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ВКЛАД МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ПОЗНАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ БОГАТСТВ 
ЗА 150-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (1817-1967 гг.) 

Минералогическое общество было организовано в 1817 г. в Петер
бурге. В основании Общества участвовало 33 «любителя природы», среди 
которых были выдающиеся ученые — В. М. Севергин, Д. й . Соколов и др. 
Собравшись на квартире доктора философии Л. И. Панснера, они ре
шили учредить Общество под названием «Санкт-Петербургское минерало
гическое общество», определив цели и структуру Общества в принятом 
постановлении. 

В постановлении, которое по существу являлось уставом, указыва
лось, что Минералогическое общество в своей деятельности должно охва
тывать все « н е о р г а н и ч е с к и е п р о и з в е д е н и я п р и р о д ы , 
в з е м л е й н а п о в е р х н о с т и о н о й н а х о д я щ и е с я » , 
а также вести «усовершенствование и всеобщее распространение познаний 
о неорганическом царстве природы». 

В первом же параграфе упомянутого устава подчеркивалось, что 
«предмет, которым сие Общество предполагает заниматься, есть М и н е 
р а л о г и я в о в с е м п р о с т р а н с т в е с е г о с л о в а » , и 
дальше разъяснялось широкое понимание этого положения. 

Что касается обязанностей членов — жителей России, то одной из 
них (параграф 14) было «собирать ископаемые своего округа, испытывать 
их действительное и даже возможное употребление и присылать оные 
или другие для Общества полезные известия и найденные произведения 
природы». 

В тех условиях Общество также ставило себе целью (параграф 21) 
составить соответствующие коллекции, а именно по возможности добиться 
«полного собрания горных пород и . . . всех в Российском государстве 
находящихся одинаких и сложных минералов с изъяснением мест рожде
ния их по географическому расположению». 

С самого основания Минералогическое общество стремилось объеди
нить всех деятелей в области геологических наук, и прежде всего иссле
дователей минералов горных пород и полезных ископаемых. 

Как на заседаниях, так и на страницах печатного органа Минералоги
ческого общества стали рассматриваться многие вопросы, касающиеся 
строения, вещественного состава земной коры и ее разнообразных недр. 

Характер всесторонней деятельности Общества довольно подробно 
отражен в его изданиях, первый том которых был опубликован в 1830 г. 
Сначала (1830—1842 гг.) эти сборники выходили под названием «Труды 
Минералогического общества», а с 1842 по 1863 г. — под другими на-
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званиями. Все эти публикации составили первую серию изданий Минера
логического общества. 

Позже периодические издания Общества стали выходить под новым 
названием, а именно «Записки Императорского С.-Петербургского мине
ралогического общества» (вторая серия), первая часть которых опубли
кована в 1866 г. С тех пор и до наших дней регулярно выходит печатный 
орган Общества, именуемый в 1918 г. — «Записки Минералогического 
общества», с 1923 г. — «Записки Российского минералогического об
щества», с 1933 г. — «Записки Всероссийского минералогического 
общества», а с 1948 г. — «Записки Всесоюзного минералогического 
общества». Под этим названием журнал Общества выходит и в настоящее 
время. 

Таким образом, вторая серия изданий Общества, т. е. «Записки . . .», 
уже отметила столетие (1866—1966 гг.) своего существования.1 

Подчеркнем, что указанный периодически выходящий журнал Об
щества был первым отечественным специализированным в области гео
лого-минералогических наук изданием, в котором находили отражение 
успехи в изучении неорганической природы, и прежде всего минеральных 
богатств. 

Параллельно с выходом отмеченного журнала с 1869 г. печатались 
сборники Минералогического общества под наименованием «Материалы 
для геологии России», в которых помещались результаты геологического 
исследования тех или иных участков России. 

За полуторастолетний период существования Минералогического об
щества в его изданиях опубликованы обширнейшие материалы, перечень 
которых здесь, конечно, не может быть приведен. 

Ниже ограничимся лишь краткой характеристикой части главнейших 
работ, касающихся а) исследования минералов и горных пород, б) геоло
гических исследований и поисков полезных ископаемых. 

Попутно коснемся ряда методов изучения указанных объектов. 

