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НЕФРИТЪ И ЕГО МФСТОРОЖДЕНШ.

В. в. Б е к а  и II. В. М уш кетова .

Нефритъ прииадлежитъ къ числу т'Ьхъ пемногихъ мпнераловъ, пзучен1е 
которыхъ важно не только въ минералогпческомъ, но также въ историческомъ
II археологическоыъ отношен1яхъ. Нефритъ, наравн'Ь съ кремнемъ п o6ci^ia- 
иомъ, сделался изв^стнымъ съ самой глубокой древпостп; его началъ эксплоа- 
тировать еще челов^къ каменнаго пер1ода; съ т^хъ поръ до настоящаго вре
мени онъ играетъ чрезвычайно важную роль въ ncTopin многихъ народовъ; 

' одни выд'Ьлывалп пзъ него разлпчныя оруд1я для защиты или домашняго оби- 
* хода, друг1е употребляли нефритъ какъ украшен1е, для третьихъ онъ былъ 

нредметомъ релипознаго ночитан1я и нр. Такъ было у древняго челов'Ька, то;ке 
находимъ и теперь у многихъ не только нбкультурныхъ, стоящихъ па низкой 
степени развит1я народовъ, каковы новозеландцы, фидж1йцы и др., но даже 

-S, у такого сравнительно высокоцивилизованнаго народа, какъ китайцы. О та- 
комъ шпрокомъ pacnpocTpaneniH нефрита у различныхъ пародовъ п въ раз- 
личпыя времена свид'У^тельствуютъ уже т'Ь разнообразныя назван1я, который 

Чобозпачаютъ одинъ и тотъ же камень. Въ Европ'Ь называютъ его нефритъ 
^  пли жадъ; прежде называли l a p is  v i r i d i s ,  l a p i s  d i v i i m s ,  l a p is  n e p h r i t i c u s  и 

T. д.; въ Австра.ои—кави-кави, кагурапги, тангиваи и т. д. Но особенно раз- 
^нообразны эти назвашя въ Аз1и, гд'Ь онъ до сихъ поръ пользуется бо.иьшимъ 
J'вaжeнieмъ и ц'Ьнится весьма высоко; такъ у китайцевъ онъ называется wii 
или юй-гш\ слово гой, по Lechler’y, вообще означаетъ драгоц'Ьнный камень, 
а юй-ши собственно нефритъ. Назван1е это, по Риттеру, весьма древнее и 
встречается въ И-цзшгЬ Конфущя, гд'Ь оно обозначается особымъ знакомъ 
(=1^); при AHHacTiH-Xaab^^^b -дюлу'шлч* Фаии^шо^ное имя тань-чжэнь, т. е. 
глубокая истина, н ) т4мъ'
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и сохранилось, какъ китаи-



да ми съ прибавкою ши^—юй-иш, такъ тибетцами съ изм'Ьнен1емъ въ Г-ю {g-ju), ' 
ыоиголами— ъъугью и манджурамп— въ г;^,которыевирочемъназываютътакжеего 
и кагаъ или кашг-чгиаунъ (по Риттеру), хосъ млн хосъ-чгионъ {но I. Л. Шмидту); 
ио японски опъ называется тама, cqwiaMa, г6къ\ восточные тюрки называ- 
ютъ его гасъ, хаш~^ а nepciane перем'Ьпили это иазван1'е въ гьшмъ  ̂ятебь (ясписъ 
древнихъ). Такпмъ образомъ вс'Ь эти различная назван1я: яитэ, ястссъ, 
7ьшмЪу яшебъ, и др., по строгой кригик'Ь Риттера и добавлен1ямъ нашего
учепаго Григорьева, суть лишь различная формы одного и того же слова, суще- 
ствовавнпя въ различныя времена и у различныхъ народовъ, и означающ1я одно и 
то же минеральное веи1,ество, которое издревле ценится весьма дорого )̂. Появле- 
Hie его въ торговл'Ь относится къ самому нм чалу торговыхъ спошен1й между 
образованными народами Средней Азш,—къ самой глубокой древности; «еще 
во 2-мъ стол'Ьт1и до Р. X.», говоритъ Риттеръ со словъ Абель-Ремюза }̂, 
«при дипаст1и Хань, юй привозился изъ Хотана, какъ самый дорогой про- 
дуктъ». Благодаря камню юй, «страна эта уже въ глубокой древности до
стигла до значительной степени образованности и вступила въ довольно важ- 
пыя торговыя сношен1я съ другими пародами» *). Въ другомъ м'Ьст^ опъ до- 
бавляетъ, что въ пре;кнее время камепь этотъ доставлялъ хМ'Ьстнымъ госуда- 
рямъ, посылкою его въ подарокъ, возможность поддерживать важныя поли- 
тическ1я сношеп1я съ пностранпыми землями; нын^ добыван1е его, сд'Ьлавшись 
«монопол1ей китайскаго императора, служить владыкамъ Небеспаго государ
ства важн'Ьйпшмъ побуж.ден1емъ къ водворен1ю благоденств1я между варва
рами Хотана и къ изл1яшю па нихъ высокихъ милостей своихъ» ^). «Въ Ки- 
та'Ь», говоритъ Риттеръ, «употреблеп1е его составляетъ прерогативу импера
тора». По свпд'Ьтельству кпгайскаго источника Си-юй-вынь-цзянь-лу, переве- 
депнаго о. 1оакиноомъ Бичуринымъ, перевозка его частвымъ людямъ строго 
воспрещалась; были даже устроены особыя стапц1и, что и породило необык- 
повенно хитрое хищничество, съ которымъ не могъ справиться никакой пад- 
зоръ )̂. KpoM-fe того, онъ им^етъ и рслиг1озное значен1е; такъ, по Абель- 
Ремюза и Ритте1)у, «чаша съ драгоцЬннымъ напиткомъ Дарасунъ, которую 
высокочтимый Хармузда-Тири подалъ Ченгизъ-хану, въ подтвержден1е своего 
божественпаго нроисхожден1Я, сд'Ьлана была изъ юй ®), равно какъ и знаме
нитая печать хасъ-боо». Ио гораздо древнМшимъ сингалезскимъ л^Ьтони- 
сямъ Магавапси, даже небесный престолъ Будды сд'Ьланъ изъ камня юй ’).

’) Р нттеръ  1. с. 97. оемлев'Ьд'кпе А;йи— восточный или Кптсяйск1н Туркестана,, иереводъ  
съ доио.1иен1ямп В. Григорьева. Изд. F . И. Г, Общ. Сиб. 1878 г.

*) Ibidem  1. с. 89. 
i?) Риттеръ 1. с. 87.
*) Ibidem  1. с. 83.
") 1Ь. 1. с. 87.
«) 1Ь. 1. с. 88.

1Ь. 1. С'. 88, но Григорьевъ гоиорпть, что этого не оказано въ упомяпу1Ыхъ л-Ьтоии* 
сях ь L. с. 37п.



По свидетельству Тейфаши, юй почитается талисмапомъ, избавляю1цимъ отъ 
М0 Л1ИИ, такъ какъ она не падаетъ туда, гдЬ положенъ тимъ или юй^).  Па- 
конецъ, пефритъ почитался какъ талисмаиъ, избавляюицн влад'Ьльцевъ его 
отъ различпыхъ бол-^зней, особенно отъ бол'Ьзией почекъ и вообще отъ же- 
лудочныхъ, т. е. употреблялся какъ lapis-nephriticus. Эту в1фу въ цЬлебпое 
свойство нефрита мы и до сихъ поръ находиыъ у многнхъ лъптелей Востока 
и даже у мусульманъ Самарканда, какъ увидимъ ниже. Но Сю-шеню, камню 
юй китайцы отдаютъ преимущество предъ вс'Ьми другими камнями за его 
пять физическихъ и пять символическихъ моральныхъ качествъ: 1) его блескъ 
пр1ятепъ, челов^ченъ; 2) твердость его обозначаетъ умЬренпость и справед
ливость; 3) звукъ его подобенъ распросграпяющемуся npocB'biueniio; 4) непо
датливость, вязкость его, неизм'Ьпчивость озпачаютъ мужество; 5) его сложен1е 
или зерно— символъ чистоты. Настояпщмъ юй почитается тоть который со
вершенно б-Ьдъ, звученъ и съ виду похожъ па свиное сало.

Само собою разум'Ьется, что такая дригоц'Ьнность какъ имеющая почти 
универсальное значеше, ц'Ьнптся весьма дорого. Путеществеппики разныхъ вре- 
менъ сообщаютъ объ этомъ пе мало данныхъ. Не только па Восток'Ь и особоппо у 
китайцевъ, но, по свпд'Ьтельству Фише})а, въ ЕвропЬ и въ Амерпк'1> неф'ригъ 
ц'Ьнится также высоко. На основан1и сообщеп1й Клюге, Фишеръ говорить ®), 
что въ инвентар-Ь фрапцузскпхъ коронныхъ сокровипгь подЬ.ти изъ не(|)рита 
показаны въ баснословную Ц'Ьну. Такъ, одна овальная чапкг для питья изъ 
зеленоватаго нефрита стоитъ 72,000 фр.; дв'11 друг1я чаши изъ зеленаго неф
рита, каждая въ 50,000 фр., чаша изъ б'Ьлаго нефрита 12,000 фр., Mnorie 

кинагалы, полей и проч1е, подарки султана Тшто-Саиба Людовику XVI, стоятъ 
1,000, 2,000, 3,000 фр.; та'же высокая дЬпа указана Фишеромъ для пефри^ 
товыхъ под'Ьлокъ, хранящихся въ п'Ькоторыхъ германскихъ музеяхъ древно
стей )̂. Въ Америк'Ь нефриты играли также весьма важную роль и цЬнились 
также высоко; по B orrtre '̂ ) караибцы ц'Ьнили его выпте золота, рабы пром'Ь- 
нивались за небольшой камень, ^ ’̂alteг Raleigh паблюдалъ что каждый 
кацикъ считалъ пепремЬннымъ долгомъ им'Ьть у себя кусокъ нефрита, а 
Laurence Key mis сообщаетъ, что у караибцевъ б-Ьлые и зеленые нефриты 
заменяли деньги. То же самое наблюдается и въ Лвстрал1и, особенно въ 
Ново-Зеланд1и, II. Каледон1и, о-вахъ Маркизовыхъ и др., какъ свидЬтельству- 
ютъ Гохштетеръ, Форстеръ (1777), Дамуръ (1865) и др. и что извлечено 
Фишеромъ ').

На запад'Ь, въ Европ'Ь, нефриты, если не теперь, то въ древ-

') 1Ь. 1. с. 376.
Риттеръ 1. с . 94.

*) Фишеръ. N ephrit etc. 1. с. 229. 
Fischer. Nephrit 1. с. 335..
1Ь. с. 222.

®) 1Ь. 1. с. 222.
N ephrit U. Jadeit. 1875 г.



ности играли такую же важную роль, какъ на Носток-Ь въ настоящее 
время. Поделки изъ него составляютъ интересн'Ьйш1й предметъ изсл'Ьдовап1я 
археолог1и; еще во времена римляиъ, также за 670 л'Ьгъ до Р. X., и 
въ самой глубокой древности, нефритъ употреблялся на различные амулеты, 
укранген1я и пр., подъ различными именами: lapis viridis, lapis divim is, la 
pis nephriticus и пр., наконецъ даже у доисторическаго человека, судя по 
находкамъ въ швейцарскихъ свайныхъ постройкахъ.

Сопоставляя все сказанное, невольно приходится удивляться той общей 
С11мпат1и, которую выказываетъ къ зеленоватому вязкому минера.1у челов'Ькт 
съ самыхъ отдаленныхъ частей земли и съ самаго перваго появлен1я его до 
настоицаго времени. Поэтому естественно, что изсл'Ьдован1я пефрита им'Ьютъ 
важное паучпое значен1е, п нельзя не согласиться съ Фишоромъ, который 
восклицаетъ, что и камни могутъ говорить объ истор1и человека, если только 
научиться понимать языкъ ихъ '). Этнологу изучен1е пефритовыхъ под'Ьлокъ 
помогаетъ распознавать бытовыя стороны различныхъ народовъ; археологъ, 
на оспован1и изсл'Ьдовап1я пефритовыхъ оруд1й доисторическаго человека, 
находимыхъ вдали отъ естественныхъ м'Ьсторол^ден1й нефрита, д-блаетъ Tt 
или дpyгiя заключеп1я о путяхъ переселен1я древпихъ народовъ. Но, несмо
тря па такое валспое значен1е нефрита и его обширное распространен1е 
въ под'Ьлкахъ, его коренныя м'Ьсторожден1я весьма немногочисленны и 
въ геологпческомъ отнонтен1и изучены чрезвычайно мало; поэтому геологу 
представляется въ высшей степени интересная задача выяснить, какъ ко- 
])енныя залежи этого минерала, такъ и минералогнческ1я свойства его изъ 
разныхъ м'Ьсторожден1п.

Ирофессоръ Фппгеръ первый произвелъ обгаирпыя изсл'Ьдован1я въ 
этомъ паправлен1ц и доказалъ, что археологи часто въ под'Ьлкахъ см'Ьшивалп 
нефритъ со многими другпми минералами, что производило излишнюю пута
ницу въ археологическихъ заключен1яхъ, и этимъ самымъ оказалъ археолог1и 
громадную услугу. По словамъ Фишера, нефритъ смЬпшвали со следующими 
минералами: мраморъ, праземъ^ хризопразъ^ кварць^ берилъ, псевдофить, 
стеатгипъ^ злтевикъ^ хризотиль^онкозинъ^жадеитъ^ хяоромеланишъ, стекло^ 
а мы нрибавимъ еш,е: аспидный слапецъ^ кварцитъ и пр.

11зс.1^дован1я Фишера, какъ они пн обширны, тЬмъ не мен'Ье они очень 
мало касаются собственно русскихъ нефритовъ, которые до спхъ поръ еще 
ник'Ьмъ не изучались подробно; въ силу этого обстоятельства, а такг-ке въ виду 
важности вопроса о нефритахъ, мы р-Ьшились предпринять хнмико-микроскопи- 
ческ1я пзcл'Ьдoвaнiя того нефритоваго матер1ала, который былъ подъ руками, 
т'Ьмъ бол'Ье, что матер1алъ этотъ одному изъ насъ (г. Мушкетову) удалось н'Ь- 
сколько увеличить, благодаря ыного.1 'Ьтнимъ нутешеств1ямъ по Средней Аз1и.

1) Fischer 1. с. 22.
См. его прекрасное и единственное пт, своеыъ родЬ сочинение: „Neplirit und Jadeit 

nacli ihi-eii raineralogiscben Eigeiiscbat'teii, sowie iiach ilirer urgeschichtliclien und ethnographi- 
schen bedeutung, v. II. Fischer. 1876.



Главпымъ ыатер1ал()мъ для пасъ послу;к.ила коллек1йя нефритовъ изъ 
В. Сибири и другихъ м'Ьстностей Poccin, хранящихся въ музеемI; Горнаго 
Института. Эта коллекц1я нефритовъ состоитъ, большею частью, изъ пеобд'1’.- 
ланныхъ образцовъ, въ томъ вид^, какъ этотъ ыииералъ встр'Ьчается валу
нами въ Восточной Сибири и зат11мъ поступаетъ па грапильиыя фабрики, 
гд-Ь служитъ матер1аломъ для изготовлен1я различныхъпредметовъ роскоши. Изъ 
числа такихъ заведен1й заслуживаетъ особаго внимаи1я Императорская граниль
ная фабрика въ Истергоф'Ь, какъ по совершенству, такъ и по изяи^еству приго- 
товлясмыхъ на ней предметовъ. Большое число образцовъ этой ко.оекц1и было 
пр1обр'Ьтено уже много лЬтъ тому назадъ и такъ какъ оии не были опре- 
д'Ьлены надлел4ащимъ образомъ, то между ними нашлись минералы, не им'Ь- 
ющ1е ничего общаго съ нефритомъ, какъ оказа.юсь по нашему изсл'Ьдован1ю 
ошибка эта повторилась п въ каталог']', минеральнаго собран1я музеума Гор
наго РТнститута, составлениомъ Иефедьевымъ.

Въ начал^ мы онишемъ результаты нанп1хъ химическихъ и микроско- 
пическихъ изсл'Ьдован1й, а зат^мъ въ конц'Ь сд'Ьлаемъ обзоръ вс'Ьхъ корен- 
ныхъ м'Ьсторожден1й нефрита, каюя только изв'Ьстны въ настоящее время.

Изсл^дован1я были произведены нами надъ сл'Ьдуют,ими нефритами, по- 
именованнымп въ упомяпутомъ каталогЬ музеума Горнаго Института; 1) съ 
р. Б-Ьлсй за Байкаломъ, 2) съ р. Китой въ Иерчинскомъ округ!;, 3) съ Кав
каза, 4) съ*р. Исети въ Пермской губ., 5) съ оз. Ургунь въ Оренбургской 
губ., 6) изъ окрестностей деревни Култукъ въ Иркутской губ. Ером'Ь этихъ 
нефритовъ, уже много л'Ьтъ сохранявшихся въ музеум'Ь, были еш,е изсл'Ьдо- 
ван1л нефриты, доставлекные И. В. Мушкетовымъ изъ Туркестана, а именно: 
изъ Я 1)канда, изъ развалинъ Термеза и съ гробницы Тамерлана въ Самар- 
канд'Ь. Изъ Петергофской гранильной фабрики нам-j. былъ доставленъ нефритъ 
съ р-Ьки Быстрой въ Иркутской губ. и въ самомъ .музеум'Ь нашелся нефритъ 
изъ Пекина, не поименованный въ каталог'Ь минеральнаго собран1я, потому 
что былъ пом'1лценъ въ коллекц1ю различныхъ продуктовъ, доставлепиыхъ 
изъ Китая. Этотъ носл'Ьдн1й образецъ замЬчателенъ въ томъ отношен1и, ч'го 
на пемъ видны явственпые сл'Ьдгл раз.южен1я.

Понятно, что изл'Ьдован1я могли быть произведены только падъ такими 
образцами, О'гъ которыхъ необходимый д.1Я этого матер1алъ могъ быть от- 
д'Ьленъ безъ особаго поврежден1я штуфа. Употреблявш1еся методы анализа 
были обыкновенные, практикуемые всегда въ лаборатор1яхъ, и во всякомъ 
случа'Ь ма'гер1алъ для разложен1й былъ тщательно о'гби})аемъ подъ лупою. 
Опред'Ълен1е количества воды производилось накаливандемъ исиытуемаго ма- 
тер1ала, предварительно выеушепнаго при 115“ — 120", до сплавлеп1я, надъ 
гор'Ьлкого съ дутьемъ Виснега. И'Ькоторые анализы по пашей просьб'}) были 
произведены лаборантомъ Горнаго Института, П. Д. Ииколаевымъ, которому 
за такую обязательность мы выражаемъ нашу искреннюю благодарность.



1. Нефритъ съ р*ки В-блой.

Съ р. Б'Ьлой, въ Иркутской губ., образующей лЬвый притокъ р. Ангары 
и вытекающей изъ Саянскихъ горъ, находятся въ музеум^» три образца. 
Одинъ изъ нихъ, разложенный химически, представляетъ штуфъ, величиною 
съ кулакъ; окрашекъ въ зеленый цв'Ьтъ и отшлифованъ. Отт'Ьнокъ цв’Ьта на 
поверхности TeMflije чЬмъ внутренней массы, обнаженной посредствомъ 
излома и оказывающейся окрашенной въ ярк1й травянозеленый цвЬтъ. По
верхность излома занозистая и пыловатая. Отн. в'Ьсъ =  3,оо4.

TaKie обломки, при накаливан1и передъ паяльной трубкой, вскипая, сплав
лялись въ непрозрачную эмаль б^лаго цв^та. Дал'Ье минералъ обнаружи- 
ваетъ реакцш на жел^Ьзо и при значительномъ насыщен1и окрашиваетъ 
стекло фосфорной соли при охлажденш въ слабый зеленый цв'Ьтъ, всл-Ьд- 
CTBie ограниченнаго содержан1я хрома. Яри сплавлен1и съ содою и селитрою 
на платиновой пластинк'Ь обнаруживается слабая реакц1я на марганецъ.

Анализомъ добыты сл'Ьдующ1е результаты:

Найдено. Вычислено.

Кремневой кислоты...............................  56,20 57 ,оз
Извести................................................... 13,23 13,31
Магнезш. . . ........................  22,25 22,si
Закиси лгел'Ьза.....................................  3,58 3,4з
Закиси м ар ган ц а ...............................0,24 —
Окиси хрома............................................0,31 —
Г.1 инозема.............................................. 1,87 —
Воды........................................................ 3,11 3,42

100,79 100,оо

Эти данныя соотв'Ьтствуютъ формул-Ь

Я ,  С \  F e  и , .

Не принимая въ разсчетъ содержан1е глинозема, равно какъ незначи
тельное количество окиси хрома, и присоединяя закись марганца къ закиси 
жел'Ьза, изъ представленнаго выражен1я вычисляется процентное содержан1е 
т-Ьлъ, достаточно согласующееся съ liiMH данными, которыя были получены 
непосредственно анализомъ, какъ усматривается изъ численныхъ величинъ, 
ном’Ьщенныхъ выше. Выведенная формула соотв-Ьтствуетъ нормальной соли

Я  Si,



содержащей избытокъ кремневой кислоти и воды, въ которо.\1ъ оба т'Ьла 
находятся въ отношенги 1: 2.

Результаты анализа этого нефрита согласуются съ тЬми, которые были 
получены какъ Бериертомъ при изсл'^дован1н нефрита пзъ И. оенлаид1'н, 
такъ и некоторыми другими химиками, и на основан1и этихъ даниыхъ неф- 
ритъ съ р. Б'Ьлой сл'Ьдуетъ отнести къ лучистымъ камнямъ.

