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ПРЕДИСЛОВИЕ

Один пз величайших ученых древностей, 
философ-энциклопедист Тиртам, или Тиртамос, 
более известный под именем Теофраста", ро
дился в г. Эреса на о. Лесбос в 372 г. до н.э. 
(умер в 287 г. до н.э.)** Он учился в Афинах у 
Платона, стал последователем школы перипа
тетиков и любимым учеником и другом Арис
тотеля. За необыкновенное красноречие Арис
тотель прозвал его Теофрастом, т.е. «божествен
ным оратором», и это имя-прозвище сохрани
лось в веках. Среди 227 работ, приписываемых 
ему Диогеном Лаэртским*** (автором жизнеопи
саний греческих философов, жившим в начале 
III века), числятся труды по метеорологии, ис
тории геометрии и астрономии, об огне, воде, 
вине и масле, о движении, этике и т.д. При
ложение 2). До нашего времени сохранились

В русской литературе допускается написание 
этого имени и как «Феофраст» (например, акаде
мическое издание книг серии «Литературные па
мятники»), так как греческая буква Θ — тета, пер
вая в имени, еще в середине XIX века могла чи
таться как фита.

По другим данным [14], умер в 288 г. до н.э.
В нашей литературе встречается написание 

имени этого античного автора и как Диоген Лаэр- 
ций.
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лишь несколько работ Теофраста, среди кото
рых трактат «О камнях» переводился на совре
менные языки реже других его трудов.

Известны только три рукописи (кодекса) на 
языке оригинала: Ватиканский кодекс 1302, Ва
тиканский кодекс 1305 и Ватиканский городс
кой кодекс 108. Из них только два содержат 
полный сохранившийся текст трактата, а Вати
канский кодекс 1305 кончается в середине раз
дела 49. Датировка Ватиканского кодекса 1302 
спорна — XII или XIV век, а оба других ко
декса относятся к XV веку. Именно эти гречес
кие тексты трактата и использованы были Э.Кей
ли и Дж.Ричардсом для последнего перевода 
его на английский язык [ 19], из которого «Вве
дение» (описание истории переводов трактата 
Теофраста на современные языки) и «Коммен
тарий» к трактату полностью переведены на рус
ский язык и включены в настоящее издание.

Издание трактата Теофраста «О камнях» 
как целой единой работы и первого перевода 
на современный язык с расширенным ком
ментарием было осуществлено Дж.Хиллом в 
I 746 году в Лондоне.' Это издание было при
слано в Россию во времена М.В.Ломоносо
ва, но так и осталось неизвестным научной 
общественности. Краткое описание издания с 
характеристикой эпохи создания трактата 
было опубликовано В.Токаревым под назва-

J.Hill .  Theophrastus — History o f stones.  
London, 1746 (издание по подписке, тираж немно
гим более 120 экземпляров[16]).
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нием «Забытая работа Теофраста» [16J. Ви
димо, именно этот экземпляр перевода был 
утрачен при пожаре в библиотеке Академии 
Наук в Санкт-Петербурге в 1988 году.

На русский язык трактат Теофраста «О 
камнях» полностью никогда не переводился, 
хотя ссылки на него нередки в работах, ка
сающихся истории минералогической науки. 
По словам В.Токарева, « ...ссылки . . .сдела
ны на веру, через третьи руки. и...отрывки 
цитируются с ошибками. Упоминание рабо
ты Теофраста считается почти обязательным 
во всех исторических обзорах. Работу упо
минают. но не заглядывают в нее» [16]. Вот 
поэтому, когда одному из нас (научному ре
дактору предлагаемого издания — В.В.Бобы
леву) попалась на глаза в Российской госу
дарственной библиотеке фотокопия полного 
английского перевода трактата Теофраста, 
возникла мысль о переводе его на русский 
язы к. Такой п ер ево д  был о с у щ е с т в л е н  
Б. Ф. Куликовым.

