаться к само
цвету без ведома ордена.

А ведь еще с начала бронзового века эта земля слави
лась своими изделиями из «морской смолы». Немного се
вернее Лиепаи археологи обнаружили мастерскую по обра
ботке янтаря, созданную в XVI—XV веках до нашей 
эры *.  Примерно тогда же были изготовлены 434 изделия 
из солнечного камня, найденные на дне Куршского зали
ва в Литовской GCP. Часть этих находок хранится в му

* Эта мастерская — ровесница прославленной культуры Ми
кен.
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зее янтаря города Паланги. Среди них фигурки жи
вотных, людей, разные амулеты, полированные и с про
сверленными отверстиями для протягивания нити.

Позднее, в бронзовом веке, мастера научились ста
вить янтарь в оправу из различных материалов: кости, 
металлов. В этих изделиях поражает гармония, высокая 
культура отношения мастера к камню. При археологиче
ских раскопках на территории РСФСР найдены овальные 
и круглые пряжки, вырезанные из мамонтовой кости, с 
пластинками янтаря.

В середине второго тысячелетия до нашей эры про
изошел спад в развитии янтарного дела. Разнообразие 
форм предметов различного назначения из этого камня 
сменяется однообразием шаровидных бусин. Эту мысль 
подтверждают и находки археолога Шлимана при рас
копках Микен (слой XVI века до нашей эры). В бога
тых захоронениях, буквально переполненных изделиями 
из золота, Шлиман увидел и сотни круглых бусин из ян
таря. При всей очевидной ценности балтийского само
цвета во времена культуры Микен, столь примитивная 
форма изделий из него говорит об относительном упадке 
искусства обработки янтаря.

При раскопках могильников в Дании и Ирландии это
го же периода тоже найдены круглые бусины, порой до 
6—7 сантиметров в диаметре. Лишь за несколько веков 
до нашей эры к балтийскому самоцвету возвращается 
былая слава. Этому во многом способствовал бурный 
рост могущества и богатства античного Рима. Здесь до
ступнее,. чем во многих других государствах, становились 
великолепные статуэтки, фигуры, барельефы, портреты, 
женские украшения из крупных кусков янтаря. Однако 
предпочтение отдавалось выточенным из больших желва
ков солнечного камня сосудам для благовоний, чашам 
для вина. Роскошь дошла до такой степени, что самоцве
том украшали стены жилых домов, цирков, общественных 
зданий. И это несмотря на то, что маленькая фигурка из 
янтаря стоила дороже раба и ценился янтарь на вес зо
лота!

Однако вскоре мода на солнечный камень проходит, 
затрудняется проникновение янтаря в страны Востока и 
Средиземноморья, почти прекращается торговля этим 
камнем. Лишь в эпоху великого переселения пародов к 
янтарю возвращается былая слава. Германцы, гунны и 
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авары вплоть до X века используют этот самоцвет не 
только .в качестве талисманов и украшений, но и как ме
новую единицу, получая за него соль. В период раннего 
средневековья цена на янтарь падает, приравниваясь к 
стоимости серебра и соли. Так, тевтонский орден платил 
«штатным» сборщикам фунт соли за фунт самоцвета 
(правда, эта цена за янтарь была намного ниже торго
вой). Особой популярностью в средние века пользовался 
янтарь среди служителей культа: из этого камня делали 
четки, им инкрустировали переплеты молитвенников, вы
резали культовые принадлежности (распятья, миниатюр
ные нашейные иконы). А на магометанском Востоке ян
тарь становится непременным украшением невест. Обы
чай украшать наряд новобрачной этим камнем проник, 
например, и к казанским татарам. Здесь янтарь сочетали 
с серебром, и изделия из него были произведениями вы
сокого ювелирного искусства.

Новый взлет в культуре обработки янтаря относится 
к эпохе Возрождения. Многочисленные ювелирные ма
стерские, специализирующиеся на обработке этого кам
ня, появились во многих городах Средиземноморья, При
балтики, в Новгороде. Янтарных дел мастера использо
вали различные приемы: резание, гравирование, инкруста
цию, шлифовку, скульптурную пластику. Небольшими 
статуэтками на темы древних мифов и сказаний, камея
ми и инталиями с портретами знатных людей, шкатулка
ми, мебелью с инкрустациями из янтаря прославились 
мастера XVII—XVIII веков. Некоторые изделия этого 
периода украшают коллекции самых знаменитых музеев. 
Это резные янтарные кружки, подсвечники, кубки, хра
нящиеся в Оружейной палате, в Эрмитаже, в музеях Гдань
ска, Берлина, Стокгольма... И как тут не вспомнить о 
знаменитой янтарной комнате, история которой заслужи
вает отдельного рассказа.

В 1701 году придворный датский резчик по янтарю 
Готфрид Вольфрам прибыл в Берлин ко двору прусско
го короля Фридриха-Вильгельма I. Мастер должен был. 
создать во дворце янтарный кабинет. Однако в 1707 году 
заказ был передан мастерам Готфриду Турову и Эрнсту 
Шахту. Проект художественного оформления принадле
жал Андреасу Шлюттеру.