Второй образецъ нефрита пзъ этой м'Ьстности обд'Ьланъ въ вид'Ь топора, шгЪ- 
гощаго 18 сент. длины, почги 6 сенг. ширины п 2 сент. толщины. Одипъ 
конецъ, слегка съужнваясь, постепенно нереходитъ вт. ocT])ie, между т’Г.мъ 
какъ на нротивопололиюмъ концЬ въ косвенномъ напраг.лен1п находится 
плоскость. Конецъ топора, переходящ1й въ лезв1е, соверзненно глад1ий, мел:ду 
т'Ьмъ какъ средняя часть поверхности его неотпглифована. Эготъ топоръ вы- 
д'Ьланъ изъ темнозеленаго нефрита, представляюп1,аго мЬстами части бол'Ье 
свлтлын и пронизаннаго сплошь прожилками красновлтаго цв’Ьта., такт, что 
сходенъ съ фиг. 20 па табл. II  хромолитограф1и въ {;очинеп1п профессора 
Фишера о „Пефрит^Ь и Жадеит'1>“, отличаясь только тЪмъ, что нроя.’плкп 
краснаго дв^Ьта развиты euj,e въ большей м'Ьр'Ь. Отъ этого нефрита певпз- 
молшо было отд̂ 15лить необходимый для анализа матер1алъ.

Трет1й об])азецъ нефрита сър.Б'кнойотшлифованъвъ видЬ парал.1 елоиипе- 
да, у котораго края верхней, почти квадратной плоп1,ядкп им'Ьютъ около 10 сент. 
длины, между т'Ьмъ какъ толпц1напара.1 лелопиподадоход1ггъ почти до 2 септ. На
ружный видъ нефрита относительно его окраски, блеска и пр. почти тожде- 
ственъ съ первыми двумя образцами пзъ той же местности, съ т'1;мъ исклю- 
чен1емъ, что въ немъ не попадаются прожилки краснаго цвЬта.

Отъ этого штуфа также не представ.хялось возможности отд'Ьлить 
что либо для изсл-Ьдовантя, въ чемъ впрочелтъ и не представлялось особенной 
надобности, при совершенномъ сходств'Ь трехъ пефрптовъ изъ этой м'Ьстпо- 
сти, сохраняемыхъ въ музеум'Ь. При изс.тЬдован1п тонкоотшлифованной пла
стинки подъ микроскопомъ, оказывается, что нефритъ съ р. БЬлой представ- 
ляетъ необыкновенно мелк1й, спутанно-волокнистый аггрегатъ тончайших'!^ иго- 
лочекъ. Величина ихъ впрочемъ не одинакова даже въ одномъ и томъ же 
препарат'Ь; большею частью. он-Ь очень мелки, такъ что толп^ина ихъ не 
нревышаетъ 0,оо43 ш т .,  а длина раза въ 3 — 4 больше толщины; местами 
же оп-Ь несравненно крунн^Ье, такъ что ясно различимы даже при увеличи- 
ван1и въ 95 разъ и достигаютъ толщины 0,о4 mm. п даже полЬе, но весьма 
Р’Ьдко. Ч'Ьмъ крунн'Ье отд'Ьльныя иголочки, тЪмъ р^ззче видно д'Ьйств1е на 
нихъ ноляризованнаго свЬта, хотя и на самыхъ мельчайгпихъ наблюдается 
тоже, всл'Ьдств1е чего весь нрепаратъ въ поляризовапномъ свЬгЬ представ-

’) Sitzungsberichte der W iener Kaiserlichen Acadcmie der W issenscliaften, т. LX X X , 
выпускъ 1 i[ 2 стр. 101, 1879 г.

ropu. л;урп. т. II, jN" 6, 1882. 25



ляетъ чрезвычайно пестрый н довольно красивый видъ. Отд'Ьльныя иголочки 
пли волокна очень перепутаны между собою и невидимому не представля- 
ютъ никакой правильности въ своемъ расположен1и; при всемъ томъ м'Ьстами 
зам'Ьчается, что вс̂1Ь иголочки направлены въ одну и ту же сторону и тогда 
сложен1е напоминаетъ микрофлюидальную структуру вулканическихъ породъ, 
такъ какъ иголочки образуютъ какъ бы потокъ, хотя, разумеется, по своему 
происхожден1ю и значенш не имЬютъ ничего обш,аго съ собственно флюи- 
дальной структурой. Гораздо чище иголочки собираются въ отдельные пучки, 
скопляясь около какой-нибудь одной точки, какъ центра, и расходясь отъ 
ней лучеобразно. Пучки эти разс^яны неправильно, попадаются тамъ и сямъ 
въ различныхъ M-j ĉxaxb препарата. Судя по онтическимъ свойствамъ, вс'Ь 
описываемыя иголочки принадлежатъ одному и тому же минеральному виду 
и отличаются только разм'Ьрами. Что касается прим'Ьсей, то он-Ь не много
численны и не разнообразны. Преобладающею примесью является бурый 
жел^зпякъ, который образуетъ небольш1я, черныя зерна, разс^янныя непра
вильно въ массЬ породы; м'Ьстами тотъ же жел'Ьзнякъ окрашиваетъ въ бу
рый цв'Ьтъ окружающ1я иголочки, всл'Ьдств1е чего OH'S на первый взглядъ 
кажутся ипымъ минеральнымъ видомъ, но на самомъ д-Ьл-Ь это т'Ь-же иго
лочки, но только окрашенныя въ бурый цв-^тъ. Гд̂ Ь бурый желбзнякъ окра
шиваетъ лучистые пучки, тамъ эти последн1е выступаютъ несравненно р^зче 
и ихъ рад1онально-лучистое строеше наблюдается ясн^е. Характеръ этихъ 
пучковъ, окрашенныхъ бурымъ жел^знякомъ, какъ и вообще микроструктуру 
нефрита съ р. Б'Ьлой довольно отчетливо передаетъ прилагаемый рисунокъ 
таб. I (фиг. 1), снятый при увеличен1и въ 95 разъ въ ноляризованномъ 
CBiT'b. На этомъ же рисунк'Ь видно между прочимъ, что мЬстами бурый 
жел']^зпякъ проникаетъ по трещинамъ нефрита, образуя микроскопическ1е 
прожилки почти черпаго или темнобураго цв-Ьта, р-Ьзко выд'Ьляющ1еся среди 
СБ'Ьтлой основной массы. Прожи.зки эти достигаютъ довольно значительной 
величины, такъ что видны невоорулгеннымъ глазомъ; они то и обусловли- 
ваютг т'Ь красноватыя и буроватыя полоски, о которыхъ говорилось выше, 
при оппсан1и втораго образца съ р. Б'Ьлой, им^ющаго сходство съ фиг. 20, 
на таб. II соч. проф. Фишера. Что касается природы другихъ черныхъ не- 
прозрачпыхъ зеренъ, доходящихъ величиною до 0,о4 гага., то, они вероятно, 
принадлежатъ хромистому желЬзняку, присутств1е котораго доказывается во 
1-хъ) темпо-стальнымъ блескомъ зеренъ при отраженномъ св'ЬтЬ, а во 2-хъ) 
присутств1емъ незначительнаго количества хрома, какъ это видно изъ выше- 
приведепнаго анализа.

Теперь спрашивается, къ какому же минеральному виду принадле
жатъ Т'Ь иголочки, которыя составляютъ основную массу нефрита? Вы
ше было указано, что на основан1и сходства состава его съ составомъ 
лучистыхъ камней, его нужно отнести къ этимъ посл'Ьднимъ, и в'Ьроятно къ 
грамматпту или тремолиту, какъ б']§днымъ глиноземомъ. Микроскопъ въ дан-



номъ случа'Ь не противор'Ьчитъ этому выводу, по п не помогаетъ бол^е 
близкому р4шен1ю вопроса, такъ какъ въ располагаемыхъ нами препаратахъ 
нефрита съ р. Б^лой не выд-блялось ни одного сколько-нибудь зпачитель- 
наго индивидуума, который бы можно было ближе изм-Ьрить; теперь мы пока 
остановимся на этомъ р'Ьшен1и, но ниже обратимся еще не разъ къ тому же 
вопросу, когда будемъ говорить о нефритахъ изъ другихъ м^сторождешн. 
Во всякомъ случа'Ь нефритъ съ р. Б']§лой принадлежитъ къ той групп'Ь, ко
торая отличается ничтожнымъ содержашемъ глинозема н большимъ содер- 
жан1емъ жел-Ьза; посл'Ьдпее доказано не только химическимъ анализомъ, по 
и микроскопическимъ, который указываетъ что соедииен1я жел'Ьза состав- 
ляютъ, за исключен1емъ весьма ничтожнаго количества окиси хрома, единст
венную прим^Ьсь, обусловливающую измЬнен1я цв1зта этого нефрита. Бъ заклю- 
4enie зам'Ьтимъ еще, что въ препаратахъ, отшлпфованныхъ въ направлен1и 
приблизительно перпендикулярномъ къ сланцеватости, описанное лучисто
волокнистое сложеше не было такимъ преобладающимъ; папрошвъ, оно на
ходилось только м'Ьстами, а господствующимъ было скор'Ье микро-зерпистое, 
перемежающееся съ мпкро-пластинчатымъ. Такая разница микроструктуры въ 
препаратахъ, отшлпфованныхъ въ разныхъ направлен1яхъ, очевидно свид'Ь' 
тельствуетъ о пЬкоторой правильной сланцеватости, которая хотя и неза- 
м-Ьтна простымъ глазомъ, но вероятно присуща разбираемому нефрпгу, пе 
смотря на то, что онъ кажется совершенно плотнымъ. Надо думать, что 
посл'Ьдн1е препараты нредставляютъ ^азр'][5зъ перпендикулярно къ плоско- 
стямъ микро-слапцеватости, а первые параллельны имъ. И такъ нефритъ съ 
р. БЬлой нредставляетъ многожел'Ьзистую п сланцеватую разновидность 
нефрита.

2) Нефритъ съ р^ки Китой.

Съ р, Кптой, берущей начало въ Саянскихъ горахъ и образующей лЬ- 
вый притокъ р. Ангары въ Иркутской губ., находятся въ музеум'Ь четыре 
образца нефрита.

а) Плосшй, почти трехъугольпый штуфъ, им'Ьющш 4,5 сент., толщины, 
прпчемъ одна изъ короткихъ сторонъ 10, другая 14 септ., а третья сторона 
около 28 сент. длины. ДвЬ изъ боковыхъ плоскостей находятся въ естествен- 
номъ состоян1и и неровныя, между т'Ьмъ какъ третья гладкая и въ серединЬ, 
по всей длин'Ь, перес^^кается выдающеюся полосою съ неровною поверхностью. 
Н'Ьтъ сомн'Ьн1я, что этотъ кусокъ былъ отд'Ьленъ отъ другаго куска значи
тельно большихъ разм'Ьровъ, прпчемъ онъ былъ подииленъ съ об'Ьихъ сто
ронъ до изв^Ьстной глубины и зат-Ьмъ посредствомъ удара разд'Ьленъ па двЬ 
части. Цв']Ьтъ естественной поверхности темнолуковозеленый, подобно хромо
литографическому изображен1ю фиг. 15 на таб. II  въ соч. проф. Фишера, 
съ такими"же расплывшимися пятнами бол^е св'Ьтлаго отгЬпка. Неровная свЬ- 
жая поверхность излома упомянутаго выше утолщен1я окрашена въ бол^е



светлый цв-Ь-гъ II иаходяицяся па пей пятла обнаруживаются гораздо р'Ьзче. 
Поверхность этого пттуфа, какъ бываотъ обыкновенно у валуновъ. довольно 
гладкая, обтертая н на ней находягся гладк1я углублен1я неправильной 
формы, которыя особенно многочисленны па одной поверхности куска, обна
руживающей въ толге время значительное число полосъ красповато-с'Ьраго 
цв'Ьга. Отн. в'Ьсъ 3,os5. Tonuie осколки этого нефрита нередъ паяльной труб
кой сплавляются на краяхъ, вскипая, въ непрозрачную эмаль б'Ьловатаго 
цв'Ьта. Масса темнаго цв'Ьта реагнруетъ слабо на хромъ, количество кото- 
раго однако не было онред'Ьлепо, равно какъ и на жел'Ьзо; сверхъ того за- 
м'Ьтна весьма слабая реакц1я па марганецъ. При накалнвап1и нрим'Ьрно 
одпо]’о грамма истертаго въ тонк1й иороиюкъ минерала падъ горЬлкою съ 
дутьемъ Виснега, опъ въ яркомъ б'Ьлокалильномъ жару сплавляется въ б'Ьло- 
ватую эмаль, обпа])у;киваю1цу10 въ ни;кней части близь дна тпгля пустоты, 
образовавпаяся всл'Ьдств1е отд'1>ле1пя газообразныхъ продуктовъ во время плав- 
лешя.

Апализомъ было иапдено:
Найдено. вычислено.

Кремневой к и с л о т ы .......................54,зя 57,оз
И з в е с т и ..............................................12,87 13,31
Магпез1и .............................................  23,25 22,81
Закиси жел’Ь з а ......................., . 3,i2 З,43
К а л и ................................................... 0,71) —
Н а т р а ....................................................... 0,28 —
Глинозема.............................................. 2,12 —
С о д ы ........................................................ 2,99 3,42

100,15 100,оо

Не принимая въ соображ,ен1с содержан1е глинозема и нрочихъ гЬлъ, 
находяуцихся въ ограничеппомъ количеств'Ь, составъ этого нефрита ближе 
всего иодходитъ къ выражеи1ю:

Щ ,,  Ре и \

сл'Ьдовательно, cooтв^;тcтвyeтъ нормальной соли, соде])жа1цей избытокъ кремне
вой кислоты и воды въ OTHonieniii 1 : 2 .

Ь) Этотъ штуфъ образуетъ половину разбитаго на дв̂ Ь частп валуна 
элинсоидалышй формы, пм'1>юи1,аго по нанравлегйю главной оси 16, а по ма- 
.1011 8 септ, длины. Поверхность гладкая, окрашенная въ темпозеленый цв-Ьть, 
съ расплывшимися пятнами бол15е свЬтлаго отт'1и1ка.

Поверхность св^Ьжаго излома значительно свЬтл^>е наружности валуна, и 
на ней зам’Ьчаются пятна почти б'Ьлаго цвЬта. Основная масса, темнаго цвЬта, 
содерпхитъ въ незпачительномъ количеств^ включен1я хромистаго жел'Ьзняка, 
равно какъ и весьма небольшое число мелкихъ крапинъ с^Ьрнаго колчедана.



Этотъ валунъ разбшъ паралмельпымп треиишамп па топк1я части, всл'Ьдстгпе 
чего онъ обпарулшиастъ сланцеватое crpoenie п отъ него безъ труда мои;по 
отд1'.лят1. топкля пластппки. Осколки этого минерала передъ паяльной Т1)уб 
кой силапляются на краяхъ, н})и вскинан1и, вь непрозрачную эмаль желтовато- 
бураго цв1;та При сильномъ иасы1цон1и стекла фос<{)орнои соли норошкош. 
основной массы этого нефрита, отд'Ьленпой оть содержа психея мъ пей включеп1Г1, 
получается весьма слабая реакп,1я на хромъ, между т'Ьмъ какъ па платино
вой пластппк^, при сплавлеи1п съ содой и селитрой, обнаруживается слабая 
реакгця на маргапецъ.

При апализ'Ь получены сл'Ьдую1ц!с ])сзультаты;

Найдено. Вычислено.
Кремневой к и с л о т ы .......................... 55,оо 57,оз
Извести . - ........................................13.05 13,31
М а г п е з ш ...............................................  22,51 22,si
Закиси жел'Ьза........................................ 3,51 З ,43

Закиси м а р га н ц а ................................. 0.2] —
Кали . . ........................................ 0,41 —
Н а т р а ..................................................... 0,;м —
Окиси х р о м а ........................................0,34 —
Г л и н о зем а .............................................. ],(И —
Воды .....................................................3,41 3,42

100,39 100,00

Эти данныя ближе всего соотв'Ьгствуютъ фо])мул'1к

сходною съ нсфритохмъ а изъ той же местности.
с) Трет1й образецъ нефрита гъ р. Китон прсдста1ияетъ плocкiй тгуфь, 

отпилеппый отъ валуна больитхъ размеровi>, съ выдают,имел утоли1.еп]емъ 
на С1)един 1̂) гладкой боковой поверхности, по 1{ото])ой п]юизводилось распи- 
ливап1е куска, и происшедпшмъ какъ н въ образц'Ь «, всл'Ьдсгв1е того, что 
надпиленный съ двухъ сторонъ кусокъ посредствоагь удара былъ разд'1Ьлепъ 
на дв'Ь части. Этотъ пефрптъ ократненъ па поверхности въ темный луково- 
зеленый цв'Ьтъ съ бoл^ie св'Ьтлыми, расплывающпмгк’я пятнами въ излом'Ь ;ке 
зам^>чается болУ'.е св'Ьтлый отт'Ьпокъ и пятна бываютъ очерчены пес})авпенно 
р'Ьзче. О'гн. в'Ьсъ ^  3,020. Передъ паялык й трубкой реагируютъ какъ темиыя 
такъ и св'Ьтлыя части минерала на я;елЬзо, а и[Н1 весьма зпачтггельном!. па- 
сыщен1и стекла отт, фосфорной соли иолвляется весьма слабая 1)еакц1я па 
хромъ; кром'Ь того, нисколько peanipyv rb на м>!ргапец].. Чопк1еосколки этого 
нефрита сплавляются на краяхъ, вскипая, вь эмаль буроватос'1раго цв'Ьта, а 
при нрод(\1Жптельномъ накаливан1и надъ 1̂ ор'Ьлкою с-ь дутьемъ Р)иснега. топ-



Kill порошекъ сплавляется въ эмаль с'Ьраго же цв-Ьта, значительно пузырис
тую въ части, прилегавшей къ дну.

Анализомъ были получены:
Найдено. Вычислено.

Кремневой к и с л о т ы ........................ 55,ei 57 ,02

И звести ................................................ 12,35 13,31

М а г н е з ш ...........................................22,ю 22,81
Закиси ж е л 'Ь з а ...............................4 ,01 З,43
К ал и .......................................................0,43 —
Н а т р а .................................................0,46 —

Г л и н о зем а ...........................................4,89 ,  —
В о д ы ................................................. 3,51 3,42

100,36 100,00
N

Составъ этого нефрита, подобно предъпдущимъ образцамъ, ближе всего 
ыожетъ быть выраженъ формулой:

Si^Q Ccî  Ъ1д^2 Fe

d) Четвертый образецъ ст. р. Китой, сохраняемый въ музеум Ь, представ- 
.тгяетъ четыреугольный штуфъ, им'Ьющ1й 14 сент. длины, около 9 сент. ши
рины и 4 сент. толщины. Поверхность его отшлифована и одна сторона особенно 
тщательно отполирована. Цв^Ьтъ этого нефрита св'Ьтло-оливковозе.1 еный п въ 
основной массЬ, окрашенной въ этотъ цвЬтъ, обнаруживаются пятна бол'Ьесв'Ьт- 
лаго отт'Ьнка съ расплывающимися, не р'Ьзко означенными краями. На боковыхъ 
плоскостяхъ, равно какъ п па нижней поверхности, появляются прожилки 
красновато-бураго цв’Ьта. Этотъ образецъ не былъ пзсл^Ьдованъ по невоз
можности отд'Ьлить отъ него необходимый для этого матер1алъ.

Микроструктура нефрита съ р. Китой въ общемъ немногимъ отличается 
отъ предъидущаго; основная масса—такая же тонковолокнистая, прпчемъ во
локна разнообразно перепутаны, а м'Ьстамп расположены бол'Ье или мен^е 
параллельно. Волокна, по пхъ отношен1ю къ поляризованному св^ту, почти 
так1я же, какъ п въ нефрит’Ь съ р. БЬлоп; изъ прим^сеи, кром-Ь хромистаго 
и бураго жел-Ьзняка, попадаются еще верна с^рпаго колчедана, который 
впрочемъ впд'Ьпъ и макроскопически; очень можетъ быть, что С'Ьрный колче- 
данъ находится п въ предъпдущемъ нефрит-Ь, но только случайно не попался 
въ шлифахъ, или же усп^лъ уже разложиться, тогда какъ зд̂ Ьсь онъ еще 
довольно св^Ьжъ; это т'Ьмъ бол'Ье в-Ьроятно, что въ нефрит^ съ р. Б^лой, 
какъ мы впд’Ьли выше, соедипен1е железа находится въ сильной степени 
разложен1я, чего н'Ьтъ въ нефритЬ съ р. Китой. Выше, при onncanin наруж- 
наго вида изсл'Ьдованныхъ экземпляровъ нефрита, было зам'Ьчено, что н'Ько" 
торые изъ пихъ обнаруживаютъ весьма ясное пластинчатое сложен1е, осо-



бевно образецъ Ъ. Эта то пластинчатость, зависящая отъ сланцеватости, весьма 
p t e o  проявилась подъ микроскопоыъ; такъ два шлифа, сд'1зланние по двумъ 
различнымъ направлен1ямъ, одинъ бол^е или ыен^Ье параллельно, а другой 
перпендикулярно къ видимой пластинчатости, показывали различную микро
структуру; въ одномъ преобладало спутанно-волокнистое и параллельно-во
локнистое, а въ другомъ микрозернистое и пластинчатое, такъ что выводъ о 
сланцеватости нефритовой массы, сд'Ьланный нами при описап1и нефрнтовъ 
съ р. Б'Ьлой только на основан1и микрострукту|)Ы различныхъ препаратовъ, 
зд-Ьсь находить себЬ полное подтвержден1е, т'Ьмъ бол^е, что сланцеватость 
эта видна простымъ глазомъ на нефритахъ съ р. Китой. Кром'Ь того, наблю
дая тонко отшлифованныя пластинки этого нефрита подъ микроскопомъ, 
даже прп небольшомъ увеличиваши (95 разъ), среди основной массы зам-Ь- 
чаются мелк1е прожилки, которые отличаются бол'Ье св'Ьтлымъ цв'Ьтомъ даже 
и въ простомъ св-Ьт^, а въ поляризованпомъ они еще р'Ьзче выд'Ьллются 
своимъ составомъ и сложешемъ^ прожилки эти состоять изъ чрезвычайно 
тонкихъ кривыхъ волоконъ, которыя располагаются то перпендикулярно къ 
бокамъ лшлы, т. е. залегаютъ поперегъ ея, а то вытянуты вдоль жилы. Во
локна даютъ ясную аггрегащонную поляризац1ю и по своему сложеп1ю п по отпо- 
шен1ю къ св^ту очень походятъ на асбестъ, что доказывается п контрпробою. 
Самые прожилки неправильной формы, они то утолщаются, то угоняются и 
м'Ьстами даже даютъ маленьк1я в^тви.