После этого, однако, возник вопрос о цен
ности перевода «через третьи руки». Известно, 
что подобные переводы нередко оказываются 
довольно далекими от оригинала — взять хотя 
бы перевод «Книги Марко Поло» или трудности 
перевода с кастильского диалекта испанского 
языка знаменитого «Лапндария» Альфонсо X 
Ученого.

К счастью, трактатом Теофраста удалось за
интересовать филолога E.С.Лазарева, который 
выверил и откорректировал русский перевод 
трактата по греческому тексту Ватиканских ко
дексов.
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Естественно, сразу же появились сомнения 

в необходимости перевода и вообще английской 
версии Э.Кейли и Дж.Ричардса, но обширный 
«Комментарий» этих авторов оказался совер
шенно необходимым для понимания древнего 
трактата.

Текст трактата посвящен представлениям Пла
тона. Аристотеля и самого Теофраста о происхож
дении п способах образования «камней» (ми
нералов п горных пород) из природных маге- 
рнй —  воды, земли и огня — и является самой 
ранней из дошедших до наш ею  времени по
пыток умозрительно объяснить их генезис. Из- 
за конспективное! и текста, а также ошибок пе
реписчиков (напомним, что между создани
ем трактата в IV в. до н.э. и появлением Вагн- 
канскнх кодексов в XII— XV вв. н.э. прошло 
более 1500 лет. и неизвестно сколько раз за 
п о  время переписывался первоначальный 
текст трактата) смысл многих разделов трак
тата нуждается в пояснениях деталей представ
лений древних натурфилософов о происхож
дении природных веществ. Такие сведения  
есть в грудах ученых поздней античности п 
они-то обобщ ены  в обш ирном английском 
«Комментарии» к предельно сжатому тексту 
Теофраста.

Следует особо отметить геммологические 
аспекты трактата. В нем nei даже кратких опи
саний «камней», ныне относимых к самоцве
там. но и перечисление более 40 их названий 
важно для истории гем.молш ни. Теофрасз упо
минает лишь час i ь «камней», износ t пых в ег о 
время и употреблявшихся в основном для из
готовления печатей. Археология свидетель
ствуй! о многовековой предыстории самоцве
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тов и их роли в материальной культуре элли
нистического периода, и это действительно 
так, поскольку, во-первых, автор трактата не
ставил задачу составить полный список «кам
ней» своего времени — цель трактата иная, а, 
во-вторых, в трактате под названиями «сап- 
феГфос», «антракс», «смарагд»,«ахатес» и др. 
скрывается, как и будет показано в «Коммен
тарии» и в наших дополнениях к ним, несколь
ко близких по цвету или иным свойствам са
моцветов, открытие которых состоится много 
позже.

Первый полный русский перевод греческо
го трактата — самого раннего из дошедших 
до нас источников об античной геммологии и, 
пожалуй, первого в ряду исследований о са
моцветах — восполняет, по нашему убежде
нию, пробелы в истории минералогической на
уки и будет интересен широкому кругу чита
телей.



ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ. 
ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ

Των iv  rrj γ η  συνισταμινων τα μ ίν  <<χτιν vSaτος, τά δί γης. 
νδατος μ ιν  τα μ ιτα λλ ινομ ενα  καθαιτ£ρ αργνρ09 και χρυσός και 
τάλλα, γη ς δ« λίθος тс και όσα λίθων πδη π(ριττυτ£ρα , και <Γ 