В 1711 году кабинет был смонтирован во дворце 
«Монбижу» Фридриха Прусского. А в 1716 году Берлин 
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посетил Петр Великий. Его восхитил этот шедевр, и ко
роль сделал могущественному гостю «преизрядный пре
зент» — янтарный кабинет. Он был сборный и состоял из 
более, чем двадцати стенных янтарных панелей, десятков 
досок с мозаикой и украшений из солнечного камня. Ин
терьер дополняли янтарные тюльпаны, розы, раковины и 
изделия мелкой пластики. Смонтированный в прежнем 
Зимнем дворце, кабинет находился там почти 40 лет, по 
по прихоти императрицы был демонтирован и доставлен 
в Царское село, в Екатерининский дворец, где* “его собра
ли в комнате значительно больших размеров. Много изо
бретательности и умения потребовалось приглашенному 
в Россию итальянскому мастеру Мартелли и гениально
му архитектору Растрелли, чтобы «вписать» янтарный 
кабинет в это помещение. В 1767 году работы были за
кончены. Растрелли превзошел себя, превратив кабинет, 
интимный по интерьеру, в помпезную комнату дворца. 
Мозаики из разноцветного янтаря чередовались со встав
ленными в янтарные рельефные рамы мозаичными кар
тинами из яшмы и агата; причудливые растительные ор
наменты из резного янтаря служили им нарядным обрам
лением. Забранные в золоченые рамы зеркала создавали 
настроение торжественности, многократно отражая все 
великолепие интерьера янтарной залы.

Около 200 лет дивились люди этому шедевру, береж
но хранили его. Но фашистские варвары, придя на нашу 
землю, разграбили среди прочих и Екатерининский дво
рец, увезли янтарную комнату. В 1942 году в Королев
ском замке Кенигсберга ее собрали и в течение почти 
двух лет демонстрировали узкому кругу лиц. С тех пор 
больше никто ее не видел.

Многолетние поиски комнаты оказались безуспешны
ми. Мировой шедевр янтарного искусства, видимо, утра
чен навсегда.

Теперь в покоях Екатерининского дворца, где когда- 
то находилась янтарная комната, реставрированы леп
ные, золоченые и прочие украшения, но янтарных степ 
пока нет. Уже несколько лет идет работа над возрожде
нием янтарного шедевра. За это время пришлось изучить 
способы резьбы, инструменты, которыми пользовались 
мастера XVIII века, собрать и после кропотливых расче
тов и прорисовок переснять все фотографии янтарной 
комнаты так, чтобы получилось ее изображение в нату
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ральную величину. Ведь помещение имеет площадь 100 
квадратных метров и семиметровую высоту. Для воссо
здания интерьера потребуется обработать-около 1500 ки
лограммов янтаря. Если работа удастся, мы’будем иметь 
счастье не только любоваться великолепием камня, ви
деть копию творения XVIII века, но и по достоинству 
оценить мастерство современных янтаристсгй:

...Да, у самоцвета богатая история, велика его роль в 
мировой культуре камня, в духовной жизни человека.

За девять тысячелетий яптарь прошел путь от необ
работанного кусочка-талисмана до шедевров мировой 
культуры. Сегодня многие восхищаются красотой и уди
вительными свойствами солнечного самоцвета, сделавши
ми его героем легенд и преданий. Так, верят, будто он 
помогает от сглаза и тяжких болезней, уничтожает вред
ные вещества и дарит долголетие. Воины Кореи и Марок
ко носили янтарные амулеты, надеясь, что они сохранят 
им жизнь в бою. Римские патриции надевали на шею но
ворожденным и их кормилицам небольшие янтарные ку
лоны, чтобы предохранить их обладателей от колдовства 
и дурного глаза. Греки и римляне кадили янтарным ды
мом, чтоб изгнать из человека «нечистую силу». В Литве 
такой обряд совершали для новорожденных, охотников, 
молодоженов. А в дворянских семьях России на мамок и 
кормилиц надевали янтарное ожерелье весом в несколь
ко фунтов, так как считалось, что оно охранит младенца 
от дурного влияния простолюдинки и всяческих невзгод. 
Любят этот лучистый самоцвет и молодые девушки, иск
ренне считая, что он придает коже матовость и краси
вый цвет. Больные, страдающие зобом, верят, что бусы 
из необработанных янтарин вылечат их или хотя бы об
легчат недуг. Жительницы Верхней Италии носили ян
тарь на шее, чтобы предохранить от заболевания горло. 
Они полагали также, что «божественная смола» спасает 
от слабоумия, желтухи, лихорадки, изгоняет камни из 
почек и печени. Янтарь перетирали в порошок, смешива
ли с маслом или медом и применяли в качестве лекарст
ва при болезнях глаз и ушей. Считалось также, что выпи
тый с чистой водой порошок янтаря помогает при болез
нях желудка.