Исследования минералов и горных пород 

Уже в первых томах «Трудов Минералогического общества», изданных 
в 1830—1842 гг., имеются заметки о некоторых минералах и горных поро
дах, в частности минералогические заметки И. Н. Менге, сделанные им во 
время путешествия по Уралу, и статья Я. Г. Зембницкого «О шокшинских 
и соломенских камнях», найденных в районах, прилегающих к Онежскому 
озеру. 

В последующих томах первой серии изданий Минералогического 
общества напечатано довольно много статей,2 посвященных характери
стике разнообразных минералов (андалузита, апатита, берилла, брукита, 
граната, диоптаза, меланита, ортита, оттрелита, палыгорскита, пироксена, 
пирохлора, самарскита, скаполита, слюд, скородита, топаза, уваровита 
и др.). Подавляющая часть их обнаружена (местами впервые) в различ
ных районах как европейской части России, так и Сибири. Ряд статей 
сопровождается химическими анализами некоторых минералов. В качестве 
примеров укажем на сообщение А. Комонена (1843 г.), в котором рас
сматриваются химические данные об уваровитах и лейхтенбергитах, и 

1 Заметим, что «Записки» Минералогического общества в Петербурге стали изда
ваться раньше печатных периодических органов многих других минералогических 
обществ мира (американского, английского, французского и др.). 2 Названия этих статей, опубликованных в 16 томах первой серии изданий Ми
нералогического общества (за период 1830—1863 гг.), интересующиеся найдут в указа
теле, составленном Н. И. Кокшаровым и напечатанном в 1867 г. 
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на статьи крупнейшего ученого, создателя периодического закона химиче
ских элементов — Д. И. Менделеева, о химизме финляндских ортитов 
и пироксенов, опубликованные в 1854—1856 гг. 

В части сообщений характеризуются горные породы различного состава 
и генезиса (магматического, осадочного и метаморфического), в частности 
сравнительно подробно описаны валуны «первобытных пород» (гранитов, 
базальтов, гнейсов, кристаллических «стланцев» и др.) Петербургской 
губернии и прилегающих к ней районов. 

Действительными членами Минералогического общества написан ряд 
учебников, по которым учились тогдашние поколения геологов. Так, 
например, в 1839 г. вышел «Курс геогнозии» в трех частях одного из 
учредителей Минералогического общества Д. И. Соколова. Во второй 
части этого труда дается описание горных пород, а более 100 страниц 
третьей части работы посвящены «огненным породам», которые автор 
подразделил на три ряда или, как он их называет, «почвы»: вулканиче
скую, порфировую, гранитовую. Если применить современную термино
логию, относящуюся к магматическим горным породам, то нетрудно 
видеть, что речь идет об эффузивных, жильных (а также гипабиссальных) 
порфировидного характера и глубинных горных породах. 

Следует иметь в виду, что Д. И. Соколовым также было составлено 
«Руководство к минералогии с присовокуплением статистических сведе
ний о важнейших солях и металлах». 

В отдельных сообщениях рассматриваются методы исследования кри
сталлических веществ. К этой категории работ, например, относится 
статья выдающегося русского ученого А. В. Гадолина «О методе опреде
ления удельного веса минералов» (1857 г.). 

Много материалов о минералах и горных породах находим во второй 
серии изданий Минералогического общества, т. е. «Записках»,3 первый 
том (часть) которых вышел в 1866 г. 

Среди них особое место занимают сообщения крупного ученого 
Н. И. Кокшарова (впоследствии академика), и прежде всего его класси
ческие работы, которые он объединил под названием «Материалы к мине
ралогии России»,4 снабженные большим количеством иллюстраций. 

Им был выполнен гигантский труд по точному измерению более чем 
400 минералов. Часть минералов, в том числе брукит, волластонит, жел
тый канкринит, эвклаз и др. , он обнаружил впервые в России. В резуль
тате прежние (чисто словесные) описания минералов были заменены 
точными характеристиками, и прежде всего морфологическими (с приведе
нием соответствующих кристаллографических данных), и точным изобра
жением кристаллов. 