δη Γης γη ς  αίττης ιδ ιώ πρα ι φ νσ α ς  <ίσιν η χρώμασιν η 
λ ίιοτησιν η πυκνοτησιν η αλλη τινί δνναμιι. π ιρί μ ίν  ούν των 
μ€ταλλ(νομ*νων ι ν αλλοις τχθίωρητα  ι* ττ<ρι δί τούτων νυν Хеусо- 
fuv. άπαντα  ονν ταύτα χρη νομίζον ώς απλώς «ίττίίν <κ καθαρός 
τίνος crvvcorcivai και ομαλής  ύλης, «Ггс συρροής атс 8ιηθψ πω ς  
πνος γίνομ*νης, сГтс ώς άνωτίρω  «Γρηται και κατ' άλλον τρόπον 
ικκ£κριμ(.ιηης% ταχα  γάρ «νδ«χ€Γαι τά μ ίν ούτως, та 5‘ <κ<ίνως. 
τά δ* άλλως, άφ* ών δη και το λ<Γον και το πυκνόν και το στιλπνόν 
και διαψανίς καί τάλλα τά τοιαυτα «χουσι, καί οσω άν όμαλί'σ- 
rtpov  καί καθαρωτχρον с к αστόν η τοσούτω καί ταύτα μάλλον  
υπαρχ« . το yάp ολον ώς άν ακρίβειας <χη τά κατά την (τνστααην 
η tn jfiv  όντως άκολον& ί καί τά άπ* cVciveuv. ή δ« ττηζις τοις μ ίν  
άπο θ(ρμον τοις δ* άπο ψυχρού yivrrai. κωλικι у αρ Γσως ούδ*ν 
cvta ytVTf λίθων ύφ' ί κάπρω ν συνίχττασθαι τούτων, «uti τά  ус 
της γη ς άπαντα δό£ίΐ€ν άν νττο ττυρός* cVctrtp τοις «αντίο ις 
ίκαστων ή πη£ις και ή τη£ις. ίδ ιότηπς δί πλιίονς «ίσίν tv τοις 
λι0οις· ^ν μ ίν  у ар  τη γη  χρώ μασί тс καί γλισχρότητι καί Χ«κ>- 
τη η  και πνκνότητι καί τοις τοιοντοις αί πολλαί διάφοροι, κατά 
Λ τά άλλα crtroLVtOi. τοις δί λί#οις αύταί тс καί προς τανταις αί 
κατά τάς δυνάμεις τον тс ττοκιν η πάσχ«ιν ή τού μη  πάσχίΐν . 
τηκτοί уар οί δ* άτηκτοι, καί κανστοί οί δ* ακουστοί, καί άλλα 
τούτοι ς όμοια, καί ίν  αντη ”Πδ *αόσ ΐί καί συρώσ«ι ττλιίους «χον- 
ττς διαφοράς, fvto* δί τοις χρώμασιν <£ομοιούν[ται] δνι-άματκ, 
τά ύδωρ ώσιrcp ή σμάραγδος, οί δ* άλως άπολι0ούν τά τχθίμίνα  
«ίς ία ντους, спрос δί ολκήν τινα tromv, οί δ< βασανίζαν  τον 
χρυσόν  καί τον άργυρον  ώστπρ η тс καλόν μ i  νη λίθος Ίϊρακλ<ίа  
καί ή Λυδη. 0ανμασιωτάτη Si καί μ τγ ία τη  Ονναμις, €?π*ρ άλη#«4. 
ή τών ηκπίντων* γνωριμωπρα δ< [των] καί «V πλπ'οσι (ή) κατά 
τάς Ιργασίας*  γλυπτοί y ap  cvtoi καί ropvcvroi καί πριστοί, τών 
δί ονδί ολως άπττται σιδηριον, <νιων δ« κακώς καί μόλις, «ίσί 
δί πλίίονς καί άλλαχ παρά ταύτας Βιαφοραί* αί μ<ν ονν κατά
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η