Пролайлки эти исключительно попадались только въ т^хъ шлифахъ, ко
торые были выр'Ьзаны въ направлен1и, параллельномъ сланцеватости и въ ко- 
торыхъ микроструктура спутанно пли параллельно-волокнистая. Можно ду
мать, что тЬ бол^е с в ^ ы я  пятна, которыя заметны на наружной поверхно
сти образцовъ, о чемъ упоминалось выше, именно и происходятъ отъ такихъ 
асбестовыхъ прожилковъ.

И такъ нефритъ съ р. Китой мпогожелЬзистый, сланцеватый и притомъ 
содержитъ асбестъ.

3) Нефритъ съ р-Ьки Выстрой.

Изъ Императорской гранильной фабрики въ ГГетергоф^ намъ была 
доставлена отпиленная пластинка нефрита въ томъ вид'Ь, какъ онъ употреб
ляется для изготовлетя мозаики. Нефритъ этотъ найденъ въ Иркутской губ. 
по pijKi Быстрой, правому притоку Иркута, им^юп^ей истокъ въ rop'lj Хамаръ- 
Дабанъ и протекающей пространство около 35 верстъ. Эта рЬка заслужи- 
ваетъ вниман1е минералоговъ еще и потому, что въ 1854 году на берегахъ 
ея г. Пермикинымъ были открыты мicтopoждeнiя_Jraзypeвaгo камня. Иеошли- 
фованная поверхность отпиленной пластинки окрашена въ темный серовато- 
зеленый цв'Ьтъ и въ основной массЬ зам'Ьчаются расплывш1яся пятна бол'Ье 
св^тлаго, зеленаго оттенка. Поверхность излома минерала пыловатая, окра
шена въ несравненно бол'Ье светлый отт'Ьнокь зеленаго цв'Ьта съ Краснова-



тымъ отлпвомъ. Отн. кЬсъ =  3,035; на- краяхъ мииералъ просв'Ьчиваетъ пре- 
восходпымъ зелепымъ цп-Ьтомт, и вообще не содержитъ макроскоппческихъ 
посторопнпхъ включеи1п Иередъ паяльной трубкой xoHicie осколкн этого 
нефрита при вскипан1и сплавляются въ эмаль б'Ьлаго цв-Ьта съ блЬднымъ 
зелеиоватымъ отлпвомъ; онъ обнаруживаетъ слабую реакц1ю на марганецъ, 
бол^е явственную на жел']§зо, по на хромъ не реагируетъ.

Апализомъ было найдено:
Найдено. Вычислено.

Кремневой кислоты . 55,97 5 7,oi
Извести..........................  12,99 13,31
Магнез1и . . . .  22,12 22,^1

Закиси жел-Ьза . . 3,82 З ,43

Глинозема . . . .  1,98
В о д ы .........................  3,21 3,43

100,09 100,оо

Изъ этихъ результатог5ъ выводится формула—

согласная ст. rliMn, которыя были выведены для большей части изсл'Ьдован- 
пыхъ нами нефрптовъ. Она соотвЬтствуетъ нормальной соли, содержащей еи1,с 
избытоггь KpOjUR'Bon кислоты и воды въ OTHOiHenin 1 : 2.

Микроструктура этого нефрита, хотя въ оби1емъ тождественна предъи- 
дун1,имъ сибирскимъ, но, г15мъ не мен'Ье, им^зетъ н'Ькогорыя особенности, ка- 
саюиияся характера микросконически.чъ включен1й. Основная масса им-ЗЬетъ 
тотъ же спутанный волокнистый характеръ и обнаруживаетъ развитую микро
сланцеватость, какъ вс'1> CHoupcKie нефриты. Но въ этой массЬ находятся 
м’Ьстами чрезвычайно ясный включен1я мнкроскоиическихъ прожилковъ, состоя- 
и1,ихъ изъ необыкновенно тонкихъ, прекрасно поляризующихъ св^Ьтъ волоконъ, 
кото])ыя большею частью расгголагаются попорегъ жилы. То.тш,ина этихъ во
локонъ до того ничтол;ная, что при уве.1ичиван1и въ 550 разъ, на простран
ств Ь Олх)43 П1 П1 . ихъ насчитывается н'Ьсколько, тогда какъ длина ихъ почти 
всегда равна 1инрин'Ь жилки и доходитъ до 0 ,о4 »пт.; мЬстами жилки эти 
состав.1яютъ ц'Ьлую С'Ьть, нричемъ отд15льпыя жилки, то раздваиваются, то 
даютъ мелк10 огпрыски, кото})ые, сливаясь, соединяютъ дв'Ь сос'Ьдн1я лсилки и 
т. д.. Въ другихъ м'Ьстахъ, гд'Ь основная масса бол1)е волокниста, тамъ жилки 
эти не такъ ясны и нр1ггомъ волокна располагаются по паправ1ен1ю длины 
:кнлок'ь, па нодоб1е того, какъ мы это у;ке видЬли въ маломъ вид^ въ неф- 
рит'Ь съ ]). Китой. Характеръ этихъ жилокъ, какъ и расположеп1е волокотгь 
иъ пихъ, видно на прилагаемомъ рисунк'Ь, Таб. I, фиг. 2-я, сд'Ьланномъ 
изъ-нодъ микроскопа, при увеличен]» въ 95 разъ въ поляризованномъ CB'ii'j ,̂ 
Какъ и въ иефритахъ съ р. Китой, можно думать, что и зд'Ьсь жилки эти со_



стоятъ пзъ асбеста и пЬрояню вторичиаго происхождехпя, гЬмъ бол^е. что 
по близости пхъ всегда иаходятся еще безцв'Ьтныя выд'Ьлен1я, затеминюи^яся 
при скрещенныхъ прпзмахъ Николя и обнаруживающихъ только свЬтлыя. 
TOHida иголочки; словомъ, по отиошеп1ю къ свЬгу, выд'Ьлеи!» эти очень по
хожи на зм'Ьевикъ. Бервертъ, въ выше цитированной стать'Ь, приводить слу
чай перехода пефрита въ стеатитъ; по наши выдЬлеи1я отличаются большею 
твердост1ю и характерною микроструктурою, почему, в'Ьроятно, принадлежать 
зм^Ьевику. На пашемъ рпсунк-Ь, ф. 2, таия скоп.1еп1я изображены пъ а. Н 
такъ пефритъ съ р. Быстрой, по своимъ свойствамъ, иринадлежитъ къ миого- 
жел'Ьзпстымъ, микрослаицеватымъ пефритамъ, съ выдЬлеп1ями вторичныхъ 
продуктовъ: асбеста и змЬевика.

4) Нефритъ съ Кавказа.

Пзъ этой ы'Ьстностп сохраняется въ музеум'Ь валунъ, в'Ьсяицй 4 пуда 
14фунтовъ =  71,26 килограммамъ; онъ лукоиозелеиаго цвЬта и ионорхность его 
гладкая, какъ будто отшлифоваиа, но масса этого птгу<1)а местами принизы
вается прожилками буровато-краснаго цвЬта, содержащими большое количе
ство окиси жел'Ьза. Огп. в'Ьсъ =  2,9G9- Тонкхе осколки иередъ паяльной труб
кой, вскипая, сплавляются на краяхь въ пеирозрачиую эмаль бЬлаго д 1!'Ьта; 
передъ паяльной же трубкой обнаруживается реакп,1я на желЬз'* и марганецъ, 
хотя посл'Ьдняя весьма слаба. Ирисутств1е хрома пе moimo быть открыто.

Анализомъ найдено:
Найдено. вычислено.

Кремневой кислоты . 54,48 57,03
И звести.......................... 12,73 13,31
Магнез1и . . . . 22,5(5 22,81
Закиси жел'Ьза 2,90 3,43
Глинозема. . . . 1,35
Б о д ы ........................... 3,()1 3,42

99,63 100,00

Эти дапныя соотвЬтствуютъ формул'^ —

SL , Са, Щ , ,  F e  Я ,

Мпкрост])укгура этого нефрита почти пичt>мъ не отличается отъ не(|)[)пта 
съ р. Б'Ьлоп; тоя;е спутанио-волокнистое или микро-зорпистое слпжен1е, ( МОт])я 
потому, В1, какомъ панравлепп! отшлпфованъ препарат!,; таже прнмЬсь бу- 
раго жел'Ьзняка, отъ котораго ироисходитъ такое же буров ное oKpainnHanic 
осповпой массы и ч])сзъ это рельефное выдЬлен1е .1учисто-рад1альныхъ нуч-



ковъ, какъ и въ нефритахъ съ р. Б'Ьлой. Бурая окраска въ этомъ нефритЬ 
прекрасно видна и на поверхности валуна, гдЬ она распределяется спорадически, 
занимая иногда довольно больппя площади. Словомъ, сходство этого громад- 
наго валуна нефрпта, по его микроскопическимъ свойствамъ, съ нефритомъ съ 
р. В^лой настолько полное, что описывать ихъ значило бы почти буквально 
повторить то, что сказано уже выше.

Хотя въ печатномъ каталогЬ музеума Горнаго Института и указано, что 
пефритъ этотъ былъ найденъ на Кавказ'Ь, но на самомъ д-Ьл-Ь это ошибочно, 
что доказывается какъ нашею тщательною проверкою о кавказскихъ м’Ьсто- 
рождешяхъ нефрита, такъ отчасти и самою бшграф1ею этого валуна. Во 1-хъ, 
нп въ одной изъ минералогическихъ и археологическихъ коллекщй Петер
бурга и Кавказа нЬтъ ни одного образца нефрпта, который бы съ досто
верностью происходилъ съ Кавказа, точно также, какъ н^тъ ни одного лите- 
ратурнаго указан1я, заслуживающаго дов'Ьр1я, о нахожден1и нефрита на Кав- 
казе. Во 2-хъ, тоже подтвердилъ намъ лично И. С. Поляковъ, спещально 
изучавпйй оруд1я камепыаго пер1ода, находимыя у оз. Гокчай; въ 3-хъ, на- 
конецъ, на пятомъ археологическомъ съезде, бывшемъ въ Тифлис^ въ сен
тябре 1881 г., вопросъ о кавказскихъ м'Ьсторожден1яхъ нефрита былъ но- 
ставленъ на публичное обсужден1е и р^шенъ въ отрицательномъ смысле, т. е., 
что до спхъ поръ никто и никогда на Кавказе не находилъ нефритовъ не 
только въ естественныхъ месторожден1яхъ, но даже и въ археологическихъ 
поделкахъ. Единственнымъ псключен1емъ изъ этого можетъ быть разве только 
небольшая поделка изъ белаго, несомненно яркандскаго нефрита, представ
ленная на V археологическ1й съездъ генераломъ Комаровымъ и найденная, 
по его сообщен1ю, въ 75 верстахъ къ западу отъ г. Тифлиса, па Цалке, въ 
развалинахъ стараго грузинскаго селен1я, на высоте 5,000 фут., на глубине 
17г саженъ. Поделка эта, по отзыву компетентныхъ археологовъ,— новейшаго 
времени, а минералогическ1я качества нефрита тождественны съ яркандскимъ 
белымъ, т. е. резко отличаются отъ разбираемаго зеленаго валуна.

И такъ приведенныхъ данныхъ вполне достаточно для подтвержден1я несо- 
^неннаго отсутств1я нефритовыхъ месторождешй на Кавказе, а с.1 едовательно и 
для убежден1я, что огромный нефритовый валунъ музеума Горнаго Института ни 
въ какомъ случае не кавказск1й, а изъ какого-либо другаго месторожден1я. 
За то же говоритъ и б1ограф1я этого нефрпта; валунъ этотъ въ 1847 году 
былъ пр1обретенъ покупкою отъ графа Перовскаго, председате.1 я Кабинета 
Его Величества, вместе съ коллекщею минераловъ, въ которой заключалось 
большое число изумрудовъ, хризоберилловъ и фенакитовъ, за сумму 32,045 
руб. сер. Ни въ одномъ документе, па основан1п которыхъ производился въ 
музеуме пр1емъ этой коллекц1и, не были означены месторолгден1я минераловъ. 
Все штуфы большихъ размеровъ были вовсе безъ этикетовъ и только мелк1е 
образцы въ коробочкахъ были снабжены этикетами съ обозначен1емъ места 
нахо;кден1я. Изъ сказаннаго видно, что едппствепно вследств1е какого-либо



недоразум'Ьн1я въ печатномъ каталогЬ могла вкрасться ошибка, въ силу которой 
распространилось мн^н1е, что этотъ валунъ нефрита былъ пайдепъ на Кавказ-Ь.

Несравненно в'Ьроятн'Ье то нредположен1е, что нефритъ этотъ былъ найденъ 
гд'Ь'Нибудь въ Восточной Сибири и именно на р. БЬлой, во первыхъ, 
потому, что съ этой р'Ьки изв-Ьстно много нефритовъ различной вели
чины, во вторыхъ, какъ по химическому составу, такъ и по микро- 
структур'Ь, этотъ нефритъ почти тождественъ съ экземплярами съ р. Б'Ь- 
лой, въ третьихъ, наконецъ, изв-Ьстно, что въ В. Сибирь много л'Ьтъ тому пазадъ 
былъ командированъ чиновникъ Кабинета Его Величества для отыскан1я неф- 
ритовъ и другихъ цв'Ьтныхъ камней, уиотребляемыхъ на гранильныхъ фабри- 
кахъ. Величина и красота этого валуна нефрита, безъ сомн'1)н1я, возбудили 
внимаше графа Перовскаго, отличнаго знатока минераловъ, и этотъ нефритъ, 
равно какъ и большое число другихъ р-Ьдкихъ минераловъ, пр^обр^тенныхъ 
отъ него музеумомъ Горнаго Института, онъ в'Ьроятно получплъ благодаря 
щедротамъ РТмператора.

Кстати добавимъ еще, что г. Пыляевъ, въ своей киигЬ о драгоцЬнньжъ ^ 
камняхъ, на стр. 144 сообщаетъ, что «въ минералогическомъ собран1и Пмре-^^'ч 
раторскаго Русскаго Географическаго Общества сохраняется валу1гь въ 1(5 и. ^
12 фунт, в^сомъ, найденный близь деревни Иретьской въ Балаганскомъ окфу- 
rii Иркутской губ.», но намъ не113в^Ьстно, гд^ находится этотъ огромный ва- 
лунъ въ настоящее время, такъ какъ въ Географическомъ Обществ^Ь его ' 
н'Ьтъ.

5) Нефритъ съ р-Ьки Исети близь деревни Ключи въ Пермской губерши.

Изъ этой м-Ьстности сохраняются въ музеум'Ь пять образцовъ, обозначеп- 
ныхъ въ ката.юг'Ь подъ назван1емъ нефрита.

а) Одинъ изъ этихъ минераловъ с'Ьроватозеленаго цв'Ьта съ перов- 
нымъ изломомъ, на которомъ, однако, не зам-Ьчается пыловатости, свой
ственной нефритамъ. Блескъ жирный и въ тонкихъ кускахъ минералъ 
просв'Ьчиваетъ. Отн. в'Ьсъ =  3,482. Въ зеленоватой Macc'lfi минерала зам^Ь- 
чаются въ ограниченномъ количеств^ включен1я чернаго ц в ^ ч . Не было 
возможности выд^Ьлить эти включен1я для oпpeд'Ьлeнiя ихъ состава; можно 
было TO.ibKo вообще по.ттвердить, что измельченный въ порошокъ ми
нералъ не реагировалъ па хромъ, но обнаружпвалъ слабую реакщю 
на жел'Ьзо и титанъ. Въ присутств1и носл'Ьдняго уб'Ьдились такимъ образомъ: 
осадокъ, произведенный посл'Ь выд̂ >1.1 ешя кремневой кислоты с^Ьрнистымъ 
аммон1емъ, былъ вновь растворенъ, окись жел-Ьза и г.шноземъ осаждены и 
осадокъ этихъ т-Ьлъ обработапъ 'Ьдкпмъ кали. Въ полученномъ такимъ обра
зомъ остатка, состоявгаемъ главн^йше изъ окиси железа, npncyTCTBie тита
новой кислоты o6HaDy3tg.go^^ „̂?iW 0F̂ f?fMT» .п/̂ ^режъ паяльной трубкой съ
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фосфорного солью, стекло которой отъ присадки олова окрапшвалось въ син1й 
цв'1п"ь. lIpucyTCTBie марганца не обнаруживалось. T o n n ie  осколки минерала 
нередъ паяльной трубкой сплавляются на краяхъ, при вскппан!», въ б15лую 
эмаль, между т'Ьмъ какъ топк1й порошокъ минерала, надъ горЬлкой съ дутьемъ 
]>пснега, сплавляется въ просвечивающую эмаль бл1>дпозеленоватаго цвЬта. 
Этому минералу были сд'ТЬланы два анализа: I й—нами, а ТТ-й—1Т. Д. Ни- 
колаевымъ:

1. И.
Кремневой кислоты . 37,99 38,60
Извести......................... 35,22 35,
Магнез1и . . . . 1,27 1,97
Окнси жел'Ьза . 0,35 1 24,18
Глинозема . . . . 24,05

1 /

Боды............................... 1,28 1,18

100,34 99,96

Это ископаемое, равно какъ и четыре сл'Ьдуюп|,)я, изъ той же м'Ьстно- 
сти, хотя и значатся въ каталог^, подъ назвашемъ пе(()рита, ткмъ не мен'Ье, 
одпако, должны быгь очпесены къ известковисто-глипоземистому отлич1ю ве- 
нисы, о которой уномпнаетъ еще Г, Гозе, въ его нутешеств1и по >ралу ‘).

Г)ениса пзъ Шпнтимскихъ горъ, разложенная Крафтомъ, состоитъ пзъ

Кремневой кислоты. . . . 36,86
И з в е с т и . ......................................37,15
Г п н о зем а ...................................24 ,1 9

98,10.

Чистая известковисто-глиноземистая вениса, соотв'Ьтствующая формул^

состоитъ изъ
Si,Ca,Al

Кремневой кислоты. . . . 40 ,оо
И з в е с т и ..................................... 37,23
Г л и н о зе м а ...............................2 2 , 7 7

100 ,00.

Птакъ, найденный нами составъ минерала хотя не внолн'Ь согласуется 
съ составомъ венисы, онисаниой Г. Гозе и разлолгенпоп Крафтомъ, и оба он»— 
кагсъ нашъ минералъ, такъ и минералъ Гозе—не вполп'Ь соотвЬтстпуютъ фор- 
мул'Ь вонпсы, тЪ[ъ не менЬе, одпако, ископаемое съ р. Исетп должно быть
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причислено къ этому минеральному виду, такъ какъ кром!; фи;^ическихъ 
свойствъ — твердости, блеска, спайности и пр .— и микроскопнчесшя пзсл'1'>дова- 
niii вполи'Ь подтверждаютъ эго сходство. Наблюдая топко о т т л 11(|)овапную 
пластинку пефритовиднаго минерала сь р. Исети нодъ микроскопомъ, оказы
вается, что основная масса его представляетъ изотроппое вен1,ество, не дей
ствующее па поляризованный св'Ьтъ или, лучиге сказать, относится кь иоляри- 
30Banii0]\iy св'Ьту совершенно также какь типичная вениса. КромЬ того, въ 
основной масс'Ь кое гдЬ неправильно разС’Ьяны виолнк прозрачные, столбча
тые микролиты и зерна, прекрасно д^Ьйствуюние на поляризованный свЬтъ. 
Такимъ образомъ npncyTCJ Bie этихъ ири.м'Ьссй несомн^Типю обусловливав г ь ту 
разницу въ состав'Ь нашей венисы отъ нормальной, которую показываеть выпте- 
приведенный аналпзъ. Итакъ минернлъ съ р. Исети несомн'Ьнно веннса и ни 
въ какомъ случа'Ь не пефритъ, какъ значится въ каталог!^.

Ъ) Второй образецъ изъ той же мЬстиостн представляетъ штуфъ, отшли
фованный съ одной стороны; эта плоскость бЬлаго цв'Ьта, съ слабымъ зелено- 
в ато -С 'Ь р ы м ъ  отлипомъ, и  в ъ  о с н о в н о й  масс.'Ь такого отт'1;нка проходягъ бол г.е 
св 'Ь тлы е TOHKie прожилгш. Неотшлифованная поверхность штуфа соверпюнно 
однороднаго с'Ьровато-б1>лаго цв'Ъта. Изломь неровный. Нлизь краевь лшнералъ 
иросв’Ьчиваетъ. Относш’ельпый в'Ьсъ=3,522. Эгогъ шту([)ь по своему на])уж- 
ному виду пм'Ьетъ столь значительное сходство съ оиисапнымъ ни'.ке ne({)i)ii- 
томъ изъ Лрканда, что даже опытные минералоги не были въ состояп1и раз
личить оба минерала при слпчеп1и обломковъ неболынихъ разм^ровъ. Несмо
тря на т а к о е  п о р а з и т е л ь н о е  н а р у ж н о е  сходство съ нефритомъ, минералъ съ 
Исети оказался венисою.

Анализомъ въ немъ было найдено:

Кремневой кислоты. . . . 30,г,о
И з в е с т и ..................................... 3(3,07

Магнез1и ) .
X > . . . . сл'Ьды 

Окпси желъза )
Г л и н о з е м а ............................... 24,28
В о д ы ............................................^

99,35.

с) Трет1й образецъ состоитъ изъ штуфа зеленовато-сЬраго цв-Ьта, съ 
мелкозанозистымъ и п'Ьсколько пыловатымъ изломомъ. Блескъ г.есьма слабый. 
Передъ паяльной трубкой обнаруживается реакщя па л;ел^Ьзо и весьма слабая 
на марганецъ; тонк1е осколки сплавляются въ эмаль темнобураго цвЬта. 
Относит. В'ЬсЪ=:3,228-



Кремневой кислоты . . . .  37,14
Извести............................................ 25,98
М а г н ез1 и ...................................... 11,78
Окиси ж е л 'Ь з а ..........................4,92
Глинозема...................................... 14,85
В о д ы ..............................................4,68

99,35.