На способности янтаря электризоваться основана еще 
■одна рекомендация врачей древности: использовать его 
при извлечении из глаз мелких инородных тел. Очень по
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пулярным лекарством со II до середины XIX века было 
янтарное масло — продукт сухой перегонки минерала. А 
при современной переработке низкосортного мелкого ян
таря и пыли получают янтарную кислоту, которая тоже 
нашла применение в медицине: из самой кислоты и ее 
солей делают важные лекарства — витамин Д, антисептик 
«иодоль» и сложные препараты для лечения ревматизма, 
заболеваний сердца. Слабая смачиваемость и способность 
препятствовать разрушению эритроцитов позволила при
менять изделия из прессованного янтаря аппаратуре 
для переливания и консервирования крови. Так от бес
сильной веры больных в магические свойства ископаемой 
смолы пришел янтарь в современную медицину. Не толь
ко красота самоцвета, но и его свойства нашли примене
ние во многих областях нашей жизни.

Не весь янтарь можно использовать в ювелирном про
изводстве. Не пригодный для изделий идет в переработ
ку. Среди прочих продуктов из него получают канифоль 
и янтарный лак. Почти каждый из нас работал с паяль
ником и поэтому знаком с канифолью. Но все ли знают, 
что не обойтись без нее и музыкантам; что не извлечь 
без канифоли, например, из скрипки чарующих, нежных 
звуков — были бы они скрипучими и резкими. Ею музы
кант натирает смычок, и тот мягко скользит по струнам, 
скрипка поет... Притом у каждой — свой голос. Лучшими 
считаются скрипки итальянских мастеров Страдивари и 
Амати. Есть у них секреты особого звучания — благо
родного и чистого. И один из них — в рецепте лака, ко
торым пользовались прославленные мастера. Сравнитель
но недавно в Москве на смотре смычковых инструмен
тов награды удостоилась одна из скрипок рижского 
мастера М. М. Зимитиса. «Это была скрипка, покрытая 
янтарным лаком... Он придает инструментам какое-то 
особое звучание, а кроме того, долговечность и красо
ту»,— писал автор скрипки на Калининградский янтар
ный комбинат.

И еще есть одно удивительное свойство у янтаря. Бу
дучи экспонатом многих музеев мира, янтарь и сам по 
себе является настоящим музеем. Только в нем хранится 
не золото, не серебро, не картины и фарфор. Сохранил 
этот «застывший» смоляной комочек и донес до нас ды
хание далекой жизни нашей планеты. Примерно в каж'- 
дом десятом кусочке солнечного камня Прибалтики со
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держатся включения, так называемые инклюзы, — ча
стички растений, насекомые, паукообразные, частички 
перьев птиц... Янтарные кусочки — эти маленькие «му
зеи» — немало рассказали нам о разнообразии раститель
ного мира, о жизни на нашей планете десятки миллионов 
лет тому назад. Исследования позволили определить в 
янтаре более 3000 видов насекомых, около 200 видов гри
бов и растений, среди которых сосны, секвойя, кипарис, 
дуб, магнолия, пальмы и многие другие,, а грибы пред
ставлены, в основном, разными видами плесени.

Капала некогда жидкая смола на землю, засыхала 
вместе с налипшими частицами лесной подстилки, и 
осталась в янтаре даже почва древнего леса. Возьмется 
ли кто-нибудь утверждать, что янтарь нельзя назвать 
музеем Природы!

Вы заметили, как искрится маленькими пузырьками 
кусочек прозрачного янтаря? В этих пузырьках — газ и 
влага, свидетели и участники судьбы янтаря. А зелено
ватые облака, перламутровые дымки, мутные и костяно
белые прожилки — тоже пузырьки. Одни рассыпаны по 
янтарю негусто, другие лепятся друг к другу, образуя 
большие скопления. Им, этим крохотным полостям, так 
же, как особому положению групп С = О в молекуле, обя
зан янтарь своей красотой, причудливым рисунком. Кра
сив обработанный, отполированный янтарь. Но и в нетро
нутом, покрытом окисленной корочкой камне 'есть что-то 
притягательное, загадочное, тайное. Что хранит он в сво
ей медовой глубине? О чем поведает, когда мы осторожно 
приоткроем его? Сколько янтариков — столько и тайн. 
Практически нет двух кусочков, буквально повторяющих 
друг друга.

И нет больше на земле такого места, где столь удачно 
для янтаря сложились бы обстоятельства, сделавшие ме
сторождение в калининградских недрах крупнейшим в 
мире. Оно сформировалось в илистых отложениях огром
ной палеореки, стекавшей с гор Фенноскандии примерно 
37 миллионов лет назад. Эта река вобрала в себя воды 
множества речек и ручьев, которые размывали почву 
«янтарных лесов», где среди древесной трухи накаплива
лась смола. Ей-то, ароматной живице хвойных деревьев, 
суждено было впоследствии стать янтарем и прославить 
свою вторую родину. Отсюда позднее выпаханная ледни
ком голубая янтареносная земля была частично разнесе
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на по весьма обширной территории Центральной и Вос
точной Европы. Но эти мизерные отложения не выдер
живают сравнения с мощной толщей «голубой земли» на 
Приморском месторождении солнечного самоцвета.