ι: г,

та γρωματα και т<ις σκληρότητας кал μαλακοί ητας και Χ<ιοπ *̂ 
τας καί ταλΧα τά τοιαύτα, Si ων το περιττόν, srXeiocrcK ύπάρχουσι 
καί ινίοις yt ката τόπον όλον. εξ ων δη και διωνομασμεναι λιθο
τομίαν Π αριών τε καί Πίκτίλικώμ καί Χίων те καί θηβαϊκων, καί 
άτ 6 περί Λιγνπτον εν θηβαις άλαβαστρίτης,— καί γαρ ούτος 
μίγας тсриегас,— καί ό τφ ελεφαντι ομοιος ο χερνιτης καλον- 
μινος, «V jJ πνελφ φασί καί Δαρειον κεΐσθαι. καί ό πόρος όμοιος 
τω χρωματι καί Γη ννκνότητι τφ  Παρίσι την Si κουφότητα μονον 
ίχων τον πόρον, Sio καί εν τοις σπουδάζομε νοις οικημοχτιν ώσπερ 
διάζωμα τιθεασιν αυτόν οί AiywTux. καί μελας αυτόθι διαφανής 
όμοιος τω Χί(?. καί παρ' άλλοις St «герог πλιίους. ai μεν ονν гос- 
aurae διαφοραί καΟάπερ ελίχθη κοινότεροι πλαοσιν, ai δε κατά 
Γας δυνάμεις τάς προειρημένας ούκετχ τόποις ολοις ύπτάρχονσιν 
οιδε σννεχείαις λίθων ονδε μεγεθεσιν. eVioc Si καί σπάνιοι πάμ- 
παν είσί και σμικροί καθάπερ η τε σμαραγδος καί το σαρδιον 
καί ό άι-Θραξ καί η σάπφειρος καί σχεδόν (πάντες των κατα> 
λόνομ εις τά σφραγίδια γλυπτών, οί δε καί e* ετεροις ενρισκονται 
διακοπτομενοις. ολίγοι δε καί οί περί την πνρωσιν καί καίκην, 
ΰπερ ων δη καί πρώτον ίσως λεκτεον τίνας καί πάσας εχσνσι 
διαφοράς.

Κατα 8η την πνρωσιν οί μεν τήκονται καί ρεουσιν ώσπερ οί 
μεταλλεντοί. ρει γαρ άμα τφ άργνρψ καί τ£ χαλκφ  καί σιδηρψ 
και η λίθος η εκ τούτων, είτ ονν διά τ^ν υγρότητα των ενχτπαρχόν
των είτε καί δι* ρ ΰτοι4. окгаиго* Si καί οί πυρομάχοε καί οί μν- 
λιαι ρίοιχην οΓς <jnrt0eaariu οί καίοντες. οί Si καί ολως λίγοu n  
Γήινος τηκεσθαι πλην τον μαρμάρου, τούτον δε κατακαίεσθαι 
καί κονίαν εξ αντον γίνεσθαι. δόξειε S* ακ ούτως ίπί πλεΐον είρησ· 
θαι' -ολλοί γαρ οί ρηγννμενοι και δια πηδώ ντες ως άπομαχόμενοι 
την ττνρωσιν ώσπερ [ouS'| 6 κέραμος. ό καί κατα λσγοτ ίστίν, 
οι π ιες εξυγρασμίνα τυγχάνουσιν' τό γαρ τηκτόν ενχκμον είναι 
δει καί νγρότητ εχειν πλείω. φασί Si καί των ηλιουμίνων τους 
μεν άναξηραίιεσθαι τελείως ωστ αχρείους είναι μ ή καταβρέχω 
θει τας πάλιν καί σννικμασθεντας τον* Si καί μαλακωτίρονς καί 
3ιαί?ραι\ττοι»ς μάλλον, φανερόν Si ως άμφοτίρων μεν ίξαιρειται 
την υγρότητα, αημβαίνει δε τους μεν πυκνούς αποξηραίνομε νους 
σκληρννεσ0αι. той? δε μανοί'ς καί ων η σύμφυσις τοιαύτη θραύση 
τονς είναι καί τηκτονς, eriot Si των θραυστών άνθρακουνται τη 
καισει καί διαμίνοχ,σι πλείω χρόνον ώσπερ οί περί Века? ίν  τφ