Хотя этотъ минералъ по своему составу еще бол'Ье отличается отъ из- 
вестковисто-глиноземистой венисы, но т'Ьмъ не меп'Ье и съ нефритомъ онъ 
не им'Ьетъ ничего общаго. Микроскопъ уб'Ьждаетъ насъ, что вещество это 
не однородно, но состоитъ изъ нЬсколькихъ минеральныхъ видовъ, распре- 
д'Ьлешшхъ неравном'Ьрно въ масс^ породы. Главною составною частью породы 
является бЪлый, прозрачный, изотропный минералъ, вероятно вениса, а въ 
ней неправильно разс^Ьяны прекрасно поляризуюнце св'Ьтъ столбчатые, а 
иногда квадратнаго с'Ьчешя кристаллы, природа которыхъ, судя по макро- 
скоппческимъ выд'Ьлен1ямъ везув1ана въ такой же венисЬ изъ Шишимскихъ 
горъ, в1фоятно принадлежатъ этому последнему, т. е. везув1ану, какъ съ 
этимъ согласенъ и нрофессоръ А . П. Карпинск1й, кот(?рый, но пашей просьб^, 
просматривалъ этотъ препаратъ. Кром'Ь того, изъ примесей наблюдаются мел- 
Kie прозрачные микролиты неизв-Ьстнаго минерала, и зерна магнитнаго жел-Ьз- 
няка. Такимъ образомъ, благодаря упомянутымъ прим^сямъ, очевидно, что 
химическ1й составъ его дол;кенъ отличаться отъ состава нормальной венисы 
гораздо больше, ч'Ьмъ составъ предъидущихъ экземпляровъ.

с1) Четвертый штуфъ изъ деревни Ключи, названный въ каталог'Ь также 
нефритомъ, окрашенъ въ такой же зеленовато-С'Ьрый цв^тъ, какъ образцы 
только съ бол-Ье св'Ьтлымъ отт'Ьнкомъ; въ пзлом'Ь обнаруживаетъ бол-Ъе яв
ственное зернпстое строен1е; н']§сколько просв^чиваетъ въ краяхъ и обнару- 
живаетъ бол'Ье слабый блескъ; из.юмъ нисколько занозистый.

е) Посл'Ьдн1й образецъ изъ этой м'Ьстности— минералъ темно-зелеповато- 
С'Ьраго цв^та н представляетъ штуфъ, у котораго одна сторона отшлифована; 
на этой плоскоски заметны прожилки то бол^е свЬтлые, то бол^е темные 
ч4мъ основная масса. Неотшлифованная поверхность минерала им^етъ жир
ный блескъ; изломъ плоскораковистый и неровный.

Посл'Ьдн1е два штуфа не были разложены, но по наружнымъ признакамъ 
и микроскопическому характеру, сходному съ предъидущими образцами съ 
р. Исети, ихъ также должно отнести къ венисЬ.

6) Нефритъ съ озера Ургунь.

Съ озера Ургунь, находящагося въ 45 верстахъ къ с-Ьверо-востоку отъ 
Иоляковскаго рудника, въ каталогЬ музеума значатся два нефрита.



Оба образца, изъ которыхъ, впрочемъ, точн-Ье изсл^Ьдованъ былъ только 
одинъ, окрашены въ грязный зеленовато-сЬрый цв'1яъ, принимающ1й м'Ьстамн 
бол^е светлый отт-Ьнокъ; местами непрозрачны, м'Ьстами же просвЬчиваютъ 
въ краяхъ; блескъ— жирный. Изломъ отъ неровнаго изменяется до нлоско-рако- 
вистаго; твердость мен-Ье твердости кварца. М'Ьстами въ основной массЬ штуфа 
находятся значительные кристаллы д1аллагона бураго цв-Ьта. Относительный в-Ьсъ 
3,390. Предъ наяльной трубкой оба минерала сплавляются, вскипая, довольно 
легко въ просв-Ьчивающее стекло бутылочно-зеленаго цв'Ьта; оба реагируютъ на 
жел-Ьзо и весьма слабо на марганецъ. Надъ горелкою съ дутьемъ Виснега 
значительное количество минерала, измельченнаго въ тонк1й порошокъ, сплав
ляется въ стекло зеленоватаго цв-Ьта, на которое сильно д'Ьйствуетъ соляная 
кислота. Анализомъ найдено:

Кремневой кислоты. . . . 31,58
Извести......................................... 36,66

Магнез1и 3,i6
Окиси ж е л е з а ..........................2,85

Глинозема...................................... 2 1 ,ц
К а л и .............................................0,80
В о д ы .............................................3,13

9 9 ,2 9 .

Несмотря на различ1е въ состав-Ь этого ископаемаго съ составомъ выше
упомянутой венисы съ р. Исети, все-таки его нужно отнести къ тому же мине
ральному виду. Въ заключен1е добавимъ, что вс'Ь эти венисообразные минералы 
подверглись въ значительной м'Ьр^ изм'15нен1ю въ состав-Ь, такъ какъ содер
жать различныя примеси другихъ минераловъ. Такъ и минералъ съ оз. Ургунь, 
кром^§ чистой венисы, составляющей основную массу, содержитъ д1аллагонъ, 
б'Ьлые прозрачные микролиты, зерна магнитнаго железняка и др. прим-Ьси, 
что разум-Ьется сильно вл1яетъ на результатъ химическаго анализа. Если 
сравнить составъ вс'Ьхъ этпхъ экземпляровъ венисы между собою и съ ихъ 
микроструктурою, то оказывается, что ч^мъ чищ,е вениса, т. е. ч^мъ меньше 
она содержитъ микроскопическихъ вростковъ, т'Ьмъ составъ ея ближе подхо- 
дитъ къ нормальной венисЬ и наоборотъ.

При этомъ случа'Ь намъ приходится исправрггь одно зам'Ьчан1е въ изв-Ьст- 
номъ сочиненш профессора Фишера „о нефритахъ и жадеитахъ e tc .“; на 
стр. 291, между прочимъ, сказано: „изъ м^сторожденШ нефрита на Урал^ 
Н. И. Кокшаровъ доставилъ въ Петербургъ прекрасные образцы этого мине
рала, равно какъ и съ Кавказа e tc .“ и затЬмъ на стр. 327: „Гер- 
манъ фонъ-Шлагентвейтъ-Закуеньлуньск1й упоминаетъ, что въ 1873 году 
Н. И. Кокшаровъ доставилъ въ Петербургъ нефриты съ Урала и Кавка
з а Ч т о  касается до нахожден1я нефрита на Кавказ^, то выше уже была



дока;шп«я ошибочность эгого п])0Д1Т0 Л0 /1;е1ПЛ. Къ этому можно присовоку
пить также, что и па З^рал'Ь до смхъ поръ пефрптъ не былъ встр'Ьчаемъ, 
потому что ппаче можпо было бы хотя одппъ образецъ этого минерала 
паптп лъ музеум1> Горпаго Института, въ кото})омъ сохраняются предста- 
вптелп вс'Ьхъ пскопаемыхъ, попадающихся на ^^рал'Ь. Т'Ь минералы, ко
торые съ давнпхъ поръ сохраняются въ музеулг1з, подъ ошпбочнымъ на- 
sBanicM'b нефритовъ съ Урала, оказались бол^Ье или мен^>е изм-Ьненпою ве- 
нисою. Эти недоразум'1ипя объясняются т'Ьмъ, что до спхъ поръ минералогами 
на нефриты нашего музеума было обраи1,епо весьма мало впимап1я, такъ 
какъ они предпочитали заниматься препмуи1,ественпо изучен1емъ кристал- 
лическихъ минераловъ. Дальн15Йшее подтверл1,’1;е111е тому,что приведенное выше 
ирим'Ьчан1е фонъ Шлагентвейта зависитъ отъ какого-либо нeдopaзyм'feпiя, 
паходимъ мы въ словесномъ сообщеш'п И. И. Кокптарова, который изъ 
означенныхъ выше м'Ьстпостей иетолько никому не доставлялъ не||)ритовъ, 
напротивъ былъ всегда того ми'Ьн1я, что пи Уралъ, ни Кавказъ пе содер- 
л;атъ эт[1хъ мипе1)а.ловъ. Зд'15сь кстати донолн^ггь п д[)угую замЬтку профес
сора Фишера о нефритовомъ топор'Ь съ р. Уссу[)и, о которомъ упоминается на 
стр. 284 его сочинептя. Въ Я-мъ УП тома Изв'Ьст1й Имя. Русск. Геогр. 
Общ. сказано, что lTaллaдiп достайплъ „нефритовый топоръ“. Въ № 6-мъ того 
Ич.е тома, на стр. 326, въ зам’̂};тк̂ ', самого 11аллад1я упомянуто, что мине-
1){}.лъ, сл)ЯгИВ1п1й для изготовлеп1я тоио})а, оппюочпо былъ названъ нефритомъ; 
этотъ мипералъ ничто иное какъ тве[)лы11, вязк1й, н'Ьсколько сланцеватый 
дюритъ. Въ Л" 7-мъ того же тома, на ст]) 365, говорится дал'Ье, что камен
ное оруд1е (топоръ), доставленное 11аллад1емъ, найдено въ окрестностяхъ Влади
востока, и съ ц'Ьлью ближаЙ1паго изсл'Ьдован1я передано Географическимъ 
Обществомъ П. И. Кокитарову, который съ своей стороны передалъ его 
П. В. Ерем'Ьеву. По изсл'Ьдован1го послЬдпяго оказалось, что оруд1е изго
товлено изъ д1оритоваго афанита, им'Ьющаго сланцеватое сложеп1е. Впрочемъ 
П. В. Ерем’Ьевъ заявляетъ въ нисьм-Ь, пом'Ьщепномъ въ томъ же Изв'Ь- 
ст1й, что мпнералъ этотъ по наружному виду им'Ьетъ большое сходство съ 
нефритомъ.

7) Еефритъ изъ деревни Култукъ.

Этотъ мипералъ пмЪетъ форму валуна желтовато-зе генаго цв’Ьта съ чер
ными пятнами, яигрный па ош,упь и притомъ такъ мягокъ, что легко цара
пается ножемъ. Мипералъ этотъ, по вс'Ьмъ признакамъ, оказался зм'Ьевикомъ, 
что подтвердилъ и мпкроскопъ, и въ каталогЬ ошибочно пом'Ьи1,енъ подъ на- 
зван1емъ нефрита.

8) Нефритъ изъ долины Ярканда.

Изъ этой м'Ьстности мы им'Ьли два образца нефрита, полученные однимъ 
(г. Мушкетовымъ), благодаря любезности директора Ташкептскаго



музея в. Ф. Ошанина. Образцы эти отбиты отъ двухъ штуфовъ, сохраняю
щихся въ Ташкентскомъ музе'Ь, куда они были доставлены канитаномъ Куро- 
паткинымъ, руководившимъ въ 1876  г. экспедищею въ Кан1гаръ. Они были 
нр1обр^тены въ г. Кашгар'Ь и нроисходятъ изъ долины Ярканда къ юго-за
паду отъ города того же имени.

а) Одинъ изъ этихъ нефритовъ им^етъ форму валуна, около ‘/з ФУ'̂ ’- 
въ поперечник-Ь, съ поверхностью совершенно гладкою. Хотя этотъ нефритъ 
былъ пршбр'Ьтенъ покупкою въ Кашгар'Ь, онъ, тЬмъ не мен^е, заслужпваетъ 
особаго вниман1я передъ другими нефритами, покупаемыми на аз1'атскихъ рын- 
кахъ, такъ какъ капитана Куропаткина ув'Ьряли, что подобные валуны на 
берегахъ Ярканда встречаются довольно часто. При покупк'Ь нефритовъ па 
аз1атскихъ базарахъ, надо быть очень осторожнымъ но отношен1ю къ указа- 
н1ю м'Ьсторожден1я, такъ какъ продавцы обыкновенно подъ мЬсторожде1иемъ 
понимаютъ только тотъ рынокъ, на которомъ они сами п})1обрЬли нефритъ, 
а вовсе не его естественное м'Ьсторожден1е, и потому легко впасть въ гру
бую ошибку, если только относиться безъ пров'Ьрки къ показан1ямъ продав- 
цевъ, Этотъ нефритъ б'Ьлаго цв^та и только местами на поверхности зам'Ьтпы 
незначительныя, какъ бы размытыя, желтыя пятна, зависящ1я отъ окиси же- 
л-Ьза; изломъ пыловатый; относительный в^съ =  2,949; въ тонкихъ кусочкахъ 

^н^сколько просв^чиваетъ, чрезвычайно вязокъ. Передъ паяльной трубкой не 
^обнаруживаетъ реакц1и на ж елезо, но реагируетъ весьма слабо на мар('а- 

нецъ. На гор'ЬлкЬ съ дутьемъ Виснега, порошокъ этого нефрита сплавляется 
въ непрозрачную эмаль б'Ьлаго цв^та, содержащую пустоты въ части, приле
гающей къ дну тигля, какъ это было нами также замечено въ сплавленной 
массЬ нефритовъ изъ другихъ м'Ьсторожден1й. Тонше осколки сплавляются

д’Ьлено:
паяльной трубкой при вскипаши. Анализомъ

Найдено. Вычислено.
Кремневой кислоты . 56 ,5 6 5 7 ,9 2
И звести............................ 13,27 1 3 ,5 2
Магнезш . . . . 2 5 ,2 4 2 5 ,0 9
Закиси железа 0 ,46
Глинозема . . . . 0 ,0 4
В о д ы ............................ 3,23 '3 ,4 7

9 9 ,8 0 100,оо

опре-

Не принимая въ разсчетъ глиноземъ и незначительное количество жел'Ьза, 
изъ этихъ данныхъ можно вывести формулу

S i , ,  Са, М д,, Н и .
соотв'Ьтствующую нормальной.,соли С1Й(^^ер5кай1емъ^Й}’бытка 
лоты и воды въ отношен1и 1 : 2 . • . At 4 fi
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въ одномъ изъ кристалловъ удалось измерить уголъ спайности въ 87* сляш- 
комъ, т. е. уголъ, свойственный д1опсиду, тавъ какъ въ роговообманковыхъ 
минералахъ готъ же уголъ равенъ 124®. B d  эти данныя, какъ и уголъ за- 
темн'Ьн1я, свид'Ьтельствуютъ въ пользу д1опсидовой природы кристалловъ, 
образующихъ скоплен1я въ нефритахъ Ярканда. Очень можетъ быть, что и 
вся масса этого нефрита состоитъ изъ микролучистаго д1опсида, судя по этимъ 
выд'^ляющимся кристалламъ; но если даже они представляютъ только посто- 
ронн1я включешя, то и тогда они придаютъ большую особенность ярканд- 
скимъ нефритамъ. Особенность эта можетъ быть и обусловливаетъ небольшую 
разницу въ состав'Ь ихъ, какъ видно изъ вышеприведеннаго анализа, гд-Ь 
магнез1и больше, ч^мъ въ сибирскихъ нефритахъ, И такъ яркандскШ неф- 
ритъ отличается отъ сибирскихъ, во 1-хъ, большею однородностью микро
структуры по различнымъ направлен1ямъ, сл'Ьдовательно, мен]Ье развитою 
микросланцеватостью; во 2-хъ, бедностью жел-Ьза и отсутств1емъ включешй 
хромистаго жел-Ьзняка; въ 3-хъ, включен1ями отд'Ьльныхъ кристалловъ д1оп- 
сида или ц'Ьлыхъ зернисто-лучистыхъ скоплен1й изъ нихъ; въ 4-хъ, наконецъ, 
своимъ наружнымъ видомъ, особенно мутноб^лымъ цв'Ьтомъ; словомъ, ярканд- 
ск1й нефритъ принадлежитъ къ групп-Ь мало-жел^зистыхъ, плотныхъ разно
видностей нефрита.

9) Нефритъ изъ Самарканда.
у

Въ числ^Ь нредметовъ, привлекающихъ вниман1е ученыхъ путешествен- 
никовъ въ Самарканд'Ь, безъ сомн'Ьн1я первое м'Ьсто занимаетъ надгробный 
памятникъ Тимура, въ мечети Гуръ-Эмиръ, такъ какъ онъ интересенъ во 
многихъ отношен 1яхъ: мипералогическомъ, историческомъ и этнографическомъ. 
Хотя этотъ памятникъ былъ описываемъ многими путешественниками, но 
истинная природа надгробнаго камня могла быть определена только въ 
посл'Ьдиее время, а именно со времени утвержден1я владычества Poccin въ 
этомъ кра'Ь. Такъ, Вамбери, въ изданномъ имъ «Путешеств1и по Централь
ной Азш etc.>, 2-е издаше, 1873 г., стр. 18:5, упоминаетъ объ этомъ па- 
мятник-Ь, какъ «о камн-Ь темнозеленаго цв-Ьта», Радловъ ^), представивш1й 
подробный, хотя и не совсЬмъ точный рисунокъ расположея1я могилъ въ ме
чети Гуръ-Эмиръ, упоминая объ этомъ камн-Ь, говоритъ, что онъ состоитъ 
изъ чернаго мрамора. Такое разноглас1е въ мн'Ьн1яхъ объясняется т-Ьмъ, что 
путешественникамъ дозволяли только весьма бЬглый осмотръ памятника и 
притомъ при очень неблагопр1ятномъ и недостаточномъ осв'Ьщен1и мечети. 
Въ 1874 г. покойному профессору Горнаго Института, Варботъ-де-Марни, 
удалось отделить н-Ьсколько обломковъ отъ надгробнаго камня, охраняемаго 
постоянно н-Ьсколькими муллами; но въ краткомъ отчет-Ь “) о своемъ путе-

‘) Зап. Ими. Рус, Геогр. Общ. 1880. Т. У1-й. Статья написана еще въ 1869 г.
*) Изв’Ьспя И. Р. Г. Общ. 1875 г.
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гаеств1и онъ только вкратц-Ь упоминаете, что этотъ камень есть нефритъ или 
жадеитъ. Впосл'Ьдсгв1и, благодаря письменному сообщен1ю профессора Фи
шера, мы узнали, что Барботъ-де-Марни доставилъ ему вс^ свои экземпляры 
для бол-Ье точнаго изсл'Ьдован1я, о чемъ также проф. Фишеръ упоминаетъ въ 
A rchiv f-. A ntropologie за 1880 г. на стр. 469. Накокецъ въ 1879 г. од
ному изъ насъ (И. В. Мушкетову) представилась возможность отбить непос" 
родственно отъ гробницы, н'Ьсколько осколковъ этого минерала, надъ ко
торыми и было произведено помещенное ниже изслЬдоваше.

М огила  Тимура или Тамерлана находится въ мечети Гуръ-Эмиръ (мо~ 
гила господина или повелителя), наружный видъ которой изображенъ на при- 
лагаемомъ рисункЬ (таб. II); на фронтонЬ мечети, на синемъ фон^, начертано 
б'Ьлыми буквами:„это произведете бЬднаго Абдулла, сына Махмуда Испаган- 
скаго “ Со двора мечети, вымощеннаго большими мраморными плитами, ведетъ 
дверь въ пустое пом'Ьщен1е, за которымъ слЬдуетъ второе, и подъ куполомъ 
этого носл-Ьдияго находится нисколько надгробныхъ памятниковъ. Между ними 
особенное внимаше возбуждаетъ темнозеленый, почти чернаго цв-Ьта, намятникъ 
надъ могилою Тамерлана, и рядомъ съ нимъ памятникъ изъ чернаго мрамора 
надъ могилою Миръ-Сеидъ-Берке, наставника Тамерлана. Вблизи этихъ двухъ 
надгробныхъ камней находится еще нисколько другихъ, которые въ посл'Ьд- 
нее время были обнесены жел'Ьзною рЬшеткою. Bc'fe эти памятники, изго
товленные изъ разноцв'Ьтнаго мрамора, отъ б-Ьлаго до чернаго, установлены 
надъ могилами женъ, дЬтей и сподвижниковъ Тамерлана. Останки этихъ но- 
сл'Ьднихъ, по словамъ Вамбери и п^которыхъ другихъ, были перенесены сюда 
лишь впосл'Ьдств1и изъ различныхъ частей г. Самарканда. Собственно могилы 
находятся въ нижнсмъ отд’Ьлен1и, подъ поломъ мечети, въ которое спускаются 
по узкой, темной, мраморной л^стниц'Ь. По словамъ Вамбери, въ прежнее 
время, при ыусульманскомъ владычеств-Ь, побывать въ этомъ нижнемъ отд^ле- 
нш— почиталось великою честью, которой р-Ьдко кто удостоивался; самъ Вам
бери еще въ 1863 г. побывалъ тамъ только по особенному расноложен1ю къ 
нему мутевали (управляющаго мечетью) Въ настоящее время эти порядки.изм-Ьни- 
лись и теперь не только можно свободно проходить между могилами, но ху- 
дожникъ Н. Е. Симаковъ, сопровождавш1й экспедиц1ю 1879 г., по просьб'Ь 
И. В, Мушкетова, былъ въ состоян1и, безъ особегЛой торопливости, не только 
сд'Ьлать акварельный рисунокъ гробницы Тамерлана, прилагаемый зд^сь (таб. III), 
но даже скопировать надпись на надгробномъ камн^, которая передана нами 
въ Академ1ю Наукъ ') . Въ нижнемъ отд']Ьленш, могилы расположены въ томъ 
же порядк-Ь какъ пямятники въ верхнемъ.

‘) Приложенный зд’Ьсь рисунокъ представлястт, собою н-Ьсколько дополненное и исправ
ленное первоначальное изображен1е. Е щ е рант.ше г. Симакова, наштэ талантливый художникъ, 
В. В. Верещагинъ ув'Ьков’Ьчилъ внутренность мечети Тамерлана на одной изъ своихъ картинъ, 
которая въ настоящее время хранится въ коллекщи Третьякова въ МосквФ,. KpoM'fe того вь 
1870 г. О. А., Федченко также прекрасно изобразила внутренность гробницы въ своемъ Турке



Нядгробный камень Тамерлана состоитъ изъ темнозелеиаго нефрита, 
прекрасно отнолированъ и, при слабомъ осв'Ьщен1и мечети, кажется почти чер- 
иымъ. На верхней поверхности камня вдоль краевъ помещена надиись, между 
тЬмъ какъ средняя часть просто отполирована. Объ этой надписи уноми- 
наетъ также Вамбери, по не даетъ ей никакого разъяснен1я. Академпкъ 
баронъ Розенъ, къ которому мы обратились съ просьбою о ея разъяспен1и, 
былъ столь обязателепъ, что сообщилъ намъ общее содержан1е этой надписи 
въ особомъ письм'!;, которое мы, съ позволен1я барона Ровена, прилагаемъ Ц'Ь- 

ликомъ: „надпись на гробницЬ Тимура содержитъ сл'Ьдующее: во 1-хъ, генеа- 
логш Тимура до Тумепай-Хана; во 2-хъ, генеолопю Чпнгизъ-Хана до Бу- 
занджара, сына Аланкувы; во 3-хъ разсказъ о томъ, какъ Аланкува забере
менела отъ луча св'Ьта, проникшаго въ ея палатку чрезъ верхнее отверсйе; 
BTi 4-хъ, точное указан1е дня смерти Тимура— 14 число месяца Шалбана, 
года 807 (1389). Но поводу № 3-го еще замечу, что тутъ же упоминается, 
что по другимъ св'Ьд'Ьн1ямъ Тимуръ происходитъ отъ Ал1я, сына Аби-Талиба“ .