...Воды древних рек принесли бесчисленные сгустки 
смолы и оставили на песчаных отмелях своего устья бес
ценный клад — залежи янтаря. С тех пор прошли мил
лионы лет. Исчезли эти реки, изменило свои границы 
море. Ни на миг не прекращает оно свою привычную ра
боту, размывая придонные слои, в ко1'0рцх'*таится  ян
тарь.

На ладонях волн выносит море на пляжи и крупные 
самородки, и крохотные песчинки янтаря. Те самые: зо
лотисто-медовые, красные, белые, зеленоватые и голу
бые, которые теплым своим сиянием украсили пески ян
тарного берега России.



ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ну вот, дорогой читатель, и состоялось ваше первое 
знакомство с пестрым миром песка. Теперь, когда он 
предстал перед вами во всем своем разнообразии, может 
быть, вам захочется узнать больше того, что рассказано 
в этой книге, и даже причислить себя к «чудакам», на
зывающимся коллекционерами?

Что ж, попробуйте собрать по пробирке каждого ви
да песков, и вы станете обладателем одной из самых не
обычных коллекций. Для этого нужно лишь взять за 
правило привозить пригоршню песка отовсюду, куда бы 
вы ни поехали: с берегов речек, озер, морей. Только не 
забудьте на пакетике с песком (у коллекционеров это 
называется «проба») указать, когда и где песок собран. 
К примеру: Калининградская область, пляж Светлогор
ска, у кромки воды. Или: Куршская коса, пос. Лесной, 
берег залива, пляж (или дюны). Дома хранить такую 
коллекцию удобно либо в пробирках, установленных в 
ячейки, как химреактивы, либо в небольших пузырьках, 
закрепленных в альбоме для значков. Второй способ зна
чительно удобнее и красивее.

Ваша коллекция приобретет немалую научную цен
ность, если на этикетках будет проставлен учетный но
мер пробы, а в специальном дневнике под этим же номе
ром вы подробно опишете, с поверхностного ли слоя взят 
песок в эту пробирку или с такой-то глубины; на каком 
расстоянии точка взятия пробы была от кромки воды; на 
каком участке берега и когда вы брали песок (в бухте, 
на песчаной косе), с подветренной или наветренной сто
роны, в шторм или после него и т. д. Все записи в днев
нике можно вести в форме путевых заметок, снабжать их 
зарисовками, фотографиями или цветными слайдами. Та
кой «паспорт» вашей коллекции приятно показать дру
зьям, а самому заодно как бы вновь пройти милой ваше
му коллекционерскому сердцу тропинкой поиска.
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Итак, ®ы записали все «анкетные» данные песчаных 
проб на левом листе раскрытого дневника. Правый лист 
разворота отведите рассказу о составе песка. Эта работа 
самая сложная, трудоемкая и требует определенной под
готовки. Ведь нужно в крохотных песчинках узнать тот 
или иной минерал. Как это сделать?

Способов много, все зависит от того, какими знания
ми и оборудованием вы располагаете. Нр непременными 
спутниками в этой работе служат вещи самые простые.

1. Лист белой бумаги, чтобы рассыпать на нем часть 
пробы.

2. Магнит, ведь многие руды железа притягиваются 
магнитом. Вы это сразу увидите: гроздья черных песчи
нок «подпрыгнут» и осядут на его поверхности.

3. Тонкая (папиросная или компрессная) бумага, что
бы обернуть магнит для удобства работы.

4. Лупа. Она поможет лучше увидеть форму и цвет 
песчинок.

5. Соляная кислота 50%-ной концентрации, в которой 
вы промоете часть пробы, что позволит удалить из нее 
частицы известняка, мела, порошок доломита, а заодно 
снять известковый налет с песчинок, если он имелся.

После того, как вы удалили из пробы магнитный ми
нерал магнетит, следует разобрать оставшиеся песчинки 
по цветам. Среди группы песчинок красных тонов встре
тятся прекрасно сохранившие свою природную огранку 
темно-малиновые кристаллики граната. Их вы сразу уз
наете по форме «граненого шара». Думаю, без особого 
труда вы различите оранжево-желтые осколки янтаря. 
Если же возникнут сомнения, отложите эти песчинки на 
металлическую пластинку и попробуйте поджечь. Янтарь 
горит с выделением смоляного запаха.

В каждой цветовой группе попытайтесь затем оты
скать песчинки не осколочные, а кристаллы. Их сохра
нившаяся форма поможет вам узнать минерал «в лицо».