•ία
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μεταλλω  ouv ο ποταμός καταφέρει* καίονται γάρ όταν άι^κικις 
επιτεθώσι και μέχρι τούτον άχρις άί' φνσά τις. (ίτ άπημαραί- 
νονται καί σάλιρ καίονται. διό και s o\vr χρόιον η χρηιτις* η 
5* οσμή βαρεία σφ*>όρα καί δικτχερης. ον δε καλονσι σπίνον, 
ός ι}ι* εν τοις μετάλλοις, οντος διακοπεις και o-vrrt0t*v προς 
εαντον εν τψ ηλιω τιθέμενος καίεται, και μάλλον εάν επιφεκάση 
και περιράνη τις. ό Si λιπαραιος εκφοροΰταί τε τη καινό καί 
yiitrax κισσηροειδης ωσθ' άμα την τε χρόαν μεταβάλλειν και 
την πυκνότητα* μ* λ ας τ€ γαρ  καί X«cô  (στ ι και πχ'κνός άκαικττος 
ών, γίνεται Si οντος εν τη κισσηρει Ειειλημμει-ος άλλοθι και 
άλλοθι καθάπιρ iv κνττάρω και ου σνι-εχης. ώσττ(ρ καί εν Μτ}λω 
φασι την κίσσηριν iv  άλλω τι»»ι λιθψ γινεσθαι. και εκείνος μεν 
τούτω ώσπερ άντιπεπονθώς * πλην ό λίθος οντος ο ν \ όμοιος 
τψ Αιπαραίψ. εκφορούται δε καί ό cV Τιτράδι nj<? Έ,ικίλίας 
γινόμενος' го ντο 8« το χωρίου εστί κατά Altτάραν, ό Si λίθος iv  
гη άκρα τη  Έρο*άδι καλούμενη πολύς ομοίως τω iv Rfrnt? 
καιόμ(νος οσμήν άφίησιν ασφάλτου, το δ* i к τή-ς κατακαύσεως 
ομοιον γίνεται γη  κεκανμενη. ονς Si καλονσιν ενθνς άνθρακας 
των όρυττομενων Sia την χριίαν εισι γεωδας, εκκαίονται Si και 
ττνροννται καθάπερ οί άνθρακας, ture δ« περί τε την Λιγνστικηκ 
οπον καί το ηλεκτρον, καί iv  τη ΉΧο'^ βαδιζόντων Ό λνμπίαζε 
τή* Si* ορούς, οίς καί οί χαλκείς χρώνται. ενρε&η Si ποτέ iv  
τοις Σκαπτησνλης μ(τάλλο*ς λίθος ός τη μεν σφει παρόμοιος 
ών ζύλψ σαπρψ, ort δ* επιχεοιτό τις ελαιον εκκαίεται, και от 
ίκκαυθείη τότβ παύεται кал αυτός ώσπερ απαθής ών. των μεν 
οΰν καχομίνων σχώ ον  auras διάφοροί.

#ΑΧΧο Si τι γίνος ίσ η  λίθων м лм р i (  εναντίων πεφυκός, 
άκηνστον άλως, άνθραξ καλούμενος, i (  ou icas τα σφραγίδια 
γλνφονσιν, ίρνθρόν ph ' τψ χρενμαη, προς Si τον ήλιον ηθεμενο*· 
άνθράκος καιομίνου ποιεί χρόαν. τχμιώτατον S' ως είπείν* μικρό»* 
γάρ σφοδρά τετταρόκοντα χρικτων. άγεται Si οντος (κ Καρχψ  
δόνος καί Μασσαλίαν, ού καιααι Si ό περί Μίλητον γν*ηο<ιδην 
ών iv  ψπερ кал τά ((άγωνα. καλονσι 5* άι-θρακα καίί τοντον, 
ό кал Θαυμαστόν iartv* όμοιον γαρ τρόπον τχνά κηί τδ τον αδα- 
μαν;^ς* ον γαρ  гй* ώσπερ η κίσσηρις καί τέφρα S0(ttεν αν 
Sia τδ μηδέν (χειν νγρόν· τα Ста γαρ άκαυστα καί ά πύρωνα διά 
τδ i ( ηρησθαι τδ νγρόν* &гсί καί τδ ολοκ η κίσσηρις iк ката- 
καύσεως ΖοκεΙ тип γίκτσ^αι. πλήν της ίκ τού άφρού τ^ν θαλάσ-
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20 сτης σννισταμίνης. λαμβάνονσι Si την π ίσπν Sta της αισθτρ 
σιως ίκ  τ< των vtpi τούς κρατήρας γινομένων леи Ικ της fStα- 
βάρου λίθον της φλογουμόνηςί η κισσηρουτeu. μαρτνρβίν Ы 
καί ο* τόποι δοπούσιν fV οΓς ή γ«ν*σις* και γαρ Ιν τοις t  . . .