Такимъ образомъ, благодаря бароиу Розену мы уб1}дились, что надпись, 
сообщая интереспыяисторпчесшя св4д'Ьн1я, не даетъ никакого разъяснешя отно
сительно нроисхожден1я самаго камня. На вертикальныхъ боковыхъ поверхно- 
стяхъ этой надгробной п.1 иты им'Ьется рядъ арабесокъ, загЬмъ сл'Ьдуютъ три не- 
больш1е уступа и накопецъ до самаго основан1я она гладко отполирована 
Наиравлен1е изголовья, обращеннаго къ МеккЬ, обозначено па верхней по
верхности камня изогнутой бороздкой. Тщательность обд^§лки камня и акурат- 
ность, съ которою выс']^чены надпись и арабески, заслуживаютъ полнаго внп- 
мап1я, въ виду той пеобыкновеппой вязкости, которою обладаегъ этотъ мате- 
р1алъ. Намятникъ покоится на фундамоптЬ изъ б'Ьлаго мягкаго известняка.

Трещиною, проходяп1,ею почти чрезъ средину памятника, онъ разбитъ на 
дв^, почти равныя части. Нроисхожден1е этой трещины объясняютъ различпымъ 
образомъ. Такъ н'Ькоторые, въ томъ числ^Ь и иашъ знаменитый оргенталистъ 
г. Хапыковъ, передаютъ, что Надиръ-И1ахъ, послЬ занят1я Самарканда изъ- 
ЯВИЛ7. желап1е вид'Ьть камень иадъ могилою Тамерлмна, д.тя чего и приказалъ 
привезти его къ ce6t въ ставку. Нри подъем-lb кампя или при переноск^Ь его 
онъ бы.11ъ разбитъ— подвигъ достойный ипита Надира, надругавпгагося надъ 
прахомъ и памятью c y H n rf ta  Тимура. Друг1е того мн1ш1я, что въ гробниц^, 
Тимура предполагались сохраняемыми сокровища, для отыскан1я которыхъ, ио 
нриказан1ю того же Мадпръ-ТНаха, она была разбита. Въ заключен1е мы укажемъ 
еще на одно сказан1е относительно этого камня, сообщенное намъ ученымъ

стаискомъ альбом'Ь. ВсЬ эгп рисунки—Верещагина, Симакова и Федчеико—чрезвымапно полно 
передаютъ намъ характеръ этой знамелитой гробнпды. Въ нашемъ pircyHiffe н’1^которыя доаол- 
HOiia къ пер«она’1а.5Ы1ому рисункз' II. Е. Симакова шяты съ рнсуака Верещ агина и отчасти 
4'едчеико; комииллщя эш  сдЬлаиа для насъ самим ь И. Е. Симаковымъ, за что счнтаемъ дол- 
гомъ выразить ему нашу нскрениук! благодарность.



муллою Алам1онъ-Максумъ-Сабиръ-Дамилля-Разыкъ-Оглы и почерпнутое пмъ 
пзъ древней книги „Тариха-Самаркандъ“,—т.е. „Истор1я Са1маркапда“ . Согласно 
этому сказан1ю, нефритъ падъ гробницею Тамерлана былъ доставленъ изъ Инд!и 
II первоначально состоялъ изъ одного куска. Камень пм'Ьлъ столь высокую 
ц^ну, что когда онъ прибылъ къ м-Ьсту назначен1я, то въ народ-Ь распростра
нилось MH'^Hie, что внутри онъ состоитъ изъ золота, всл'1>дств1е чего разбой
ники возым'Ьли мысль похитить его. При навьючиван1и камня на спину одпо- 
горбаго верблюда, его уронили и разбили на диЬ части; тогда разбойники, 
уб'Ьдившись, что внутри камня золота не содерж,ится, оставили его. Муллы, 
найдя похищепныи камень, снова положили его на гробницу Тамер
лана.

Въ настоящее время этотъ камень у мусульманъ называется С1отопъ или 
Каш ъи пользуется больптимъ почетомъ. Хотя н'Ькоторые авторы, какъ г. Хорош- 
хинъ и ртрицаютъ это, по совершенно ошибочно, потому что ученые муллы 
въ Самарканд^]Ь утверждаютъ, что могила Тамерлана весьма уважается и на- 
родъ г.зубоко уб'Ьжденъ въ томъ, что надгробному камню присущи особенныя 
ц'клебныя свойства. Последнее обстоятельство въ значительной степени экспло- 
атируется муллами, которые отбиваютъ мелк1е осколки камня, толкутъ его 
въ порошокъ и за высокую цЬну продаютъ народу какъ ц-Ьлебное средство 
противъ различныхъ бол'Ьзней, въ особенности же противъ страдан1й желудка 
и почекъ. Этимъ объясняется большое число поврел1ден1й на краяхъ и углахъ 
камня, отчасти заклееныхъ алебастромъ. Если допустимъ, что трещина, раз- 
д'Ьляющая камень на двЬ чисти, образовалась литпь впосл'Ьдств1и, а первона
чально онъ составлялъ одно ц'Ьлое, что подтверждается отчасти существую- 
1Ц11МИ о немъ сказап1ями, отчасти же и т'Ьмъ, что боковыя арабески об-Ьихъ 
частей камня прилегаютъ другъ къ другу совершенно правильно, то этотъ 
нагробный камень представляетъ самый большой изъ изв'Ьстныхъ образцовъ 
нефрита. Длина камня достигаетъ 1 ,9 2  метра, ширина вверху 36,75, а внизу 
34 сантиметра, выпшна 30 септ, н ширина надписи 5,75 септ. ^). Если даже 
допустить, что этотъ иамятникъ составленъ изъ двухъ тщательно пригнан- 
ныхъ другъ къ другу частей, то и въ такомъ случа']§ каждая изъ нихъ им'Ьетъ 
необыкновеино крупные разм'Ьры. Цв'Ьтъ нефрита Тамерлана темнозеленый; 
онъ содержитъ весьма небольшое количество мелкихъ крапинъ c ipnaro  кол
чедана. Относительный в'Ьсъ=:2,926. Изломъ занозистый; па краяхъ просв'Ьчи- 
ваетъ зеленымъ цв'Ьтомъ. Тонк1е осколки сплавляются передъ паяльной трубкой, 
вскипая, въ эмаль бЬлаго цв'Ьта. Лнализъ этого нефрита былъ произведенъ 
П. Д. Николаевымъ:

') Разм^.ры, приводимые Ханыковымъ, пе точны, а потому прнводимъ зд'Ьсь т{; числа, 
которыя получены при изм'крен1и Мушкетона.



Найдено. Вычеслено.

Кремневой кислотн . . . .  56,88 5 7,29
Извести......................................... 11,49 12,15
M a r n e s i n ........................................23,39 24,зо
Закиси ж е л ^ а ..........................3,46 З,13
Глинозем а....................................1,б9 —
Воды................................................... 3,14 3,13

9 9 ,9 0  1 0 0 ,0 0

Выводя формулу изъ результатовъ анализа, получаемъ сл-Ьдующее:

Са, М д„ Fe Й „

изъ чего, при вычислеп1и процентнаго содержан1я отд'Ьльныхъ составныхъ частей 
получаются величины, довольно близк1я къ т-Ьмъ, которыя определены анали- 
зомъ. Хотя это выражен1е тоже соотв-Ьтствуетъ нормальной соли R S i  съ со- 
держап1’емъ избытка кремневой кислоты и воды, въ которомъ оба тЬла нахо-

♦
дятся въ oTHOHienin 1 : 2 ,  но т-Ьмъ не мен^е этотъ нефритъ отличается отъ 
нрочихъ, нами изсл’Ьдованныхъ, ненормальнымъ отношен1емъ составныхъ 
частей.

Топко отшлифованная пластинка этого нефрита совершенно прозрачна, 
съ весьма слабымъ отгЬнкомъ зеленаго цвЬта и подъ микроскопомъ въ ней обна
руживаются вс1> особенности, характеризуюиця нефриты. Такъ вся масса мине
рала состоитъ изъ перенутанныхъ, необикновенно тонкихъ, жилковатаго строе- 
н1я иучковъ, въ которыхъ отд'Ьльиыя жилки или прямолинейны, или изогнуты, 
и ясно обнаруживаются яркими цв'Ьтами-подъ вл1пн1емъ поляризованнаго св^1та- 
Въ 1гЬкоторыхъ м-Ьстахь жилки соединены въ пучки, расходянцеся въ разныя 
стороны отъ одной точки. Въ м'Ьстахъ, гд^ н-Ьсколько такихъ пучковъ соеди
няются и продолжаются въ томъ же направлен1и, они напоминаютъ флюи- 
дальное CTpoenie вулканическихъ породъ. Въ нЬкоторыхъ частяхъ препарата 
жилки обнаружпваютъ различную толщину, совершенно ясно видны и сильно 
AiiiiCTByroTb на поляризованный св’Ьтъ, между т-Ьмъ какъ въ другихъ частяхъ 
OH-fe значительно утоняются, достигая едва 0,ооз mm. толш,ины и при увели- 
чсн1и отъ 300 до 400 разъ бываютъ едва зам-Ьтны; местами же, наоборотъ, вся 
масса представляетъ микрозернистое сложен1е, такъ что вообще, сравнивая 
препаратъ этого нефрита съ яркандскими, оказывается, что микроструктура 
осповной массы ихъ тождественна. Тамерлановсмй нефритъ также очень 
плотный и не обнаруживаетъ развитой микросланцеватости. И такъ, за исклю- 
чеп1емъ изм'Ьняющейся толщины жилокъ и величины зеренъ, масса нефрита 
оказывается совершенно однородной и почти не содержитъ постороннихъ 
включен1й.

При увеличеп1и въ 620 разъ замечаются отд^льныл зерна бураго же
лезняка, образовавшагося изъ с^рнаго колчедана. Эти последн1я появляются



постоянно ОКОЛО клочкообравнухъ, нецравильныхъ скоплен1й мутно-с1>раго 
цв'Ьта, обнаруживающихъ весьма слабое д'Ьйств1е на поляризованный св-Ьть и то 
спорадически. При внимательномъ разсматриван1и этихъ скоплен1й оказы
вается, что они въ сущности состоятъ изъ такихъ же кристалловъ и кри- 
сталлическихъ зеренъ, какъ аналогичныя скоплен1я въ яркандскомъ нефрит^>, 
съ тою только разницею, что тамъ они были совершенно св-Ьжля, состояли 
изъ прозрачныхъ, неразложившихся кристалловъ, тогда какъ зд-Ьсь они сильно 
разрушены, изменены, составляющ1е ихъ кристаллы далеко не такъ свЬжи н 
прозрачны, разбиты трещинами и составляютъ переходъ въ непрозрачнуго сЬ- 
роватую массу, отчего и самыя скоплен1я выд'Ьляются не рФ.зко. Продуктомъ 
разложен1я въ этихъ скоплен1яхъ, повидимому, являются углекислая известь и 
кварцъ. Присутств1е первой доказывается д'Ьйств1емъ соляной кислоты подъ 
микроскопомъ, а зерна втораго распознаются подъ микроскопомъ по ихъ ха- 
рактернымъ цв-Ьтанъ въ поляризованномъ св'Ьт^. Этотъ избытокъ к])емнезема 
отчасти доказывается и вышеприведеннымъ химическимъ анализомъ. Местами 
эти скоплен1я окрашены въ бл'Ьдно-бурый цв'Ьтъ отъ окиси жел'Ьза. Сл11до* 
вательпо, какъ по микроструктур-Ь основной массы, такъ и по включен1ямъ, Та- 
мерлановск1й нефритъ чрезвычайно похожъ на Яркандск1й; различ1е ихъ 
заключается только въ тоыъ, что первый несравненно богаче содержан1емъ 
жел'Ьза, по которому онъ приближается къ многожел'Ьзистымъ Сибирскимъ; 
но это собственно единственное свойство, отличающее его отъ Яркандскаго, 
по вс^Ьмъ же другимъ свойствамъ онъ тождественнЬе съ нимъ и гораздо 
больше различается отъ Сибирскихъ.

И такъ нефритъ гробницы Тамерлана принадлежитъ къ мпогожел'Ьзнстымъ, 
но къ плотнымъ, безъ микросланцеватости, нефритамъ, содержащимъ включен1я 
Д1‘опсидоваго минерала. Ужь одно это сходство можетъ до н'Ъкоторой степени 
служить доказательствомъ того, что нашъ колосальный монолитъ нефрита про- 
исходитъ изъ м'Ьсторождеи1й В. Туркестана и B'fepoflTH-fce всего изъ такъ называе- 
мыхъ Хотанскихъ,какъ наиболее мощныхъ и изв'Ьсти{яхъ,доставлявшихъ нефритъ 
съ самой глубокой древности. Ниже мы подробнее и точн'Ье познакомимся 
съ этими м'Ьсторожден1ями, къ которымъ принадлежатъ и Яркандск1я, а те
перь только отм'Ьтимъ вероятность предположен1я относительно происхожде- 
н1я Тамерлановскаго нефрита изъ м'Ьсторож.деп1п В. Туркестана. Кром-̂ Ь приве- 
доннаго сходства микроструктуры, за ту-же в'Ьроятность говорягъ и друг1я 
данныя. Такъ, по заявлешю проф. Ф иш ера‘), Тамерлановск1й нефритъ им']5етъ 
большое сходство съ темнымъ видоизмЬнен1емъ этого минерала изъ М аиаса 
въ Джунгарш, на сЬверномъ склон-Ь восточнаго Тянь-шаня, называемомъ 
китайцами Н и— юй (темнозеленый юй).

Такой образецъ нефрита, доставленный Фишеру докторомъ фонъ-Мел-

A rchiv Ittr A ntropologie 1880 г. стр. 469.



лендорфомъ, хотя и оказался прослЬчивающимъ въ краяхъ совершенно та
кого же отт’Ьнка зеленаго цв1>та, какъ нефритъ Тамерлана, но при отражен- 
помъ cBiT'j  ̂ носл'Ьдн1й обнаруа^иваетъ болЬе густой, темно-травдиозеленый цв'Ьтъ 
съ бол']>е занозистымъ излоыомъ, чЬмъ Пн—юй, имЬющ1й явственное жилко
ватое сложен1е. Впрочемъ самъ Фишеръ указываетъ, что такое явлен1е мо- 
жетъ быть только случайное. Всл'1здств1е такого внЬшняго сходства можетъ 
возникнуть M H 'b n ie , что Тамерлановскш нефритъ происходнтъ тоже изъ Ма- 
наса; догадка эта, весьма возможная, т-Ьмь не мен'Ье нисколько не уыаляетъ 
вероятность нашего нредполол1ен1я, нанротивь скор'Ье нодтверждаетъ его? 
потому что Манасъ съ его окрестностями не содержитъ никакихъ ко- 
ренныхъ НЛП вообще естественныхъ мЬсторожден1й нефрита; если же тамъ 
продаются нефриты пли находятся въ вид-Ь какпхъ либо памятниковъ, то 
нефрп)ы эти привезены туда изъ тЬхъ же Хотанскихъ м'Ьсторождешй. Какъ 
изв'][>стно, изъ Хотана, или вообще изъ Куень-луня, нефриты расходятся по всЬмъ 
городамъ В. Туркестана и наибол^Ье д'Ьнные отправляются въ Пекинъ, по
этому ]\1анасъ, какъ и вс'Ь сос-Ьдше съ нимъ города; Урумчи, Еарашаръ, 
Баркуль, Аксу и пр., представляютъ, такъ сказать, промежуточныя станцш на 
пути изъ В. Туркестана въ Китай, на которыхъ нефриты раскупаются въ 
большомъ количеств'!}. ТЬ-же нефриты попадаютъ на базары п бол'Ье отдален- 
ныхъ городовъ, какъ напр. Кульджа; въ этомъ отношен1и одному изъ насъ 
(II. В. Мушкетову) не разъ приходилось уб'Ьждаться лично во время путеше- 
ств1я по Кульдж'Ь въ 1875 году. Въ н'Ькоторыхъ изъ упомянутыхъ городовъ 
находятся даже огромные монолиты нефрита па древнихъ гробницахъ въ род^ 
Тамерлановской, какъ о томъ свид'Ьтельствуетъ описанный ниже нефритъ изъ 
Баркулл ,по сообщен1ю П. Л. Пясецкаго. О томъ л^е, что часто продавцы 
вводятъ въ заблуждеше путешественниковъ т'Ьмъ, что см'Ьшиваютъ естествен
ное м'Ьстонахожден1е нефритовъ съ м'Ьстомъ продажи ихъ, говорилось уже 
выше и зд'ксь еще разъ напомнимъ, что въ этомъ отношен1и надо быть очень 
осторожнымъ. Если же Манасск1й нефритъ, доставленный проф. Фишеру, про- 
исходитъ изъ Хотанскихъ м 1зсторож деЕ 1й  и при томъ им'Ьетъ сходство съ Га- 
мерлановскимъ, то этпмъ самымъ в'Ьроятность нашего предположен1я ен^е бол'Ье 
подтверждается. Кром'Ь того и друг1я, повидимому разногласныя мн'Ьн1я въ 
сущности также подкр'Ьпляютъ наше предположен1е о м'Ьсторожден1и Тамерла- 
новскаго нефрита^ такъ ученый му.1ла изъ Самарканда, какъ вынхе сказано, fipp6- 
щалъ, что Тамерлановск1й нефритъ привезень изъ Инд1и; друг1е же ученые 
полагаютъ, что онъ доставленъ изъ Китая, съ которымъ Тамерланъ состоллъ въ 
дружб'Ь и даже былъ женатъ на китайской принцессЬ. Разноглас1е этихъ 
MniniH разъясняется тЬмъ, что провинц1я Хотанъ лежитъ у с'Ьверной подошвы 
западнаго конца Куень-луня въ В. Туркестан'Ь; изъ Хотана въ Самаркандъ 
идутъ два различные путп, по которымъ могъ быть привезенъ добытый въ 
Хотан'Ь камень: одинъ изъ нихъ, бол'Ье южный, идетъ чрезъ Кашмиръ, Кабулъ



' и Гинду-К.ушъ, т. е. чрезъ Ипд1ю и Лфгаппстапъ; другой же, болЬе С'ЬверБый, 

или прямо чрезъ Намиръ или чрезъ Кашгаръ, Терекъ-Даванскш перевалъ и 
Фергану (Терекъ-Даванск1й перевалъ находится въ восточномъ копц-Ь Ллай- 
скаго хребта къ юго-востоку отъ Маргелана). Смотря потому, по какой изъ 
этихъ дорогъ доставленъ камень въ Самаркандъ, онъ т к ъ  п будетъ считаться 
пли китайскимъ или ивд1йскимъ, потому что С'Ьверпая дорога ведетъ изъ Китая, 
а южная изъ Индди, хотя бы камень происходилъ изъ одного и того же m-IjCto— 
рожден1я въ Хотан'Ь. Судя по существующимъ разногласнымъ ми'][}п1ямъ о 
происхожденш Тамерлановскаго нефрита, нельзя съ точностью рЬшить по ка
кому изъ указанныхъ путей онъ былъ доставленъ; в-Ьроятн-Ье же по одной 
изъ С'Ьверпыхъ дорогъ, какъ наиболее близкихъ, удобныхъ и меп'Ье опасныхъ 
во времена Тамерлана. Причина же того, что въ Самарканд'Ь пазываютъ его 
индшскимъ, можетъ быть, заключается въ томъ, что въ Самаркапд^Ь и Byxap'fe 
туземцы издавна привыкли вывозить вс'Ь драгоц'Ьнпые камни изъ Бадакшана 
и Инд1и, хотя бы они не им^ли ничего общаго съ ппд1йскими. Такъ одному 
изъ насъ (И. В. Мушкетову) нерЬдко приходилось встречать на Г)уха.рскихъ 
базарахъ изумруды, красные шерлы и пр., несомненно происходящ1е съ Урала, 
купленные въ Тропцк'Ь и Прбпти, которые выдавались за пнд1пск1о. Правда, что 
въ Пндш, собственно въ Бирм'Ь, недалеко отъ Намо, по сообщен1ю Финтера ’), 
находится совершенно самостоятельное м'Ьсторожден1е нефритовъ, а слЬдо- 
вательно Тамерлаиовск1и нефритъ могъ быть доставленъ и изъ Бирмы въ Лид1и, 
но дапныхъ для подтвержден1я этого р'Ьшительно пЬтъ нпкакихъ, т'Ьмъ болве, 
что въ Бамо чаще попадается разновидность нефрита— жадеитъ, тогда какъ 
за Хотанское происхожден1е его говоритъ: во 1-хъ, минералогическое сход
ство, во 2-хъ, большая легкость доставки, въ 3-хъ, дружба Тамерлана съ Ки
тайцами, наконецъ, въ 4-хъ, изв'Ьстность и мош,иость Хотанскпхъ м'Ьсторо;к- 
ден1й. Итакъ, колоссальный монолитъ нефрита на могил'Ь Тамерлана, вЬ- 
роятн'Ье всего, нроисходитъ изъ Хотана, можетъ быть изъ Бамо въ Пнд1н 
и ни въ какомъ случаЬ не изъ В. Сибири,

Онисавъ, на сколько намъ известно, самый больиюй монолитъ нефрита, 
мы не можемъ пройти молчан1емъ и другой монолитъ необыкновенныхъ раз- 
м'Ьровъ, о которомъ св'Ьд'Ьн1я мы заимствуемъ изъ книги П. Я . Пясецкаго *). 
Очень можетъ быть, что и этотъ нефритъ нроисходитъ изъ Хотана, но, къ 
сожалЬн1ю. мы не им'Ьли матер1ала для болЬе точнаго изсл'Ьдовангя его, а г. 
Пясецк1й сообш;аетъ о немъ слЬдуюш,ее: „выЬхавъ за городъ (Баркуль), оста
новились у одной кумирни, расположенной неподалеку отъ сЬверной ст^ны 
Барку ля, чтобы взглянуть на одинъ памятникъ, о которомъ туземцы гово- 
рятъ съ особеннымъ иочтен1емъ и указывали на его большую древность,

') N eues Jahrbnch 1881 г. Л1- 3.
П. Л. Ilflcemciii. Путешеств1е по Китаю въ 1874— 1875 г., чрез'г> Сибирь, Мопгол1ю, 

Восточный, Средн1й и С'Ьверо-Заиадпыи Китай. Спб. 1880 г., т. 2-н, стр. 974.