В завершение подготовительных работ аккуратно 
иголочкой нанесите эпоксидный или универсальный клей 
на торцы стальных стерженьков, нарезанных из толстой 
проволоки, наклейте песчинки, взятые из определенной 
цветовой группы (такую палочку с песчинками назовем 
«препарат»). Теперь вам понадобится фарфоровая пла
стинка или кусочек фарфоровой посуды со свежим ско
лом. По нему вы будете чертить линию «препаратом».
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Цвет черты — диагностический признак минерала (по 
этому признаку в специальном определителе легче будет 
«найти» свой минерал). Теперь вам необходима стан
дартная шкала твердости минералов (ее можно приобре
сти :в магазине учебных пособий). Номер каждого образ
ца — его твердость по принятой ,в минералогии шкале 
Мооса (от 1 до 10). По каждому из стандартных образ
цов (начиная с четвертого номера) придется последова
тельно провести (с ощутимым нажимом) каждым препа
ратом в отдельности. Тот номер стандарта, на котором 
песчинка уже не оставит царапины, указывает на .вели
чину твердости испытуемого минерала. Значительно на
дежнее метод сортировки пробы и определения составля
ющих ее минералов с помощью специальных тяжелых 
жидкостей, поляризационного микроскопа и т. д., но для 
этого нужны и условия, и навыки, а приводимые выше 
рекомендации более просты и доступны, правда, в ущерб 
надежности.

Итак, вы записали о каждой песчинке следующее: 
цвет, прозрачность, блеск, цвет черты, твердость. Не оста
лись без вашего внимания магнитные свойства, горю
честь, форма кристаллов. Если вы располагаете хорошим 
оптическим приспособлением или прибором (лупа боль
шого увеличения, бинокуляр), удастся увидеть и «тонко
сти», форму излома, например. А это уже немало. С та
кими данными можно по определителю минералов (на 
первых порах вам поможет приведенная в конце книги 
таблица) с немалой достоверностью узнать минеральный 
состав песка. Если возникнут сомнения, неясности, — не 
огорчайтесь. Коллекционеру песка, как, впрочем, любому 
коллекционеру, нужно немало терпения, знаний, опыта, 
навыков в сборе и обработке проб. А помочь в затрудни
тельных случаях никогда не откажутся коллеги по увле
чению, сотрудники музеев и научных лабораторий (кото
рые располагают специальной аппаратурой для точной 
диагностики минералов) и, конечно, же, книги. Глав
ное — коллекционировать с любовью и знаниями.

Да, занятие это нелегкое и хлопотное, не каждому по 
плечу. Не исключено, что вы услышите в свой адрес: «Да 
мыслимое ли это дело — столько времени, сил, труда от
давать собиранию какого-то обыкновенного песка!» И вот 
тут-то с помощью своей коллекции вы сможете увлечь 
собеседников в таинственный и прекрасный мир камня, 
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куда первая тропинка поведет через разноцветную, слов
но калейдоскоп, страну такого удивительного «обыкно
венного песка».

Вообще, истинное наслаждение доставляет коллекция, 
когда она не под замком. Ее изучают, показывают 
друзьям, знакомым и незнакомым людям, увлекают их 
своим интересом и заражают этой самой безопасной и 
благородной из всех болезней — коллекционированием. 
Ваше увлечение может представлять не только частный 
интерес. Это огромная, неоценимая помощь краеведче
ским музеям, кабинетам краеведения и природы в шко
лах, обществам охраны природы, вузам. Ведь ваши сбо
ры, дневники с заметками, рисунками и слайдами — бес
ценный научный краеведческий материал. Для того, что
бы он стал еще интереснее, придется уделить внимание 
и оформлению правой страницы разворота в дневнике. 
Здесь вы запишете минералогический состав пробы. 
Очень эффектный прием —фотографии, акварели или 
слайды красивых образцов минералов, о которых пойдет 
речь на страницах вашего дневника. Это будет прекрас
ной иллюстрацией как к самой коллекции песков, так и 
к вашему рассказу об их составе. Знания для этого рас
сказа вам подарят книги, перечень которых вы найдете 
на следующей странице. Ими и многими другими поль
зовалась й я, автор предложенной вам книги. Но эти тру
ды — лишь малая толика того, что вы узнаете, путешест
вуя за камнем по страницам изданий. Кроме того, 
знать — еще не означает уметь. Смотреть еще не значит 
видеть. Французский летчик и писатель Антуан де Сент- 
Экзюпери сказал: «Зорко одно лишь сердце. Самого глав
ного глазами не увидишь». Так зоркого вам сердца!
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3. Лазаренко Е. К. Курс минералогии. М., «Высшая 
школа», 1971, 608 с.

Для тех, кто, прочитав эту книгу, заинтересовался ми
нералами песка и хочет заняться их коллекционирова
нием, мы предлагаем таблицу. Она поможет определять 
минералы, о которых шла речь, по их физическим и хи
мическим свойствам. Определение по ней минералов по
требует некоторых знаний и навыков, но это дело нажив
ное.