21 μάλιστα καί η κίσσηρις. τάχα & ή μ«ν ούτως αί δ* άλλως *αί 
πλίίους τρόποι της γίνί'σίως. η γάρ <ν Νισυρη> καθάντρ e f  άμ
μου n w  (OiAte σνγ*«ισ0α*. σημΛίον δ« λαμβάνονσιν ότι των 
(ύρκτκΌμίνων ίνιαι Βιαθρντττονται Ιν ταίς χςρσιν ώσπ*ρ <ις 
άμμον δ<ά το μήπω σννιστάναι μηδ< <τνμπ<πηγ<να4. τυρίσκουσι 
δ* άθρόας πατά μστρα χ€ΐροπλη0ίίς &τον πολλάς ή μικρψ μπι
ζούς όταν άτταμτγτωνται τάνω* ίλαφρα Si οτψόδρα ή άμμος. ή 
δ* αν και €*ν ΜηΧ^ πάσα μίν + . . . ίνια δ* au «V Χί0ω ττνί <τ«ρφ

22 yivtrai καθάντρ ίλίχθη  πρότςρον. διαφοράς δ* «χονσι προς 
άλληλας Λα* χοωματι *αί πνκνότητι καί Дареι* χρωματι μάν 0η  
μίλα» να (ή) <V τον ρνακος τον ίν !u*eXt$* ττυιτνάτητι У  #cal Да
ре* αυτή те *αι (ή) +μαλώδης. γίικται γαρ τις кал ιχχαντη 
κίσχτηρις και βάρος 1χ*ι καί πυκνότητα *αι iv  τη χρηστι ποΧν- 
«μοτ/ρα της ίτίρας. τμηηχή δί *αί ή /л τον ρυακος μάλλον 
της κουφής και Χτνκης, τμητικωτάτη 8' (ή) /л της θαλάσσης 
αυτής. яа* πτρί μίν της κιασηριδος ini τοσούτον ςίρήσθω* vtpi 
Si των πνρσνμ/νων χαΐ των σπυρωτών λίθων άφ' Ζν και <ις ιοντο 
{(ίβημιν iv άλλοις θιωρητίον τας αίτιας.

23 Των & λίθων καί άλλαι (διάφοροι) τνγχάνοιχην i (  Ζν καί 
τά σ-φραγίδια γΧύφονσιν. αί μίν τη  σψτ* μόνον οίον τδ σάρδιον 
лае ή ίασπις καί ή οόνφςιρος' αντη δ* ίστίν Zcnrtp χρυσόtraer- 
τος. ή δί σμάραγδυς και 8υνάμας τινάς ϊχ τ ι ' του τ* γαρ νδατος 
ώσ-ιτίρ «Γπομίν ({ομοιοίται τήν χρόαν iaxnfj. μττρία μίν οόσα 
«Χάττονος. η Si μτγίστη ναντός% ή & χαρίστη  τον яа/Г αυτήν

24 μόνον, rai προς τα ομματα άγα^ή, διό ιταί τα σφραγχΒίΑ φο- 
ρου<τιν ( f  αυτής Ztrrt βλιτηιν* ίσ η  δί σπανία яти τδ μάγτθος 
ού μτγαλη, πλήν et πισττνον ταΐς άναγρα^αίς δ<ι \rvip των 
βασιλίων των Αιγυπτίων· Ικιϊντχς γάρ φασι κομισθηναί ποτ* 
<ν δωροις παρά τον Βαβυλωνίων βασιλόως μήκος μ ΐν  гетра- 
ττηχνν πλάτος δ« τρίνηχνν. άναχιισθαι & κ α !ίν τφ  του Διδς ЗДе- 
λίσ*ω σμαράγδσνς τιτταρας, μήκος μ ίν  τττταράκοντα πηχών. 
(νρος δ< τη μίν τίτταρας τη »У δ»λ>. тайга μίν ονν 0 η  πατά τήν