Появление в печати «Материалов к минералогии России» имело боль
шое значение для развития минералогии не только в нашей стране, но 
и в мире. Этот основной труд Н. И. Кокшарова принес ему заслуженную 
славу. 

Крупнейший русский минералог и геохимик XX в. академик В. И. Вер
надский, оценивая в целом научную деятельность Н. И. Кокшарова, 
пишет: «Можно сказать, что только благодаря Кокшарову мы имеем точ
ное познание геометрической формы главных групп минералов и только 
после его работ явились возможными правильные обобщения и сравнения 

3 «Указатели статей» к «Запискам» (вышедшим во второй половине XIX столетия 
и начале XX в.) составлены: за период с 1866 по 1884 г. — Е. С. Федоровым (опубли
кован в 1885 г.), с 1885 по 1895 г. — Л. Н. Зверинцевым (напечатан в 1898 г.), с 1895 
по 1909 г. — П. В. Виттенбургом (опубликован в 1911 г.). 

* Публикация части этих материалов началась в начале второй половины XIX сто
летия. 
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тех явлений, для познания которых форма является главной и решаю
щей».8 

Продолжателем Н. И. Кокшарова в известной мере был его ученик 
П. В. Еремеев, который много творческих сил отдал исследованию зна
чительного ряда минералов (аксинита, андалузита, апатита, гейландита, 
касситерита, сфена, церрусита и др.), причем существенное место в его 
научных работах занимала проблема псевдоморфоз. 

В части работ, опубликованных на страницах «Записок», рассматри
ваются некоторые теоретические вопросы кристаллографии и минерало
гии. К таким сообщениям, например, следует отнести работы А. В. Га-
долина «Вывод всех кристаллографических систем и их подразделений 
из одного общего начала» (1869 г.), труды Е. С. Федорова «Начала уче
ния о фигурах» (1885 г.) и «Симметрия правильных систем фигур» (1891 г.). 
В последнем сочинении дается первый вывод 230 пространственных 
групп — 230 геометрических законов, по которым могут располагаться 
атомы внутри кристаллов. Важное значение этого труда выяснилось 
позже, когда стал широко применяться рентгеновский анализ для иссле
дования минералов. 

Шестидесятые годы прошлого столетия в отечественной петрологии 
ознаменовались введением поляризационного микроскопа, и одним из 
первых русских исследователей, применившим микроскопический метод 
для более глубокого изучения горных пород, был А. П. Карпинский.6 

Микроскопический метод исследования горных пород быстро поднял 
русскую петрологию на более высокую ступень. 

Научная деятельность А. П. Карпинского, как известно, много
гранна. Часть его многочисленных работ, в том числе напечатанных 
в «Записках», посвящена горным породам, и на протяжении своей долгой 
жизни он не раз останавливал свое внимание на вопросах петрологии. 

Первая его работа по петрографии, опубликованная в 1869 г., каса
лась авгитсодержащих пород, находящихся в районах Мулдакаево и Кач-
канар, причем при создании этого труда был применен упомянутый микро
скопический метод исследования. 

Его перу принадлежит описание многих горных пород, в том числе 
щелочных пород Ильменских гор (1902 г.) , грорудитов из Забайкалья 
(1903 г.), вулканических продуктов Камчатки (1907 г.) и др. 

А. П. Карпинский в своих работах рассмотрел и некоторые проблемы 
петрологии. Он коснулся вопросов классификации и номенклатуры гор
ных пород, высказал свое мнение о существовавших тогда петрографиче
ских законах, в частности подверг критике так называемые пять законов 
Наумана. 

Почти одновременно с А. П. Карпинским значительную активность 
в изучении горных пород проявил действительный член Минералогиче
ского общества И. В. Мушкетов. Он не только внес большой вклад в дело 
изучения геологического строения ряда районов нашей страны, особенно 
Средней Азии, но много сил отдал исследованию горных пород. Много
численные данные о различных горных породах мы находим в его моно
графическом труде «Туркестан» (1886 г.) и ряде других работ. Им открыты 
выходы нефелиновых сиенитов и близких к ним пород в Туркестанском 
хребте (долина Сабых и др.). 

Напомним, что И. В. Мушкетов является автором «Краткого курса 
петрографии» (1895 г.). 