Облегчить начинающим коллекционерам работу с этой 
таблицей, а заодно — с любым полевым определителем 
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минералов, сможет приведенный здесь словарик не
которых терминов и понятий, принятых в минералогии.*

* Формулировки и таблица даются по: Е. К. Лазаренко, Курс 
минералогии. М., «Высшая школа», 1971, 608 с. с ил. с. 5, 91, 93, 
97, 99, 101, 103; Г. Н. Вертушков, В. Н. Авдонин. Таблицы для 
определения минералов по физическим и химическим свойствам. 
М., «Недра», 1980, 295 с.; А. А. Годовиков. Минералогия. М., «Нед
ра», 1975, 520 с. с ил.

Минерал—от латинского слова «minera», т. е. ру
да, рудник, рудная жила. По Е. К. Лазаренко (1971) 
«под минералом понимаются продукты природных про
цессов, физически и химически индивидуализированные в 
виде простых веществ или соединений, образующих мине
ральные индивиды и минеральные виды». Каждый мине
ральный индивид определяется структурой^ химическим 
составом. Их взаимосвязь и обусловливает его свойства.

Химический состав природного мине
рала, как правило, значительно сложнее его идеальной 
модели благодаря наличию примесей, которые разде
ляются на структурные и механические. Структурные, 
в отличие от механических, входят в кристаллическую 
решетку. Например, структурная примесь марганца обус
ловливает розовую окраску рубеллита (турмалин).

Спайность — способность минерала раскалываться 
по определенным кристаллографическим направлениям с 
образованием плоских зеркальных поверхностей.

1—спайность весьма совершенная — ми
нерал способен делиться на тончайшие листочки (напри
мер, слюды); трудно получить неровный излом;

2 —спайность совершенная — минералы рас
калываются преимущественно по спайности (например, 
полевые шпаты); излом неровный;

3 — спайность ясная (средняя), на кусках ми
нерала наблюдается с трудом (например, кордиерит), 
излом раковистый;

4 —спайность несовершенная — практически 
отсутствует; излом неровный.

Излом — поверхность, получаемая при раскалывании 
минералов в направлениях, не совпадающих со спайно
стью.

Твердость — степень сопротивления минерала
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внешнему механическому воздействию (нажиму, шлифо
ванию и царапанью острым предметом, но не удару).

В настоящее время твердость минералов принято опре
делять по шкале Мооса с десятью эталонами:

Тальк . . ... 1 Ортоклаз . . . . 6
Гипс . . ... 2 Кварц . . . . . 7
Кальцит . ... 3 Топаз . ; . . . 8
Флюорит . ... 4 Корунд . . . . 9
Апатит ... 5 Алмаз . . . . 10

Плотность — степень концентрации вещества в
единице объема. Численно плотность равна отношению
массы вещества (в граммах) к его объему (в кубических 
сантиметрах) при температуре 20°С. Наиболее простой 
способ определения плотности р сводится к измерению 

объема пробы v и массы р, т. е. р=—По плотности 
V

минералы разделяют на три группы: легкие — до 2,5 г/см3: 
средние — от 2,5 до 4 г/см3; тяжелые — более 4 г/см3. 
Наиболее многочисленна средняя группа.

Цвет минералов возникает в результате погло
щения составляющими их атомами и ионами видимого 
(а также невидимого) света полностью или в пределах 
определенных длин волн. Способность минералов погло
щать свет, а следовательно, и принимать соответствую
щую окраску, определяется, главным образом, природой 
образующих минерал атомов и ионов, их координацией 
и поляризационными свойствами, а также типом струк
туры.

Цвет черты определяется следом, который остав
ляет потертый о неглазурованную фарфоровую поверх
ность минерал. По существу, цвет черты представляет 
собой цвет тонкого порошка данного минерала.

Блеск—одна из форм светоотражения минералов; 
определяется как показателем отражения, так и показа
телем преломления. Выделяют стеклянный (кварц), ал
мазный (циркон), полуметаллический (магнетит), ме
таллический (пирит), жирный (вермикулит), смолистый 
(янтарь) блеск. С блеском минералов связан также их 
отлив. Например, у минералов с волокнистым строе
нием поверхности отлив шелковистый (асбест), а у ми
нералов с весьма совершенной спайностью отлив перла
мутровый (слюды).



Таблица для определения основных минералов песка признаки мин

Цвет

Диагностические

Блеск Спайность

Кварц
SiO2;
Al, Fe, Li, Na, 
К, Mg, Ti, Ca

Полевые шпаты: 
а) ортоклаз

K[AlSi3O8];
Na

Бесцветный (гор
ный хрусталь), 
белый, серый, 
фиолетовый (аме
тист) , черный 
(морион), золо
тисто-желтый 
(цитрин), дымча
тый, розовый

Стеклянный Несовершен
ная

б) микроклин 
K[Al2Si3O3); 
Na, Rb, Cs

в) Ряд плагио
клазов: 
твердые 
растворы 
альбита (Ab) 

Na[AlSi3Os] и 
анортита (Ап) 
Ca[Al2Si3O8J; 

по содержанию 
Ап (в %): 
альбит 0—10 
олигоклаз 10—30 
андезин 30—50 
лабрадор 50—70 
битовнит 70—90 
анортит 90—100 
Слюды