25 ίκίίνων γραφήν. των W Ιτανων καλονμ/νων νπδ πολλών ή 
<ν Τόρω μτγίστη. στηλη γάρ ίστιν ςύμιγίθης iv τ£  του *Ηρα-
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κλεονς it ρω ' εί μη  άρα ύκι>8ής σμάραγ& ,ς, *α» γά ρ  τοιαύτη 
γίνετα ι τι? φύσις. γίνετα ι 8ε Ιν τοίς εν εφικτω και γνωρίμοις 
τόποις 8ιτταχού μ ά λ ισ τα  περί τε Κύπρον εν τοί? χαλκορνχείοις 
και ΐν  τη  νη<τω τη  επικείμενη Χα\κη8ονι. και ι8ιιοτερονς ενρίσ- 
KV14TIV εν τα ύτη ' μεταΧΧειεται γάρ  ώσπερ ταΧλα και η φύσις  
κατα ρόβ8ονς εποίησεν εν Кгт/зу αυτή у καθ' αίσην πολλής, 
ενρισκονται 8ε σπάνια ι μεγεθος  «χουσαι σφραγί8ος  αλλ* «λατ- 26 
του? αί ιτολλαί, Sto και προς την κόλλτγτιν αντη χρωνται του 
χρνσ ίο υ ' κολλά уа р  ώ σπερ η χρνσοκόλλα. και ενιοί ус 8ή και 
ύπολαμβείνονσι την  α ίσην φ ύσιν  είνα ι* και γά ρ  την χρόαν 
παρόμοιοι τνγχάνουσ ιν . άλλ* η μεν χρισοκι>\λα  δαψιλή? και 
(ν τοΐς χ ρ υ σ сГсм? και ετι μάΧΧον tu  ген? χαλκ'ορυχ€ΐοι? άκτπερ 
tv  τοις περί του? f  . . .  τόττου?. η Se σμάραγ8ος σπανία  καθαπερ 27 
upTfrai' 8οκεϊ уар  <V της ίήοτπι8ος γίνεσθαι. φ ασί yap  εύρε- 
θηναι ποτέ с к Κ νπρφ λίθον  ή? το μεν ημισυ σμήραγάος ήν το 
η μ ια ν  8ε ίαστη? ως ονττω μεταβεβληκνίας άπο του ν8ατος. ία τ ι  
8ε η ς  αυτή? εργα σ ία  ιτρός το λαμπρόν ' αργή γά ρ  ουσα ού Хар
ара .