ув-Ьряя, что онъ существуетъ три тысячи л^тъ. Видъ же его м4стонахожден1я 
представляетъ сл-Ьдующее: на т-Ьсненькомъ двор-Ь кумирни Лао'Ь-мяо, окру- 
женномъ со всЬхъ сторонъ строен1ями и скрытомъ въ т'Ьни большаго, разв’Ь- 
спстаго вяза, стоитъ маленькая деревянная бес'Ьдка съ решетчатыми боками 
и черепичной крышей, ветхая и покосившаяся на сторону;— въ ней то и 
находится знаменитый памятникъ, называемый Цинъ-Чжанъ-бэй, которому 
она служить защпщающимъ колпакомъ. Самый памятникъ есть торчащ1й 
изъ земли кусокъ дорогаго камня юй (нефритъ), бол^е двухъ аршинъ въ вы
шину, около аршина ширины и въ три четверти толщины, а въ земл-Ь, гово- 
рятъ, онъ расширяется во вс/Ь стороны, представляя въ ц'Ьломъ подоб1е опро- 
кинутаго гриба; это его естественная форма. Одна сторона его отполирована и на 
ней будто бы три тысячи лЬтъ тому назадъ полководецъ Чжанъ собственно
ручно выр-Ьзаль надпись, представляющую перечень его походовъ и поб'Ьдъ". 
Дал'Ье г. Т1ясецк1й указываегъ на тотъ фактъ,. что китайцы д'Ьлаютъ снимки 
съ этой надписи и дер;катъ ихъ въ домахъ какъ средство, предохраняющее 
отъ пожара. Описанный памятникъ Цинъ-Чжанъ-бэй пзображепъ на прила- 
гаемомъ рисункЬ (табл. 1У), который не только доставленъ намъ, по и на- 
рисованъ па камнЬ самимъ II. Я. Пясецкимъ, за что считаемъ своимъ дол- 
гомъ выразить ему нашу искренную благодарность.

10) Нефритъ изъ развалинъ Термеза.

При производств^ пебольшихъ раскопокъ, предприпятыхъ однимъ изъ 
насъ (И. В. Мушкетовымъ) во время путешеств1я по Бухар'Ь въ 1879 г., въ 
развалинахъ древняго города Термеза на Аму-Дарь'Ь, между прочимъ бы.тъ 
найденъ небольшой кусочекъ нефрита бЬлаго цвЬта съ бл'Ьдно-зелеповатымъ 
отливомъ. Кусокъ этотъ иы'Ьлъ форму клина; три отшлифованпыя продольныя 
стороны им'Ьли въ длину около двухъ септпметровъ; одинъ конецъ былъ за- 
остренъ, а на противоположномъ конц'Ь была отшлифована только неболь- 
П1ая пло1цадка. Изломъ неправильный, пыловатый; относительный вЬсъ =  2 ,948. 
1Гредъ палльпоп трубкой, вскипая, сплавляется въ эмаль б'Ьлаго цвЬта; реаги
руете, слабо на л^ел-Ьзо и вовсе не обпаруживаетъ реакц1и на маргапецъ. 
Осколки этого нефрита, смоченные азотно-кислымъ кобальтомъ, upli пакали- 
вап1и паяльною трубкою сплавляются въ эмаль персиково-краснаго цв'Ьта. 
Иадъ гор'Ьлкою съ дутьемъ Виспега порошокъ нефрита изъ Термеза сплав
ляется въ эмаль совершенно бК^лаго цвЬта. Лнализомъ было определено:

Найдено. Вычислено.

Кремневой кислоты. . . , 56,71 57,92
И з и е с т п ..........................................12,98 13,52
М а г н е з1 и ......................................  24,62 2 5 ,09
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Найдено. Вычислено.

Закиси ж е л 'Ь з а ....................... 0,92 —
Глинозема.................................. 1,23 —

В о д ы ........................................  3,74 3,47

100,20 100,оО

Не принимая во иниман1е глпноземъ и незначительное количество ;ке- 
л'Ьза, выводится формула:

S i„  М д„  Я ,

изъ которой, при вычислеши процентпаго содержашя отд^льныхъ составиыхъ 
частей, получаются представлеиныя выше величины, довольно близкая съ 
найденными анализом^-. Какъ составъ этого нефрита сходепъ съ нефритомъ 
изъ Ярканда, такъ и его наружный видъ и микроструктура почти ничЬмъ не 
отличаются отъ посл^дняго.

Мы не останавливаемся на onucanin его микроскопическаго характера, 
такъ какъ это было-бы почти буквальное новторен1е того, что уже выше сказано 
о нефритахъ изъ Ярканда.

11) Нефритъ изъ Пекина.

При разборк'Ь технической коллекхци музеума было найдено нЬсколько 
образцовъ нефрита, доставленныхъ въ тридцатыхъ годахь горнымь инжене- 
ромъ А. И. Кованько, BM'fccTt съ различными другими предметами, изъ Китая. 
На'; этикегЬ мЬстомъ нахожден1я обозначенъ Иекинъ. РТзъ вс'Ьхъ этихъ образ
цовъ только одинъ заслуживаетъ наибольшаго впиман1я;—онъ представляетъ 
штуфъ, отпиленный отъ валуна болЬе крупныхъ размЬровъ; па плоскости 
разреза онъ окрашенъ въ серовато-зеленый цв’Ьтъ, между гЬмъ какъ св'Ь- 
жая поверхность излома им^етъ значительно бол1>е св^Ьтлый оттЬнокъ.

Внутренняя масса этого нефрита, им'Ьющаго относительный вЬсъ=2,95б 
совершенно свежая, между т'Ьмъ какъ поверхность покрыта корою съ ясными 
признаками разложен1я и постепенно переходяш,ею въ свежую, еще неразло- 
жившуюся массу нефрита. Разрушенная поверхность состоитъ изъ мягкаго 
вещества ,^|^'оватаго цвЬта, легко отд^ляющагося отъ остальной массы ми
нерала; ш*^,?^тою корою находится другое веи^ество, окрашенное въ бол^ е̂ 
чистый б^лый цв^тъ. Хотя это посл'Ьднее вещество на столько мягко, что 
легко чертится ножемъ, т4мъ не менЬе, судя по наружному виду, оно не
сравненно мен-Ье разрушено, ч’1Ьмъ поверхностный слой желтоватаго цв-Ьта. 
OcTpie ножа, не производящее ни малЬйшаго впечатлЬн1я на неразложив- 
шейся поверхности нефрита, оставляетъ замЬтный слЬдъ когда доходитъ до 
массы, окрашенной въ желтоватый отгЬнокъ; относительный в'Ьсъ этого 
слоя =  2 ,9 3 7 , следовательно весьма мало отличается отъ относительваго в^са



св^жаго минерала. Продуктъ разложенгя желтоватаго цв'Ьта пм4егъ большое 
сходство съ минераломъ, также окрашепеымъ въ желтоватый цвЬтъ, и тоже 
составляющимъ наружную корку на поверхности небольшаго нефрптоваго то
порика изъ свайныхъ построекъ Боденскаго озера, доставленнаго намъ проф. 
Фишеромъ для сличен1я съ нашими образцами. Нефритовый топорикъ и.зъ 
]эоденскаго озера темнозеленаго цв^та; на одномъ заостренномъ конц^ онъ 
совершенно въ свЬжемъ состоян1и, тогда какъ на другомъ конц-Ь онъ посте
пенно переходитъ въ упомянутое выше желтовато-б'Ьлое вещестао листова-

*

таго сложен1я. На той плоскости топорика, которая перес'Ькаетъ вещество 
листоватаго сложеп1я, видно, что это последнее кром^ того является отдель
ными жилками, постепенно сливающимися съ основной зе.теповатой массой. 
Въ то время какъ зеленое вещество топорика им'Ьетъ лбыкповенную твер
дость нефрита, желтоватое вещество легко чертится ножемъ; оно, какъ и на 
папюмъ пп'уф'Ь изъ Пекина, представляетъ продуктъ разложен1я нефрита, но, 
къ сожал'Ьи1ю, по причин'Ь недостаточнаго количества его, намъ невозможно 
было изсл'1'.д(шать его ближе. Найдя же въ музеумЬ аналогичный образецъ 
нс'фрита съ раз})ушенною корою, имЬвшею большое сходство съ продуктомъ 
разложен1я на топорпк'Ь изъ Боденскаго озера, мы р'Ьшились произвести бо- 
лФ>е точное химическое и микроскопическое изсл^дован1е какъ св'Ьжаго неф
рита, такъ и образовавшагося на пемъ продукта разложешя. Анализомъ, 
какъ видно изъ нижеприведенныхъ данныхъ, бЫло констатировано, что вс'Ь 
три т-Ьла, т. е. свЬж1п нефритъ, совершенно разрушенный, обративппйся въ 
мя1'кую желтовато бЬлую слоистую массу, находящуюся на самой поверхности, 
равно какъ и полуразрушивш1йся нефритъ, хотя неусп1>вш1й еще принять 
листоватое сложен1е, но имЬющ1й уже столь незначительную твердость, что 
легко чертится ножемъ,—им'Ьютъ одинъ и тотъ же химическ1й составъ. Ана
лизомъ были добыты сл'^дуюице результаты:

Перазложившшся По.1уразложитшйся Соверщ. разлож. 
пефрптъ. HCilipiiTb. поверхн. слой.

Кремневой кис.юты . . . 56,86 5 5,23 5 5,44
^ ^ з в е с т и . ..............................  13,01 13,11 12,06
1ЛГагпез|и.................................. 25 , 31 25 ,19  25,то
Закисп жел'Ьза . . . .  0,з8 0,53 , 2 ,01

Глинозема...............................  1 ,4 1  2,ш l,io
.........................................................  3 ,59  3 ,9 9  4 ,01

100,56 100,23 1 00,32 /

Не принимая въ разсчетъ незначительное количество жел'Ьза, равно какъ 
и глинозема, составъ не измЬпившагося еще нефрита можетъ быть выраженъ 
формулою:

Я о  ( Ч  М у,, Н \  , ;



изъ которой при перечнелен1и по.тучается сл4дующ1й процентный составъ
Кремневой кислоты. . . . 57,92

Извести........................................ 13,52
Магнез1и..................................... 25,оэ
Воды.............................................3,47

100,00

Изъ приведеиныхъ аналпзовъ очевидно, что составъ разрушенной корки 
одинаковъ съ составомъ св’]Ьжаго нефрита. Независимо, быть можетъ, отъ 
случайно увеличившагося содержан1я глинозема, единственное различ1е въ 
состав15 трехъ ыинераловъ заключается въ томъ, что, по м'Ьр’Ь того какъ 
разложен1е идетъ впередъ, возростаетъ содержан1е какъ желЬза такъ и воды. 
Увеличивающееся содержан1е жел'Ьза впрочемъ обнаруживается у;ке прямо 
на глазъ тЬмъ, что поверхностная оболочка, находяи1,аяся въ наиболыпемъ 
состоян1и разложен1я, окрашена въ бол1;е ярк1й желтый цвЬтъ, чЬмъ полу
разрушенная или св'Ьжая масса нефрита. ДалЬе па поверхности м11стами за- 
м'Ьчаются скоплен}я черныхъ точекъ, состоягцихъ изъ окиси жел'Ьза. 1>нро- 
чемъ трудно предположить, чтобы желЬзо пзъ внутренней массы минерала 
могло выд'Ьлиться и скопиться на поверхности, г01)а;1Д0 в'ЬроятнЬе, что оно 
было принесено извп'Ь. Повидимому все разложен1е нефрита заключается не 
въ изм'Ьнен1и химическаго состава массы минерала, зависящей отъ воснр1я- 
Т1я или выд’Ьлен1я какихъ либо составныхъ частей, но единственно въ моле- 
кулярпомъ разрыхлеши минеральнаго вен^ества. Микроскопъ въ данномъ 
случа ]̂з только подтверждаетъ выводъ, сд'кадннып на основан1и химическаго 
анализа. Въ тонко отшлифованной нластинкЬ, взятой сравнительно изъ св'Ь- 
жаго, мало-изм'Ьнепнаго м'Ьста, паб.подаются вс'Ь т-Ь особеипости микрострук
туры, которыя присущи нефриту пзт, Ярканда; по въ пластинк'Ь, взятой 
вблизи поверхности, гд^ нефритъ разрушенъ, зам'Ьчается прежде всего по
лосчатость, зависящая отъ того, что бо.гЬе св'Ьж1я части гораздо прозрачп'Ье, 
ч'Ьмъ изм'Ьнеппыя; пос.1 'Ьдн1я имЬютъ мутно-с1зрый цвЬтъ и хотя микрострук
тура пхъ та же, но она не проявляется такъ отчетливо; кром'Ь того, ч15мъ 
ближе К'ь поверхности, т'Ьмъ основная масса содержитъ больше маленькихъ 
трещинокъ, по которымъ просачивается окись жел-Ьза, окрашивающая ихъ 
въ бурый цб^тъ; ч'Ьмъ*ближе къ св'Ьжимъ частямъ, т’Ьмъ этихъ трещинокъ 
меньше и, пакопецъ, въ совершенно св']Ьжей M a c c t  он4 совсЬмъ исчезаютъ, а 
BM'fec'i’ife съ гЬмъ исчезаетъ и бурое окративап1е л^ел'Ьзомъ; очевидно, что 
втеки окясп же.тЬза происходятъ извн'Ь, отъ поверхности къ средип'Ь. Т'Ь 
кристаллическ1я скоплен1я, которыя въ такомъ св^жемъ вид!; проявляются въ 
Яркапдскомъ нефрит!; и нисколько изм’Ьпепными въ Тамерлановскомъ, зд'Ьсь 
совершенно мутпы и не прозрачны. Къ сожа.1'1ипю, изъ самой наружной и 
разрушенной корки разбираемаго нефрита решительно невозмолсоо было 
приготовить препарата, по причин-Ь ея пеобыкновепной хрупкости и разсып-



чатости; но уже и изъ приведенныхъ данныхъ видно, что нашъ Пекинсшй 
нефритъ тождествененъ съ Яркандскимъ и также вероятно происходитъ изъ 
Хотанскихъ мЬсторожден1й въ В. Туркестан^. Это подтверждается и такимъ 
знатокомъ нефритовъ, какъ проф. Фишеръ, которому мы доставили неболь
шой обломокъ этого нефрита и который изв-^стиль насъ письмомъ, что 
нефритъ этотъ вероятно былъ найденъ въ Туркестан^ (очевидно въ Восточ- 
ноыъ, такъ какъ въ Западномъ нефритовыхъ м^Ьсторождешй н'Ьтъ), потому 
что вс'Ь китайск1е нефриты, которые онъ имЬлъ случай разсматривать, ока
зывались вывезенными изъ этого края, т. е. Восточнаго Туркестана.

Этимъ собственно заканчивается изслЬдованный нами матер1алъ, теперь 
для большей наглядности сведемъ т'Ь результаты, которые добыты нами при 
изсл']]дован1н различныхъ нефритовъ.

Что касается химическаго состава, то какъ видно изъ прилагаемой таб
лицы п])опзведенныхъ нами анализовъ различныхъ нефритовъ:

Нефритъ съ р. Б^Ьлой. .

> » » Китой. .

» > * Быстрой.

> » > Кавказа.

» » > Ярканда.

» изъ развал Термеза

> » Пекина

составъ ихъ нодтверждаетъ мп'Ьн1е, высказанное н-Ькоторымн изсл-Ьдова- 
телями, о чемъ упоминалось уже выше, что нефритъ есть ничто иное, какъ 
весьма плотная разновидность лучистаго камня, такъ какъ составъ ихъ оди- 
наковъ.

Микроскопическое изслЬдован]е показало, что въ одной груп-Ь изслЬдо- 
ванпыхъ нами нефритовъ, именно въ Хотанскихъ, попадаются микроскопи- 
ческ1я включен1я д1опсидоваго минерала, по этому можно думать, что неф
ритъ есть плотный лучистый камень д1опсидоваго ряда, а не роговообманко- 
ваго; хотя въ Спбирскихъ нефритахъ намъ лично не удавалось наблюдать анало- 
гичныхъ включен1й, гЬмъ не менЬе, судя по словамъ профессора I I . В. Ерем’1Ьева, 
они вероятно им'Ьются, хотя мы должны зам'Ьтить что П. В. Ерем'Ьевъ, лю
безно сообщая намъ свое MH'fenie, отнюдь не защищаетъ его положита^ьно, 
и вотъ почему: И. В. Ерем'Ьевъ не занимался изслЬдован1емъ нефритовъ, 
а только однажды, случайно, при разсматриван1и подъ микроскопомъ пластинки 
изъ нефрита съ р. Слюдянки въ В. Сибири, онъ зам'Ьтилъ, что въ основной 
масс'Ь его находится двойниковый кристаллъ д1опсида по закону Врба; къ со- 
жа.1 1>н1ю, онъ не могь тогда же его измЬрить и убедиться окончательно, а по

S i2» Cas Mg 12 Fe

Siio Cui Fe

8ii9 Cas Mgi-i Fe
• •

S i2t Ca, Mgii Fe

8(29 Cas Mgit IL

Su. Cas

s L Cas Mg,г
Stoj Cas M g,,



тому И передавалъ памъ только, такъ сказать, свое впечатл'Ь1пе. Впосл-Ьдств!!! 
пластинка эта куда то затерялась и не могла быть ближе изучена. Благодаря 
любезности П. В. представилась возможность приготовить два шлифа изъ того 
же нефрита, но ни въ одномъ изъ нихъ не нашлось никакихъ включеп1й. Во 
всякомъ случа'Ь нефритъ есть плотная разновидность лучпстаго камня, кото
рая, вероятно, въ однихъ случаяхъ принадлежитъ къ рогово-обманковому ряду 
какъ указываетъ Берсертъ, а въ другихъ— къ д1опсидовому ряду, какъ видно 
изъ нашихъ наблюден1й; очень мол;етъ быть, что разница эта связана съ раз
личными м^сторожден1ями, какъ можно думать при сравнеп1и сибирскихъ и 
яркандскихъ нефритовъ.

Вс'Ь изсл^дованные нами нефриты изъ Восточной Сибири им'Ьютъ 
сходный составъ и вс'Ь содержатъ жел'Ьзо, тогда какъ нефриты изъ Во- 
сточнаго Туркестана не всегда жел'Ьзисты, а жел'Ьзо иногда въ нихъ заы'Ь. 
щается магнез1ей. Это доказываютъ и друг1е анализы, помимо наитхъ. Такъ 
нефритъ изъ Вату гол а въ Иркутской губ., изс.тЬдованный А. Г. фонъ-Феллен- 
бергомъ О, представляетъ сл-Ьдутоицб составъ:

Найдеио. Вычиачепо,

Кремневой кис.ю тн..................57,п  58 ,02

Глинозема................................... 0,00 —
Окиси хром а..............................  0 ,3 8  —

Закиси ж ел 'Ьза.......................... 4,so 3,40
Закиси м ар ган ц а ...................... 0,2в —
Извести........................................ 1В,(М 1о;54
М агнезш ...................................... ....22,22 23,21
В о д ы ............................................ 1,С,0 1,74

101,00 1 00,00

Не принимая во впиман1е глипоземъ и незпачительныя количества оки- 
словъ хрома и марганца, получается сл'Ьдуюп1,ая формула:

S I 2 „ 6 6̂5 j/0  21 i ' )

которая, за исключен1емъ содержат'я воды, соотв'Ьтствуетъ формулЬ, нолучеи- 
нои нами для нефритовъ изъ Восточной Сибири. Незначительная разница въ 
количествахъ н1.которыхъ составныхъ частей, на(’1деипрлхъ аиализомъ и опре- 
д'Ьленпыхъ вычпслен1емъ, можетъ зависать отъ пачавигагося п|)0 це1;са ])азло- 
жен1я или же отъ присутств1я случайныхъ прим'Ьсей, что тЬмъ болЬе воз
можно, что при изсл^довап1и нефритовъ приходится им'Ьть д (1Л0 не съ отдель
ными кристаллами, а со скрмто-кристаллическими массами.

’) См. Fischer. Nepbrit ii. .Tadeit, ctc. стр. 277. 
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Сохраняемый въ ыузеум^ валунъ нефрита съ Кавказа, по своему составу 
ц микроструктур^, Bno.uHt тождествененъ съ сибирскими, что, помимо выше- 
приведениыхъ доказательствъ, указываегт на его сибирское происхожден1е, а 
не на Кавказское. Результаты хпмическаго и микроскопическаго анализовъ разло- 
жившагося съ поверхности нефрита изъ Пекина служатъ прямымъ подтверж- 
деа1емъ мн'Ьн1я Фишера о происхожден1и его изъ Восточнаго Туркестана.