а) лепидолит 
KLii.sAli.^AlSUOwI- 
• (ОН)2;
Rb, Cs, Mn

б) мусковит 
KAljfAhSiaO.o]
Li, Rb,2’Cs, Na, Fe, 
Сг (фуксит), 
V (роскоэлит)

Бесцветный, бе
лый, желтый, 
красный, корич
невый, иногда 
иризирует.
Бесцветный, бе
лый, желтый, 
красный, зеленый 
(амазонит), ино
гда иризирует
Бесцветный, бе
лый, серый, зе
леновато-серый, 
иногда иризиру-

Белый, фиолето
вый, красноватый

Бесцветный, бе
лый, зеленый, 
красноватый, 
изумрудно-зеле
ный (фуксит*)

Стеклянный

Стеклянный

Стеклянный

Перламутро
вый до сереб
ристого

Стеклянный, 
на плоскос
тях спайно
сти перламут
ровый до се
ребристого

Совершенная

Совершенная

Совершенная

Весьма со
вершенная

Весьма 
совершенная

Ступенча
то-неров
ный

Ступенча- 
то-неров-

Ступенча- 
то-неров- 
ный

Ступенча
тый

Раковис
тый

Черта Твердость | Плотность | Примечание

Бесцвет
ная

7 2,65 Растворяется 
в HF

Белая 6 2,57—2,59 Растворяется 
в HF

Белая 6 2,57 Растворяется 
в HF

Белая 6—6,5

2,61
2,64
2,67
2,70
2,73
2,76

Плагиоклазы 
до № 50 не 
растворяются 
в HCI; от 
№ 50 до
№ 100 раство
ряются в НС1 
с образовани
ем студени
стого SiO2

Бесцвет
ная

2-3 2,8-2,9 Разлагаются 
кислотами по
сле прокали
вания

Белая, 
иногда ко
ричнева-

2—2,5 2,76—3,10 Не разлагают
ся кислотами
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Минерал;
1ческий состав; Диагностические

Цвет Спайность

в) флогопит
KMg3[AISi3O10]-
(ОН)2;

Fe

г) биотит 
К (Mg, Fe)- 
•[AlSi3Ol0] (ОН)2; 
Ti, Mn, Na, Rb, Cs
Вермикулит
(Mg, Fe+2, Fe+3) • 
(OH)2[(Si, А1)4о10]. 

■4H2O;
K, Ni
Магнетит
FeFe2O4;
Ti, V, Mg, Mn
Сфен
CaTiO [SiOJ;
Fe, Nb, редкие 
земли
Рутил
TiO2;
Nb, Cr, V, Fe
Ильменорутил 
FexTi3_3x-
• (Nb, Ta)2xO6

Бесцветный, бу
ровато-желтый, 
темно-бурый

Бурый, черный, 
зеленовато-бу
рый

Бесцветный, жел
тый, бурый, зе
леный

Черный, темно
серый

Желтый, бурый, 
серый, зеленова
тый

Красный, буро
красный, светло- 
желтый, черный 
(нигрин)
Черный

Стеклянный 
до воскового, 
перламутро
вый до сереб
ристого 
Стеклтутный

Жирный пер
ламутровый

Полуметал
лический

Стеклянный 
до шелковис
того

Полуметал
лический, до 
алмазного

Весьма 
совершенная

Весьма 
совершенная

Весьма 
совершенная

Ильменит
FeTiO3;
Mg, Mn

Гранаты:
а) альмандин

Fe3Al2[SiO4]3

б) спессартин
MnaAySiOJa

в) пироп
MgaAlrfSiOJa

г) гроссуляр
Ca3Al2[SiO4]3

Железо-черный 
до стально-серо
го

Красный, крас
но-бурый , розо
вый
Розовато-жел
тый, красно-фио
летовый 
Темно-краскый, 
розовато-крас
ный
Зеленый бесцвет
ный

Металличе
ский до полу
металличе
ского

Металличе
ский или 
полуметал
лический

.Стеклянный, 
жирный

Стеклянный

Нет

Совершенная

Совершенная

Нет

Нет

Стеклянный

Стеклянный

Нет, иногда 
отдельность

Нет, иногда 
отдельность

Нет

Нет, иногда 
отдельность

П родолжение

признаки минералов

Излом Черта Твердость Плотность Примечание

Белая 2—2,5 2,70—2,85 Разлагается
- в H2SO4

Коричне
вая

2,5-3 2,71—3,3 Разлагается 
в H2SO4 с об
разованием 
скелета SiO2

Белая, зе-

лотисто- 
коричне-

1—1,5 2,3 Легко разла
гается в кис
лотах с обра
зованием по- 
рошковатого 
кремнезема