6 В. И. В е р н а д с к и й . Памяти Н. И. Кокшарова и А. В. Гадолина. Бюлле
тень Общества естествоиспытателей, 1892, т. 6, № 4. 

• А. П. Карпинский стоял во главе Минералогического общества в течение почти 
четырех десятилетий (с 1899 по 1936 г.). 
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В конце прошлого столетия и в первые десятилетия нашего века как 
на заседаниях Минералогического общества, так и на страницах его 
печатного органа выступила большая группа исследователей минералов 
и горных пород, в том числе такие выдающиеся ученые, как А. К. Бол
дырев, В. И. Вернадский, Г. (Ю.) В. Вульф, А. П. Герасимов, П. В. Ере
меев, А. Н. Заварицкий, П. А. Земятченский, А. П. Карпинский, Ф. Ю. Ле-
винсон-Лессинг, И. А. Морозевич, В. В. Никитин, Я. В. Самойлов, 
Е. С. Федоров, А. Е. Ферсман и др. Ниже кратко остановимся на исследова
ниях некоторых из них. 

Как известно, Е. С. Федоров был не только крупнейшим кристалло
графом, но и выдающимся петрографом. В течение ряда лет (вплоть до 
конца своей жизни, т. е. до 1919 г.) он читал курс петрографии студентам 
Горного института. Много сил и времени отдал Е. С. Федоров исследова
нию разнообразных горных пород побережья Белого моря, Урала и не
которых других районов нашей Родины. Особенно большую роль Е. С. Фе
доров сыграл в развитии методов петрографических исследований. Доста
точно вспомнить создание им универсального (федоровского) столика для 
исследования кристаллических веществ, первая модель которого была 
продемонстрирована в 1892 г. на одном из заседаний Минералогического 
общества. 

В некоторых работах Е. С. Федорова затрагивался также ряд общих 
вопросов петрологии. Так, в статье «О новой группе изверженных пород» 
(1896 г.) и некоторых других он излагает идею о последовательном выде
лении мьнералов из магмы и отсортировке их по удельному весу. 

Значительно позже, в статье «Важный шаг научной петрографии» 
(1916—1917 гг.), Е. С. Федоров писал по поводу новых данных, опубли
кованных в работе Н. Боуэна «Последние стадии эволюции изверженных 
пород», что они делают понятной «. . . схему, по которой расщепляется 
большинство магм, если только раньше образующиеся кристаллы оса
ждаются по удельному весу и уносятся в другие районы общей магмы, 
а в этом, по автору, т а к ж е к а к з а д о л г о р а н ь ш е и с о с т а 
в и т е л е м э т о й з а м е т к и (т. е. Е. С. Федоровым, разрядка 
наша, — С. С), и проявляется в наибольшей степени дифференциация 
магмы». Таким образом, Е. С. Федоров был одним из первых исследова
телей, разрабатывающих теорию дифференциации, которую в настоящее 
время принято называть гравитационно-кристаллизационной дифферен
циацией. 

С трибуны Минералогического общества говорилось и о новых отра
слях наук, связанных с изучением минералов, горных пород и руд, на
пример геохимии. 

Так, в 1915 г. виднейший минералог В. И. Вернадский выступил на 
заседании Общества с докладом явно выраженного геохимического харак
тера «О сероводороде в России в связи с его значением в земной коре», 
представлявшим несомненный интерес во многих отношениях. В после
дующие годы он не раз выступал в стенах Минералогического общества 
на геохимические темы. В. И. Вернадского по праву можно назвать осново
положником геохимии в нашей стране. Исследователям минералов, гор
ных пород и рудных образований хорошо известен его выдающийся труд 
«Очерки геохимии», который был переведен на многие языки и оказал 
огромное влияние на развитие геохимической мысли. 

Здесь мы не имеем возможности охарактеризовать все стороны науч
ной деятельности В. И. Вернадского, тесно связанные с Обществом. От
метим лишь, что диапазон его научных интересов был необычайно широ
ким. Академик А. П. Виноградов в своей речи, произнесенной по случаю 
столетия со дня рождения В. И. Вернадского, сказал, что В. И. поражал 
«богатством и глубиной знания во многих областях кристаллографии 

9 