Въ числ'Ь разложенныхъ нами нефритовъ только одинъ, именно нефритъ 
съ гробницы Тамерлана, им-Ьетъ н'Ьсколько отличный отъ прочихъ составъ. 
Хотя для анализа могло быть употреблено только ограниченное количество 
матер1ала, т'Ьмъ не мен'Ье составъ его опредЬленъ довольно точно, такъ какъ 
разло,жен1е производилось опытнымъ практикомъ,— лаборантомъ Горнаго Инсти
тута П. Д. Николаевымъ. Къ сожалЬн1ю въ настоящее время, за неим^н1емъ 
необходимаго матер1ала, невозможно повторить апалпзъ этого нефрита; однако 
его микроструктура отчасти объясняетъ это уклонен1е, а также какъ и дру
гая данпыя, высказанныя выше, убЬждаютъ въ томъ, что родина его B*bp0 flTH0 

В. Туркестапъ.
Упомянутое различ1е въ состав^Ь Сибирскпхъ и В. Туркестанскихъ неф

ритовъ наблюдается и на ихъ микроструктурЬ; такъ Сибирсше нефриты вс1’. 
обладаютъ бол^^е развитою микросланцеватостью, содержан1емъ зерепъ хро- 
мистаго и бураго жел^Ьзпяка и прожплковъ асбеста, тогда какъ В. Туркестап- 
сше представляютъ наибол'Ье плотную массу; прим'Ьсп въ вид-Ь зерепъ различныхъ 
жел'Ьзпяковъ въ пихъ очень мало, по з?, то опп содержаЛ’ъ характерныя скопле- 
н1я д1опсида или блпзкаго къ нему минерала. II такъ, еслп указанная разница 
въ состав'Ь и микроструктур-Ь д^Ьйствптельно присуща нефритамъ изъ раз- 
ныхъ м'11Сторождеп1п, столь отдаленпыхъ другъ отъ друга, какъ Восточная 
Сибирь и Восточный Туркестапъ, то этотъ выводъ, полученный нами на осно- 
вап1и исл'Ьдовап1я хотя п не обильпаго, но достаточно разнообразнаго мате- 
р 1ала, будетъ весьма полезенъ въ дЬл'Ь археологическихъ пзыскан1й. Разъ 
выяснены признаки, присущ1'е нефритамъ изъ различныхъ м']Ьсторождсн1и, то 
легко уже будетъ опред'Ьлять м'Ьcтopoждeнiя т'Ьхъ нефритовъ, пзъ которыхъ 
выд'Ьлапы различныя подф.лки и оруд1я доисторическаго челов-Ька, разнесшаго 
ихъ далеко отъ первопачальнаго, естествоннаго пхъ м'Ьстонахожден1я. Точное 
опред'1'.лен1е пхъ первопачальнаго м'Ьсторожден1я для археолог1и весьма важно, 
потому что па этомъ ocnoB an in  археологи будутъ им'Ьть возможность B’b p u i e  

опред'1'.лять пути псродвижен1я древняго человека пзъ Аз1и въ Европу.
Выше мы принели таблицу произведенпыхъ нами анализовъ, а теперь 

въ конц'Ь сопоставимъ ихъ съ результатами, полученными другими изсл-Ьдо- 
вателями. Для этой цЬли воспользуемся работою доктора Ф. Верверта, который 
опубликовал'ь нропзвсденныя пмъ изсл^.довап1я ново-зеландскпхъ нефритовъ 
нь отчеияхъ BLhckou Академ1и Иаукъ ’) и сравпплъ пхъ съ результатами

') Sitzmigsberiohtc <ler Kaisevlicbcn W iener Academ ie cier W issenscbalt, т. LX X X , 11. 
1— 2, отр. 113.



другихъ ученыхъ. Добавляя къ списку Берверта паши ana.iii;u>i, мы получимъ 
нижесл’Ьдующую таблицу, въ которой пом'Ьщепо большинство вс'Ьхъ анали- 
зовъ нефритовъ изъ различпыхъ м']всторож.деп1й; для сравиен1я въ ней нахо
дится и анализъ лучистаго камня.

1) Лучистый камень изъ Арендаля. Гаммельсбергъ. Si.^o
2) Кристаллы лучистаго камня изъ новозеландскаго

нефрита. Б е р в е р т ъ ...............................................................F e , Га. })д,. Я ,

3) Нефритъ изъ Новой Зеландти. (2) Бервертъ . Si.^  ̂ Fe^ Са^
4) Нефритовый тоноръ изъ Мейлена. Отн. в .= 2 .9 8 .

Л. Р. ф. Фелленбергъ............................... ...............................F c, Са, Щ ,, П ,

5) Кава-кава изъ Новой Зеланд1и. Бервертъ . . Са^

6) Пунаму изъ Новой Зеланд1и. ТЛеереръ. . . Fe Са.̂
7) Нефритовый тоноръ изъ Мейлена. Л. Г. ф. Фел-

ленбергъ........................................................................................F c, Са, М д ,, 7/,
8) Нефритовый тоноръ изъ Мейлена. Огн. в .=3,о2.

Л. Р. ф. Фелленбергъ.............................................................. Fe^
9) Нефритъ изъ Концизе. Отн. в . = 2,^74. Л. Р. ф.

Фелленбергъ . ...........................................................................Fe., Са  ̂ JAy,, 7/

10) Нефритъ съ р. Б'Ьлой Отн. B.=3,oot . . . Fe 11 ̂  

И ) Нефритъ съ р. Китой. Отн. b.=3,035 • . - F e

12) Нефритъ съ р. Китой. Огн. b.= 3 ,oi5 . . ■

13) Нефритъ съ р. Китой. Отн. в. —3,о2о . . . Fe Cdr̂

14) Нефритъ съ p. Быстрой. Отн. в. —3,оз5 . • Fe CV/. 7/^

15) Нефритъ съ РСавказа (?). Отн. в.=2,об;). • • Fe /У*

16) Нефритъ изъ Ярканда. Отн. b.:=:2,919. • • ^^4

17) Нефритъ изъ Ярканда. Отн. b.=2,9{!2. . . Щ гз

18) Нефритъ изъ развалинъ Термеза. Отн. в.:=2,948. ^^4
• • • • •

19) Нефритъ изъ Пекина (?). Отн. в.=2.956 . .
20) Нефритъ съ гробницы Тамерлана въ Самар-

канд'Ь. Отн. в.=2,920 ..............................................................

Описывая нефриты изъ различпыхъ мЪсторожден1й, необходимо коснут1,си 
и самихъ коренныхъ зале;кей этого минерала, которыхъ весьма немного и 
св'Ьд1ш1Я о которыхъ далеко не полны. Мы постараемся теперь выяснить, j[a 
освован1п вс'Ьхъ им'Ьюп^ихся въ пастоян1,ее время данпыхъ, tIj коренныя мЬ- 
сторождеп1я нефрита, существован1е которыхъ не подлежитъ coMH'bniio. Какъ 
уже упомянуто выше, пефритовыя нодЬлки разпыхъ иремепъ, начиная съ 
новокамепнаго вТжа, находятся въ больпюмъ количеств1> и притомъ даже въ

*



т'Ьхъ странахъ, гд'Ь кореппыхъ м-Ьсторожден!!! его совс^мъ н'Ьтъ, напр, въ 
Р^вропЬ, Лфрик'Ь, Америк-Ь. С.тЬдуя Дамуру и Фпшеру '), въ Европ^ нефри
товый под^лкн распространены въ огромпомъ количеств^, особенно въ южной 
ея половип'Ь, не восходя с'ЬвернЬе 50^ с. ш., такъ что во вс^Ьхъ каменныхъ 
оруд1яхъ, найдепныхъ въ Европейской Росс1и, н^тъ ни одного изъ нефрпта; 
а BiitcTii съ т̂ 1)мъ до сихъ поръ въ Еврон^ неизвестно ни одного естествен- 
паго м'Ьстопахождегпя нефрита )̂. Существуетъ только единственный случаи 
иахол^ден1я нефрита въ форм^ необд'Ьлаппаго валуна, около Швимзеля у 
Лейпцита, но уже Фишеръ замЬтилъ, что пефритъ этотъ ийгЬетъ порази
тельное сходство съ батугольскимъ въ Иркутской губ., а потому в^роятпЬе, 
что опъ попалъ туда случайно и не можетъ служить указап1емъ естествен- 
наго ы'Ьстопахол1деп1я нефритовъ. Какъ н^тъ естественныхъ м'Ьсторождеп1й 
нефрита въ Еврон'Ь, такъ п^тъ ихъ и въ Лфрик'Ь.

Въ Америк^, хотя до сихъ поръ у туземцевъ нефрптъ очень употреби- 
телепъ, особенно въ южной, какъ въ Перу, на Амазопк^, въ Мекспк-Ь и пр., 
т'Ьмъ не меп^зе естественныя ы'Ьсторожден1я его нигдЬ въ Америк-Ь неизв-Ьстны *).

П'Ьсколько лучипя св'Ьд'Ьп1я мы им'Ьемъ о залежахъ нефрита въ Австра- 
л1и и особенно на западномъ берегу южной половины острова Новой Зелан- 
д1и, о которыхъ сообщаетъ Гохштеттеръ }̂, участвовавш1й въ экспедпц1п ко
рабля Навара и наблюдавш1й ихъ па м-ЬстЬ, а отчасти заимствовавш1й о 
пихъ даппыя изъ изсл'Ьдоваи1й мЬстнаго геолога провипц1и Отаго г. Гектора ®). 
Гохштеттеръ указываетъ три м'Ьста на остров'Ь Новой Зелапд1и, которыя ту
земцами называются Те-ваги-пунаму (Te-W ahi-Punam u), т. е. м'Ьсто зеле- 
наго камня. Первое м'Ьсто находится въ 15-ти миляхъ выше устья р. Ара- 
гуара или Прупперъ, гд^ въ долипЬ той же р^ки, пефритъ попадается вм’Ь- 
ст'Ь съ зелепымъ слапцемъ (ближайшаго опредЬлеп1я сланца у Гохштетера 
п’Ьтъ). Второе м'Ьсто находится къ югу отъ горы Mount Cook близь Джак- 
сопъ-бай И.1 И Мильфордъ-зупда, гд15, по cooбш,eнiю Гектора'), туземцы Маори 
собираютъ зеленый камень или жадъ и приготовляютъ изъ него оруж1е и 
разнообразныя украшеп1я. Опъ тамъ находится вмЬст'Ь съ кусками рогово- 
обмапковаго гнейса и фельзита, и хотя кореннаго м'Ьсторожден1я его никто 
не вида.1 ъ, по Гекторъ, а за нимъ и Гохштеттеръ думаютъ, что онъ состав-

Fischer et Damour — N otice sur la distribiitiou geograpliiqiie des haclies et des autrcs 
objcts preliistoi'iqucs en jade, nephrite e t en jadeitc. Revue archeologique. 1878. As 6.

Ueber Verbreituug der Steinbeile aus N ephrit, Jadeit, Cldoromeloait, besondersin  Europa 
Correspondeiiz-Blatt der Deiitschen anthropologischeu Geselschaft. 1879. Л" 3.

Nephrit u. Jadeit etc. 1. c. 253.
•‘) Schlagentweit’s lleiae in Indien u. llochaslen . 18S0 1. c. 171. Тоже у Фишера пъ его 

Nephrit u. Jadeit etc.
Nephrit u. Jadeit etc. Fischer 1. c. стр. 240. Тоже въ Sitzungsbericht d. Л\Чеп. A cad. 

X L I X - lb 0 4 , стр. 40rt.
*’) Geological exi)Ctlition to the West-Coost of Otage, N ew-Zeland. R eport by. Hector. 

Gc'ological expedition to the west coast of Otago Is’ew-Sealaud. Rapport by J. Hector.



ляетъ неправильныя массы, залегая въ зальбандахъ фельзптовыхъ жплъ, про- 
ходящпхъ въ контакт'Ь роговообмапковыхъ породъ со зм'Ьевпкомъ. Третг,е 
м-Ьсто, приводимое Гохштеттеромъ, находится около озера Иуиаму или Вака- 
типъ въ npoBHHu,in Отаго. Отд^Ьльные же к}’ски нефрита попадаются 
по всему западному березу отъ Сар Foulw ind  къ С'Ьверу до ^lil- 
ford-Sound и даже Current Bassin и всегда вблизи мощныхъ выходовъ змЬе- 
вика и метаморфическихъ сланцевъ. Такимъ образомъ, хотя Гохштеттеръ и 
указываетъ н'Ьсколько новозеландскихъ м'Ьсторождеп1й нефрита, но Фитеръ ‘) 
совершенно справедливо замЬчаетъ, что пзъ всЬхъ трехъ родовъ повозелапд- 
скихъ зеленыхъ камней, пазываемыхъ туземцами T a n g i iv a i^  K a w a - K a w a  и 
K a h u r a n g i  и принимаемыхъ Гохштеттеромъ и Гекторомъ за^нефритъ, h 'Iiko- 

торые не нрипадлежатъ къ пефритамъ. Фишеръ полагаетъ, что первый изъ 
нихъ близокъ къ кокшаровиту, второй къ но1)вежскому неолиту или швед
скому nioTHHy, а третш еще не изсл'Ьдованъ. Хотя, съ jipyron стороны, Вор- 
вертъ указываетъ, что въ анализахъ Мелъх1ора и Майера, которые анали
зировали t m i g i i v a i ,  вкралась крупная опечатка, а именно вмЬсто того, чтобы 
показать 13,об СаО, показано столько же глинозема, а извести совс'Ьмъ и'1',тъ; 
если 1ке исправить опечатку, то t a n g i w a i  по составу принадлежитъ къ бо- 
вениту. ]Та основан1п письменпаго сообщен1я -). H aast’a Гохиттеттеру 1)ор- 
вертъ перечисляетъ сл'Ьдуюиця м'1§ста нахолсдешя нефрита па занадпомъ 
берегу южной половины Н. Зеланд1и: во 1-хъ, на р. Гринстокъ-крикъ, при- 
ток^ р. Терамакъ, въ стран^ Гокитпка, гд'Ь, какъ и па р. Лрагаура, валуны 
нефрита попадаются величиною до 5 ф.; къ югу отъ Гокитика Бср- 
вертъ называетъ еще три м^сга: 1. Hope-River, 2. Вага-Вау, 3. Cliiiton-Bay, 
M ilford-Sound.

Теперь перейдемъ къ Средней Л sin, которую считаюгъ настоян^пмъ оте- 
чествомъ'Нефрита, откуда под'Ьлки изъ пего распространились и въ Европу. 
Что касается нашихъ свадш1и о корепныхъ м'^^cтopo^кдeпiяxъ нефритовъ въ 
Ср. Лз1и, то они также далеко пе полны. Еще Majmo Иоло (1271 годъ) 
указываетъ, что между Яркандомъ и Хотаномъ добываютъ дopoгie камни: 
ясписъ, д1аспро и халцедоны. За пимъ тоже новторяютъ и друг1е бол'Ье 
поздн'Ьйппе путешественники. Магометъ-Пбпъ-]\[апсуръ (1810) въ своей кпиг'15 
Щ еопаг Nameh, или кпиг-Ь о драгоц'Ьнныхъ камняхъ, указываетъ пять сор- 
товъ нефритовъ, которые онъ называетъ 7ьшебп^ добываемыхъ въ двухъ м'Ьс- 
тахъ: на Акъ-кашъ—св'Ьтлыхъ цв'Ьтовъ и Кара-кашъ—темныхъ цв-Ьтовъ. 
Вольш1е куски принадлежатъ султану, маленыае—работпикамъ. ДалЬе :^ п р ъ - 
Иззетъ-Ул.1 ахъ и особенно Тимковск1и бо.тЬе подробно и точно описываютъ 
м'Ьста зaлeгaпiя нефритовъ. Переводъ о. Гоакинеа китайскаго сочине1пя Cit- 
юй-вынь-цзянь-лу также способствуетъ много къ разъяснен1ю м'Ьстъ нахож-

') J b id em  1. с, 243 .
*) Sitzungsbericbte d. к. Academ ie d. W iessenschaften. W ien 1880 г. стр. 103.
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деп1я нефрита. Не мало св'Ьд'Ь1цй сообщилъ также Абель-Ремюза и др. Вс'Ь 
эти св'Ьд'Ьн1я прекрасно скомпилированы Риттеромъ. Резюмируя всЬ эти старыя 
св'Ьд'Ье1я, можно пр1йти къ тому заключен1ю, что мЬсторождеп1я нефритовъ 
находятся только у истоковъ Хотанской р’Ьки, которую Григорьевъ называетъ 
Юрупъ-Кашъ въ КараигуитакЬ (Тумаиномъ хребт-Ь или въ гор^ мрака); 
она лел1итъ къ северо-западу отъ города Хотана, тамъ, гдЬ Куень-Лунь стал
кивается съ Белуромъ, на W-'b называемый также Большимъ Цунь-Линемъ. 
Нефриты зд'Ьсь попадаются вх вид'Ь валуновъ разной величины и цв^та, «наи- 
бол'Ье ц'Ьнятся б'Ьлые какъ сн'Ьгъ, темно-зеленые, желтые какъ воскъ, крас
ные какъ киноварь и черные какъ тушь ')». Сл'Ьдовательно мЬсторождеп1е 
это не коренное, а наносное, такъ какъ нефритъ попадается въ вид'Ь валуновъ 
п галекъ. Другое м'Ьсторождеше находится въ 330 ли (около I 6 V2 геогр. 
миль) отъ Лркени (Ярканда), въ гор’Ь Мирджай, которая вся состоитъ изъразно- 
цв'Ь'ныхъ том, см'Ьшанныхъ съ кварцемъ; наибольнйе куски находятся на 
самой вершин'Ь горы, куда взбираться очень трудно. О. Хакиноъ описываетъ 
какъ его добываютъ первобытными огненными работами. Эготъ юп называется 
горнымъ и, но словамъ Тимковскаго, Яркень е;кегодно весной и осенью 
отправляетъ къ Пекинскому двору до 12,000 фунт, этаго камня («сей я h i -  

мы») въ разныхъ кускахъ ^). Гору Мирджай Риттеръ нр1урочиваетъ къ Пейну 
(Реуп, Poim, Poiii) Марко-Поло и Куланъ-ули Миръ-Иззетъ-Уллаха, но Гри
горьевъ совершенно основательно опровергаетъ объяснен1я Риттера, такъ 
какъ Пеипъ Марко-Поло—это Паи или Бай, лежащ1й въ 450 ли отъ Аксу, 
сл'Ьдовательпо совершенно въ другой части Туркестана. БЬроятнЪе, что гора 
Мирджай тождественна съ горой Cosanguicascio патера Гоеса )̂.

Абель Ремюза и Рпттеръ, на оспован1и Хунь-Цзинь-Дянь’а, упоманаютъ 
еще Лапь-Тьяпь въ южпомъ Кита^Ь, въ провпнц1и Юнь-Нань, гд'Ь будто бы 
существовало разработываемое м'Ъсторожден1е 7ол, по гд'Ь онъ скоро исто
нчился; на тоже указывается въ китайской натуральной истор1и Бень-цао 
и тол:е подтверждается Шлагентвейтомъ и Пумпели.

Па ocHOBaniu разсказовъ кптайскихъкунцовъ, Дамуръ приводить с.1 'Ьдую- 
щее мЬсторожден1е юя, горы юй-сгть (горы юя), въ нровинцш Тче-Клангъ, на гра- 
пнц'Ь Шангь-си, гдЬминералъ этотъ называется Фи~тзе. Бъ настоян^ее время мы 
не можемъ считать это месторожден1е д'Ьйствительно существующимъ, потоку что, 
благодаря посл^.днпмъ путешеств1ямъ по Китаю и Пнд1И Loczy, графа Szechenyi 
и др., проф. Фишеръ *) въ своей последней статьЬ компилируетъ сообщен-
----------------- 4 ^ - .   ̂ ----------------------------------------------

’) 1’иттерь I. с. 83.
Риттеръ ошибочно иолагастъ, что вЬсъ 12,(ХХ> ф. относится къ одному куску.
Григорьевъ «ъ своихъ доиолиен1яхъ на стр. 371 сообщаетъ, что но объясиен1ю Катр- 

мера С.30В0 Cosanguica)>cio озиачаетъ трп нерсидск1я слова пани-сети-кашъ, т  е. рудникъ 
камня кашъ,

*) иЬег die mineralogisch-arclieolofiischen Bezielinugen zwischen A sien, Europa, Siid- 
Amerika, стр. 1 Neues Jahrbuch fur. Min. etc Б. II H. 3. 1881.



выя нмн св'ЬдЬшя, иуказывастъ, что всЬ нефриты, слывуиие юннаньскими, до
бываются С0вС']̂ мъ въ другихъ мЬстахъ. Главная разработка пефритовъ про
исходить въ задней 11пд1и, но притокамъ р. Иравадп, въ 25 километрахъ къ 
западу отъ Mogoung’a или M oimgung’a или Muiig-Kong’a, лежащаго с'Ьвер- 
п'Ье Бамо (мел:ду 114'^ 2' в. д. отъ Ферро и 25*̂  4 'с. ш.) въ провппц1п Бирма 
или Бурма. Нефриты тамъ находятся въ видЬ валуновъ различной величины 
и продаются очень дорого на базарахъ въ Бамо и въ провинщи Юнь-Нань къ 
N 0  отъ Бамо. Такъ какъ, по отзыву путсшественникокъ, китайцы гораздо 
д'Ьятельн'1'.е жителей Бирмы, то главная добыча въ рукахъ китайцевъ, кото- 
рые приходятъ для этого изъ Юнь-Наня; отсюда и составилось уб'Ьжден1е, что 
и самое м'Ьсторожден1е находится въ Юиь ИанЬ, на самомъ же д'Ьл'Ь оно въ 
Бирм'Ь. Нефрптъ находятъ тамъ не въ коренномъ м'Ьсторожден1и, по пови- 
димому въ ледниковыхъ наносахъ; во всякомъ случай) нахожден1е тамъ мно
жества валуновъ заставляетъ допустить существовап1е вблизи и коренныхъ 
залежей этого минерала,—залежей отличныхъ отъ хотанскихъ, совершенно 
самостоятельныхъ, которыя молшо назвать ипд1йскими.