Неровный, 
раковистый

Чернад 5,5—6 4,9—5,2 Магнитен

Ступенчатый Белая до 
краснова
той

5-6 3,3—3,56 Растворяется 
в H2SO4

Неровный, 
раковистый

Желтая 
до светло- 
коричне
вой

6—6,5 4,2—4,3 Нерастворим 
в кислотах

Неровный Серовато
черная с 
зеленова-

тенком

6—6,5 4,2—5,6

Неровный, 
раковистый

Черная 5—6 4,5-5,2 Слабо магни
тен

Неровный, 
иногда скор- 
луповатый

Белая 
или свет
лая раз-

7—7,5 4,10—4,35 Иногда магни
тен; растворя
ется в HF

Неровный
тенков
(признак,

6,5—7 4,18 Растворяется 
в HF

Неровный общий для 
всех гра
натов)

7—7,5 3,51—3,75 Растворяется 
в HF

Неровный 6,5-7 3,4—3,6 Растворяется 
в HF
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Окончание

140

Минерал;
примеси

Диагностические
Цвет Блеск Спайность

д) андрадит Буровато-зеле- Стеклянный, Нет, иногда
CaaFeJSiOJa;
Ti (шорломит)

ный до бурова- жирный до отдельность
то-розового, зе- алмазного

е) уваровит

леный (деманто
ид), черный
(шорломит)

(демантоид)

Изумрудно-зеле- Стеклянный Нет, иногда
СазСг2[5Ю4]3 отдельность
Турмалин Черный /шерл), Стеклянный НетNaMge- зеленый (всрде-
•[B3Al3Si5O26(OH)5]; лит), бурый

Fe, Са, К, Li, Mn, (дравит), крас-
Cr, F, Ci ный (рубеллит),

синий (индиго
лит), часто по-
лихромный, а
также бесцвет
ный (ахроит)

Циркон Бесцветный, Стеклянный Обычно нет,
Zr[SiO4]; желтоватый, бу до алмазного иногда несоHf, Th, U,
H2O (малакон)

роватый, желто
красный (гиа
цинт)

вершенная

Кианит Бесцветный, се Стеклянный Совершенная
AUOfSiOJ; рый, белый, зе до перламут по большой
Fe, Cr, Ti леноватый, голу рового продольной

бой, синий
вершенная по 
боковой; от
дельность по 
грани, перпен
дикулярной 
длинной оси 
кристалла

Янтарь Желтый до крас Смолистый Нет. Янтарь
C«|H64O4 новато-бурого аморфен
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Излом | Черта | Твердость Плотность | Примечание

Неровный 6,5—7,5 3,75—3,86 / Слабо раство
рим в НС1 с 
образованием 
студенистого 
SiO2

Неровный 7,5 3,42—3,79 В кислотах не 
растворяется

Неровный 
до ракови
стого

Белая или 
чуть окра
шенная

7—7,5 2,9—3,25 В кислотах, 
включая HF, 
не разлагается

Неровный 
до ракови
стого

Буроватая 
до белой

7—7,5 4—4,7 В кислотах не 
растворяется. В 
ультрафиолето
вом свете лю- 
минесцирует

Ступенча- Бесцветная Вдоль боль
шой грани 5,5; 
поперек ее 6,5; 
на боковой 
продольной 
грани: вдоль— 
7; поперек — 
6; на гранях, 
перпендику
лярных длин
ной оси кри
сталла, 5,5 и 
6,5, в зависи
мости от на
правления

3,56—3,68 желтым цветом

Ракови- 

кий

Желтая, 
до буро
желтой

2-2,5 1,05—1,1 Горит при 
250—400°; 
при трении 
о шерсть, 
стекло и т. д. 
сильно элект
ризуется



Благодарю читателя, у которого хватило терпения и 
любознательности совершить вместе со мной путешествие 
в удивительный мир песка. Мне очень хотелось, чтобы 
оно было и приятным, и познавательным. Так ли полу
чилось — судить вам. Но если эта книга воспринята, как 
признание автора в любви к бесконечно прекрасному 
царству минералов и калейдоскопическому разноцветью 
песка, и если сердце ваше не осталось к ним равнодуш
ным, — цель достигнута. Остается лишь пожелать читате
лю, чтобы эта книга оказалась началом доброго и долгого 
пути поисков, находок, познания.

Ведь «мысль — это пища мыслей новых, 
А голод их неутолим».
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В книге популярно 
рассказывается о ряде 
минералов, составляющих 
пляжевые пески южного 
побережья Балтики, 
прежде всего 
Калининградской области: 
кварце, полевом шпате, 
слюде, магнетите, рутиле, 
гранате, турмалине, 
цирконе, кианите, янтаре. 
Через интересные сведения 
о разновидностях этих 
минералов, происхождении 
их названий, легенды 
и исторические события, 
с ними связанные, об 

использовании в быту, 
технике, искусстве 
автор стремится помочь 
читателю увидеть за 
крохотной песчинкой 
сверкающий кристалл, 
необычное в обычном, 
внимательнее всмотреться 
в землю, на которой 
мы живем, чтобы знать 
и любить ее всю, 
до последней песчинки. 
Задача книги не только 
помочь увидеть 
красоту, но и убедить 
сберечь ее. Сберечь 
обычное, чтобы оно 
не стало редким.