Бъ нов'Ьйшее время, когда иутегиеств1я на востокъ Аз1и сд Ьлались бол Ье до
ступными, мы получили бол'Ьеположительныяданныя о ы'Ьсторождеп]‘яхъ нефри
та такъ Шау, братья Шлагентвейтъ, Рпхтгофенъ, Столичка, Хейвордъ и др. доста
вили много драгоц'Ьниыхъ св'Ьд'1>н1й о геологическнхъ услов1‘яхъзалегап1я нефри
та, т1)Мъ бол^е, что п’Ькоторымъ изъ этихъ иутеи1ествепниг;овъ удалось лично осмот 
Р'Ьть нефритовыя копи. Робертъ Шау ') указываетъ, что самое цЬнное нроиз- 
веден1е восточнаго Туркестана— иефритъ разраиотыва.тся прежде въ камеио- 
ломняхъ близь Балакчи, на с1:«в. склон'Ь долины Кара-кангь, въ горахъ Куень- 
лунь, гд'Ь иефритъ залегаетъ въ гранитахъ; о другихъ породахъ онъ не упо- 
минаетъ, потому что прошелъ быст1)0 и копи не осматрива.гь подробно, такъ 
какъ узналъ о нихъ ул^е пройдя ихь. Эго подтьерждаетъ и Хейвордъ, ко
торый былъ тамъ черезъ 12 дней нослЬ Шау; онъ тоже упомннаетъ объ 
этихъ копихъ, но тол1е очень кратко; онъ сообщаетъ, между П1)0 чимъ, что 
копи эти разработывались весьма усердно, ко]’да страна была въ кнтанскомъ 
владЬи1и, но съ уходомъ китайцевъ разработка прекратилась. Но словамъ 
C ayley’a разработка ихъ происходила еще въ 18G3— 64 г. Кром'Ь этихъ копей 
Шау (стр. 406) упомипаетъ еще о пахож.ден1и нефрита близь перевала Сапд- 

, жу, на северной сторон'Ь Куень-луня, на высотЬ 6070 ф., гдЬ иефритъ об
разуешь мощныя зубчатыя скалы.

Несравнеппо подробп'Ье и обстоятельи'Ъе св'Ьд'Ьп1я объ услов1яхъ за.те- 
ган1я куень-лупьскихъ пефритовъ сообщаетъ путешественникъ Гермапъ ф. 
Л1лагеитвейтъ-3акуепьлупьск]и, который, вм'Ьст'Ь съ своимъ братомъ Адоль- 
фомъ изсл'Ьдовалъ личпо нефритовыя кони н ар . Каракашъ у Гульбашена и

’) Очерки верхней Tarapiu, Яркаида и Кашгара. Спб. 1872 г. 1. с, 91. 339.



1Пах-ид-уллахъ плп Шахидулля п Бпллпкчи (по Шау Бадакча, по Хейворду 
Балакъ; см. карту мФ,сторождеп1п табл. Y). Своп иаблюден1я падъ мЬсто- 
рождеп1ями пе({'рпта г. ТИлагентвептъ сначала пуоликовалъ отд'Ьльно въ из- 
дап1яхъ Баварской Акаделпп паукъ, откуда эти св ’̂ЬдЬп!}! заимствова.ть Фи- 
птеръ '), а потомъ толге вотло въ 4-п томъ его пу тешеств1Й, откуда ми и 
заимствуемъ ппже следующее onncanie нефрптовыхъ копе й. Иефрптъ, по ело- 
вамъ Шлагептвейга, находится по об'Ьимъ сторонамъ Куень-луня, нричсмъ 
на югЬ нред^’.ломъ распространентя его нужно считать Гульбашепъ, на пра- 
вомъ берегу Каракаша, н'Ьсколько выше Шахъ-ид-уллахъ, на огромной высогЬ 
12,252 англ1йских'ь ф. Бея плоп1,адь эта по р'ЬкЬ К аракатъ, начиная отъ 
Сумгали до ТПахъ-ид-уллахъ, какт, видно въ разр'Ьз'Ь р. Каракашъ, состоптъ 
изъ кристаллпческихъ сландевъ, нрепмуи^ественно слюдяныхъ, нерех0дя|дихъ 
въ гпепсъ и н])ор'Ьзанпыхъ гранитомъ, а ниже находятся н глинистые слан
цы “). Около Гульбантена опп (36" 37' с. ш .—78^ 15' в. д.) нашли нисколько 
оставленныхъ ка]меноломепъ, одна г}»унна которыхъ называется Копаканъ, а 
другая, въ 7 миляхъ ни?ке, называется Карала;—это тЬ же копи, о которыхъ 
у][Омипаетъ и Мир-Иззетъ-Уллахъ, говоря, что онЬ Л(зжатъ направо отъ его 
пути чс1)езъ Лпги-Давапъ. Около Канакана не<[)ритовая залежь заключена въ 
гнейсахъ, содержаии1Хъ небольш1я вк.почешя гранита. Гнейсъ очень разно- 
образепъ по содержан1ю слюды, количество которой изм1зняется даже на не- 
больпшхъ разстоян1яхъ. Около самаго нефрита по об'Ьимъ сторонамъ нахо
дится зеленокаменная порода, в'Ьроятно д1орнтъ ®), такъ какъ состоитъ „пзъ 
роговой обманки и нолеваго шпата (альбитъ). М-Ьстами та-;ке порода, какъ 
около Сикапдеръ-Макапе, является по1)фпровидною; но между этой породой 
и собствеппо пефритомъ всегда залегаетъ полоска разной толи1,пны, состоящая 
п;л. разрушеппаго веш,ества. Бъ другой групнФ. копей, называемой Карала, ко- 
т()])ыя пзс.гЬдованы Адольфомъ Шлагентвейтомъ, услов1я нахоихдеп1я нефрита 
т'Ь же, по залежь его мопцг1;е и зальбапды изъ разрушеппаго глинисто-таль 
коваго продукта толш,е. Толш,пна нефрптовыхъ залежей отъ 20 до 60 фут.; 
опп не образуютъ жилъ, или титоковъ, по неправплыгая массы, залегаюиця среди 
трен^иноватой породы )̂; носл’Ьдпяя разбита двумя системами трепцпгь; одн'Ь> 
какъ въ Коиакан!’., падаютъ SO 'МУ\ уголъ надени! 47'\ а друг1я, какъ въ 
11*арала, S  )Г 20", угол-ь падеи1я 52*̂  нричемъ въ КонакапЬ другая система 
трещииъ падаетъ SO. 82^ уг. 72“, чего въ Карала п'Ьтъ. Качество пефрнта 
въ средин!; залс1ки несравпепно выпю, ч'Ьмъ у окраинъ. Разработка копей 
самая первобытная.

О Ueiseu in Tiidicn und Ilocliasicn, 13. IV , 1880 165 стр.
2) 1, с. 163.
») 1. с. 156.
*) 1. с. 164.
") 1. с. 1G5.
«) 1. С. 165.
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о т-Ьхъ же Шахидульскпхъ копяхъ говоритъ п Гпхтгофенъ ’) па осно- 
BRHiii изсл-Ьдован!!! безвременио погибшаго пнд1пскаго геолога Фердинанда 
Столпчка (онъ уыеръ возвращаясь пзъ путешеств1я къ Чатыръ—кулю въ Дера- 
Мургай въ Ну бра, 19-го 1юпя 1874 г.), но ыен'Ье подробно. Онъ указываетъ, 
что КОНН эти находятся въ 19 ипляхъ восточн']^е .Шахидулля въ Г /з миляхъ 
отъ р. Каракатъ, возвышаясь надъ русломъ ея футовъ па 500. ОпЬ состоятъ 
пзъ н'15Сколы:ихъ ямъ, пе бол'Ье 30 футовъ глубиною. Вм'Ьщаюи1,ею породой 
является с1енитовын гпейсъ, переходящ1й въ слюдянын и роговообманковый 
сланцы. Въ этихъ носл'Ьдиихъ породахъ нроходятъ жили какого-то мягкаго 
цеолптоваго мине})ала, моицюстью до 40 фут., заключающаго въ себЬ гн'Ьзда 
и скоплен1я нефрита. Пефритъ зд'Ьсь разнообразепъ цвЬтомъ и не одинаковаго 
качества въ средин’Ь и у краевъ; въ средин!; о(гь npeKjiacnaro зеленаго 
цв'Ьта, плотный и вязкай, тогда какъ у края онъ блЬднаго пли бЬлаго цв1п'а 
и разбптъ трещинами.

Такпмъ образомъ, сравнивая онисан1е ПГахидульских'1, копей ПГлагипт- 
веита п Гпхтгофена, хотя п 8ам'11чено .^ю;кду ними irlntOTopoe разиоглас1е, 
но весьма не суп^ественное; въ главномъ jkc они сходягся. Кажу1цееси же 
разноглас1е зависитъ отъ того, что Столимка, со словъ кото])аго писаль Рихт- 
гофенъ, не осыатрива.1Ъ такъ подробно г.с'Ь копи, ь-акъ ато сд'Ьлали б1)атья 
Шлагнптвейтъ, П1)ичемъ Сто.:]ичка вероятно ослютр']1лъ только кони мень- 
ш1я— Конаканъ; кром-Ь того и тотъ и другой онред'Ьляли пород1.1 на глазъ, 
не Д'Ьлаа точныхъ нзс.г]здонан1й, а потому могли н1;ско.1ьк.о разойтись въ 
своихъ опред'1з.1ен1яхъ. Такъ Шлагинтвейть говорить, что главною породою 
является гнейсъ, который переходитъ въ сланцы и который очень разнооб- 
разенъ но coдepжaнiю слюды; гнейсы и сланцы 1)азбпваются жилами зел(!- 
нокаменной породы, въ зальбапдахъ которой находятся нефрнтовыя ги'Ьзда съ 
оторочкой тальковатаго продукта разлол:ен1я; при этомъ качество не(1>рита 
улучшается въ средпн'Ь. Гпхтгофенъ главною породою также счпгаетъ гпейсъ, 
нереходянцй въ слапецъ, въ которомъ проходить роговообмапковая порода, 
в']^роятно таже, которую Шлапштвейтъ называетъ зелепокамепною. Дальн'ЬП- 
шее onncaHie Рихтгофена о характер!} залежей нефрита совершенно то;кде- 
ственно съ Шлагинтвейтомъ, только глпнпсто-тальковую оторочку ПГлагнит- 
вейта Рнхтгофенъ называетъ цеолитовымъ минераломъ. Мтакъ, все разно- 
глас1е этихъ двухъ онисан)‘й заключается только въ томъ, что зелепокамепиую 
породу Шлагпнтвента Гпхтгофенъ пазываетъ роговообманковою; очевидно, это 
одна и та-же порода только различно названная, а глиннсто-талькопую ото
рочку Гпхтгофенъ называетъ цеолптовою,— это тоже весьма несуи1,ественное 
разноглас1е, такъ какъ онп моглп наблюдать ее въ разныхъ состояп1яхъ раз- 
ложен1я, а отсюда могла получиться п разница опред'Ьлешй, ыожетъ быть, од-

') Verhandlung d. Gesel. filr Erdkunde su ЛегИп 1874 г. .Y' G—7 стр. 183; тоже у Фи
шера стр. 302, тоже въ Sitzungsbericbte d. deut. geol. Gesel. 1874.



пого и того же сильно разрушеннаго вещества. Весьма в'Ьроятно, что при 
точномъ изсл4дован1п всЬхъ этихъ породъ оба приведенныя опред’Ьлен1я ока
жутся нев'Ьрными, поэтому мы не можемъ придавать упомянутымъ разно- 
глас1ямъ болыпаго значен1я. Стратеграфическ1я же услов1я и форму залегашя 
нефрита оба описашя передаютъ одинаково согласно и вполн']Ь ясно, т. е. 
что гп'Ьзда нефрита, заключенныя въ мягкой оболочк-Ь, залегаютъ въ контакт^ 
жилы роговообманковой—зеленокаменной породы, проходящей въ гнейс^Ь.

Если вспомнимъ услов1я залеган1я Новозеландскихъ нефритовъ, то оказы
вается, что между ними им'Ьется большое сходство, какъ въ услов1яхъ зале- 
ган1я, такъ въ особенности въ форм-Ь залегап1я; главное различ1е заключается 
только въ болыпомъ развит1и зм^Ьевиковъ въ Н, Зеланд1и, когорыхъ въ Ша- 
хидулл'Ь н'Ьтъ.

М'Ьсторожден1я нефрита па сЬверномъ склон-Ь Куень-луня хотя также 
несомн-Ьино им-Ьются, но они до сихъ поръ еще не изагЬдованы. Кром-Ь 
вышеупомянутаго м'Ьсторожден1я близь перевала Сапджу, о которомъ сооб- 
П1,аетъ Шау, есть еще залел?п нефрита восточн'Ье, въ долин^ Хотанской р^Ьки 
или р. Юрунъ-кашъ. О нихъ также упомипаетъ Шлагинтвейтъ въ своемъ пу- 
тешеств1и, но къ сожал'Ьн1ю онъ не могъ изсл-Ьдовать ихъ близге, всл'1Ьдств]‘и поли- 
ческихъ безиорядковъ, а передаетъ только сообщен1е Могамедъ-Амина, ко
торый въ своемъ отчет'Ь за 1862 г. говоритъ, что одна изъ копей лежитъ у 
небольшой деревни Лмша, а другая— лучшая— у дер. Каматъ, въ 15 верстахъ 
отъ Ильчи и содержитъ настолько превосходный нефритъ, что т^Ьпность его 
равна ц'Ьнности серебра. Въ 1865 г. Джонсонъ находилъ валуны нефрита 
въ одномъ изъ боковыхъ притоковъ р'Ьки Хотанъ, гораздо выше деревни К а
матъ, у дер. Карангатака, на высот-Ь 8,735 ф., что несомн']§нно доказываетъ 
существован1е кореннаго м^)сторождеп1я, кром'Ь Каматскаго, еще въ другомъ 
м'Ьст'Ь выше Камата, по долин'Ь р. Юрунъ-Кашъ или Хотанской. Судя потому, 
что геологическ1й характеръ с^вернаго .и южнаго склоновъ Куень-луня со
вершенно одинаковъ можно думать, что и характеръ нефрнтовыхъ залежей 
с'Ьвернаго склона аналогиченъ описаннымъ Шахидульскимъ, находящимся на 
южномъ скдон'Ь. Кром'Ь того, такъ какъ мы уже знаемъ, что отд'Ьльные ва 
.туны нефрита находятся и въ долин'Ь Ярканда, то вероятно и въ систем-Ь 
этой р'Ькп выше г. Ярканда найдется коренное м'Ьсторожден1е нефрита; най
дется ли это м’Ьсторожден1е на S или N-мъ склон'Ь сказать трудно, такъ какъ 
р'Ька Яркандъ прор'Ьзываетъ Куень-лунь и валуны нефрита попадаются по 
с'Ьверную сторону хребта, сл'Ьдовательно они могли попасть и съ южнаго 
склона *). Птакъ, начиная съ востока, съ долины Юрунъ-Кашъ или Хотанской, 
и кончая Яркапдъ-Дарьеп на запад'Ь, по долинамъ почти вс'Ьхъ главныхъ 
2гЬкъ, прор'Ьзывающихъ или стекающихъ съ Куень-луня, попадаются валуны

)̂ И а прилагаемой Kapilj MtcTopojiiAeuie i>TO обозначено предположительно.



нефрита, которые, разум'Ьется, происходятъ отъ paspymenia коренпыхъ зале
жей его, находящихся въ горахъ Куень-лунь. На н^Ькоторыхъ р'Ькахъ, какъ 
на К ара—каш-Ь, Юрунт-КапгЬ, залеяги эти уже открыты и отчасти изсл’Ьдо- 
ваны, на другихъ же, какъ на Лркандъ-Дарь!} и Kepin, существоваи1е ихъ 
в’Ьроятно. Одн-Ь изъ этихъ коренныхъ залежей находятся на южиомъ склон'1> 
Куень'Луня, какъ Шахидульск1я, друг1я же на С'Ьверномъ, какъ въ Санжу, 
Камат'Ь и Амша —  всего пзв'Ьстно до сихъ поръ четыре мЬсторожден1я, изъ 
нихъ только одно Шахидульское изучено сколько нибудь научно.

Что касается коренныхъ м'Ьсторожден1й въ В. Сибири, то хотя мы уже 
вид-бли, что тамъ нефритъ попадается во многихъ м'Ьстахъ, какъ то: па pp. 
Китой, Быстрой, Б-блой, Слюдянк'Ь и пр. въ Иркутской губ., вь окрестное 
тяхъ 0 3 . Байкала, но т'Ьмъ не ыеп'Ье до сихъ поръ тамъ неизвестно нн од
ного кореннаго м'Ьсторо?Еден1я. Такъ какъ образцы Сибирскихъ нефритовъ, 
доставляемыхъ па Петергофскую гранильную фабрику, часто представ.тяютъ 
собою громадные валуны, достигаюнце до 30, 40, 50 пуд. вЬеомъ, то по
этому предположеп1е о существовап1и корениаго м'Ьсторож.деп1я нефрита гдЬ- 
нибудь въ Иркутской губ. заслужпваетъ полн’Ьпшаго в'Ьроят1я; мы думаемъ 
даже, что открыт1е этого м4сторождеп1я есть то.1 ько вопросъ времени. Неф
ритовые валуны въ Иркутской губерп1п находятся нерФ>дко на глубипЪ 
8— 10 футовъ подъ песчанымъ наносомъ, всегда окатаны, округлены; Фи- 
шеръ ‘) сообп1,аетъ и о такихъ, которые несутъ на себ'Ь ясные с.тЬды лед
никовой штриховатости, такъ что въ этомъ отношеши они напоминаютъ собою 
валуны въ Бамо въ Инд1к.

Резюмируя все сказанное, какъ вообще объ естественныхъ м'Ьсто])ожде- 
н1яхъ нефрита, такъ и въ особенности о его коренныхъ залежахъ, мы при- 
ходимъ къ тому необходимому заключен1ю, что вс'Ь естественныя м'Ьсторож- 
дешя его могутъ быть разд-Ь-зены па четыре группы: 1. Новозеландск1я, 2. 
Инд1йск1я, 3. Куень-Луньск1я и 4. Б . Сибирская; изъ нихъ коренныя аале- 
жи известны только ,въ Куень-лун'Ь и Н. Зелапд1и; въ другихъ же двухъ 
коренныя залежи только в^Ьроятны, но еще неизв'Ьстпы. Новозеландск1е неф
риты, по всей в'Ьроятности, служили только для удовлетБорен1я м'^стпыхъ 
потребностей и не могли нм'Ьть широкаго распространен1я уже потому, что 
Н. Зеланд1я представляетъ изолированный, малонаселенннй островъ, который 
отд'Ьлился отъ материка Австралш по крайней м'Ьр-Ь въ третичную эпоху, 
сл-Ьдовательно задолго до появлен1я челов-Ька. Если же исключимъ Новозе- 
ландсшя м'Ьсторожден1я, то останутся только три м-Ьсхности богатыя нефрИ' 
тами И Bci он'Ь находятся въ Аз1и; между ними Куень-Луньск1я или, какъ 
ихъ издавна привыкли называть, Хотанск1я мЬсторо;кден1я запимаютъ первое 
м'Ьсто по своей многочисленности и мощности, а потому не мудрено, что

)̂ Ibidem . 1. с. 277 стр.



они съ самой глубокой древности пользуются наибольшею популярностью. Въ 
силу этого совершенно естественно и логично думать, какъ это принято- въ 
археолог1и, что только Аз1я, и преимущественно Средняя Аз{я, во вс̂ Ь вре
мена, начиная съ самыхъ древнихъ и до настоящихъ, представляла неисто
щимый источникъ нефрита для вс'Ьхъ народовъ, которые впродолжен1и всей 
исторической жизни разносили его въ вид'Ь различныхъ под’Ьлокъ во всЬ 
страны Mipa.

ОБЪЯСНЕШЕ РИСУНКОВЪ.

Таблица I .—фиг. 1-я.— Зеленый нефрптъ съ р. iJfc.iofi въ Восточной Сибири. Препаратъ 
{къстр. 382)  спять въ и0.11Я1)И30Баип0мъ св-Ьт^ при увеличе1пи въ 95 разъ (см

стр. 382).
(1игг. 2-я, Зеленый ие(})рптъ съ р. Быстрой въ В, Сибири. Препаратъ снятъ въ 

иоляри;юваппомъ свЬт^ при увеличен1и въ 95 разъ (см. стр. 388) 
фи1'. 3 я. Б']иый нефрптъ изъ долины Яркапда въ U. TypKecxaHi. Препаратъ 

снятъ въ ноляризованномъ св'йтЬ при увеличен1и въ 95 разъ (см- 
стр. 399).

фпг. 4-я. Б1;лы1'1 нефрптъ изъ долины Яркапда въ В. Туркестан'Ь. Препаратъ 
снятъ въ полярпзоваппомъ свЬт^ при увеличен1и въ 95 разъ (см. 
стр. 399).

Таблица П. (кг ^07) ]\Гсчетг> Тамер-иапа, называемая Гуръ-Эмиръ, въ Самарканд'?!.
Таблица Ш. (къ стр. 401) Внутренность гробницы на могил-Ь Тамерлана въ мечети Гуръ-Эмиръ

въ г. Самарканд^. Параллелопипедальный камень съ трещиной по- 
средин’Ь, па пер.чомъ план'Ь рисунка—нефритовый мополитъ.

Таблица IV. (кг стр. 408) Иамятникъ Дпнъ-Чжанъ-бэй въ куыирн-Ь блпзь г. Баркуля.
Таблица V. [кг стр. 420)  Карта коренныхъ м1;сторожден1н нефрита въ Куэнь-луп'Ь.

Лримтате къ карть. Для нанеселйя коренныхъ м1;сторожден1й нефрита въ горахъ 
Куэнь-лунь мы воспользовались картою Летермапа, озаглавленной: Das Pam ir-Plateau und  
(lie angrenzenden T eile des Himalaya, Thiau-Schan, Hindii-Kusch. Masstab. 1:2,200,000 и приложен
ной къ стать'Ь его въ .Vs 52 Erganzungshett zu Peterman’s geographischen Mittheilnngen, нрсдстав- 
ляюп1,ей обзоръ посл1'.днихъ путетеств1й въ В. Туркестанъ и Памиръ и особенно обзоръ 
экспедиц1и Форсайта въ 187i г. Карта эта наибол'Ье новая и полная изъ вс'Ьхъ. Мы взяли нзъ 
нея только небольшую часть, необходимую для нашей ц-бли, т. е. для иоказан1я песомн'Ья- 
ныхъ коренныхъ залежей нефрита, издавна извЬстныхъ подъ именемъ Хотанскихъ м-Ьсторож- 
дeнiй. Во изб4жан1е излишней пестроты, мы сократили на ней нисколько падписей.