λύτη  Γ€ 8ή περιττή τη 8ννήμει και το λνγγηύριον9 και уар 28 
еде iw rov  у  Χύφεται τα σφ ραγίδα  καί εση  στερεωτή τη καθάπερ 
λίθος' ίλκει γάρ ώσπερ τδ ήλεκτρον. οί 8ε φασιν ού μόνον κάρφη 
και ζύΧον άλλα καί χαλκόν και σί8ηρον ίάν δ  Хсято?, ώσπερ 
καί Αιοκλής ελεγεν. εσ η  8ε 8ιαφαιής τε σφό+ρα καί ψυχρόν. 
βεΧτχον 8ε τδ των αγρίων ή τδ των ήμερων m ilro  των άρρενων 
η τδ των θηλειων ως και της τροφής Βιαφερούσης, καί τον ττο- 
νιίν ή μή  trovciv. και της τον σώματος όΧως φύσεως. ή τδ μεν 
ζηρότερον τδ 8' νγρότερον, εύ'ρίσκοχσι 8' άνορνττοντες οί έμ
πειροι9 каток ράπτεται γάρ καί εναμάται γην όταν ούρηση, 
γίνεται SJ και κατεργασία τις αυτόν trXcii*v. /irci Se και τδ ήλοτ- 
τρον λίθος, τδ γάρ  άρυκτδν 8 περί Acyvortinfv. m i τούτη* αν ή 
τον ίλκτιν Βύταμις άκολονθοίη. μάλιστα δ* /χτΓδηλο? καί φάνε- 
ρωτάτη ή τον σί8ηρον аушчга. yirrrai 8ε ко i αντη σνανία καί 
άλιγαχον. καί αντη μ ίν  δή ετνναριθμείσθω την 8νναμιν ομοίαν 
Ιχειν. /£  ων 8i га σφραγί&α ποιείται καί άλλοι αλτίοι·? είσίν. 30 
alo* rf Θ* υαλοηδή? ή και ίμφασιν  irotet m i δ<άψα<ηι», και τδ 
άνθράκιον, και ή &μφαζ9 / η  8ε καί ή κρύσταλλος καί το apc0v- 
σον, αμφω 8i 8ιαφανη% τνρίιτκονται 8ε και avrm m i τδ σάρ8ιον 
8*ακοπτομ1νων nrtav πετρών, καί άλλαι 8< ως προείρηται ττρό·
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&ηφοράς ίχονσα ι καί οτννωννμос ιτρδς άλληλας. τον γά ρ  
σαρδίου τδ μι* διαφανές ίρυθρόττρον δ ί καλιΐτα ι Θήλυ, το δ< 
διαφανές μ ίν  μίλάντιρον δί [καί) άρσχν. καί τα λχτγγουρια δ ί  
όχταντως ων το θήλυ διαφανίσττρον καί ξανθόπρον. καλιΙταΛ 
& καί κνανος ό μ ίν  άρρην δ &  0ήλνς* μίλάντςρος  δ ί ό άρρην. 
го δ ’ όννχιον μικτόν λινκφ  καί фсшр παρ ά λληλα . το 6 αμχθνσον  
οινωπδν ГУ) χρόα. καλός δί Χι0ος καί ο α χά τη ς δ άπο  τον Ά χά τον  
ΐτοταρον του <V I t KtXiq. καί πωλιιται τίμιος, сг Ααμφάκη» δά ποτ* 
«V το49 χρικτίοις ινρ ίθη  θαυμαστή λίθος i (  ής άνςν€χθ€ίσης 
προς fa n p a v  σόραγίόιον γλνφ ό ιν  ά νςπ ίμφ ΰη  β α σ ιχ ιι  δια
τδ πιριττόν.

Καί aurai μέν άμα τψ καλφ καί το m nuaov с χοϊκήν. at &€ 
δη <κ της Ελλάδος tvrtXtartpai. ofov το ανθρακιού τδ *Ορχο- 
μινον της 'Αρκαδίας, ίσ η  δΐ όντας μιλάνηρος του Χίον* κά
τοπτρα & «£ αιτον кткоСчп* καί δ Τροι{ηηος* οντος δί ποικίλος 
τα μι* φοιηκοίς τα δ« ΧςνκοΓς χρωμασι. ποικίλος δ* καί δ Κορίν- 
θιος τοίς αντοίς χρωμασι κλήν δη χλωροί ιδίσηρος. τδ δ  ̂ δλον 
πολλοί τνγχάηοικηκ ос ттмоОпм άλλ* ot η ρ τ τ ο ί σπάνιοι καί /£  
ηλίγχ** τόνων οΐον <κ «  Кαρχηδόνος καί /к τχ»ν «tpt Mecrtra- 
λιαν καί ({  Αίγυπτου κατά τονς Καταδονπονς καί Χνηνης προς 
Έλιφαυτίνη τδλ€ΐ καί ίκ της Ϋψΐ» κ α λοη ά η ^  χωράς, καί δ  
Κνπρφ η re σμάραγδος καί ή ίασπις. οΓς δί <ί? τά λιθοκόλλητα 
χρωιται ск της Βακτριανής fun ττρδς τη ίρήμψ. σνλλίγουσ ι 
δ ί αύτονς νπδ τους Ιτησίας ίππιΐς ίξιόντςς' rore γάρ Ιμφανίίς 
γίίοιται κιι·ονμίυης της άμμου διά τδ μίγςθος των πνίυμάτων. 
turi δ* μικροί κηί ον μιγάλοι^ των σνουδαζομίνων δί λίθων ierri 
και δ μαργαρίτης καλονμινος. διαφανής μ ίν τη φ υσet, ffotovoi 
δ* ίξ  αυτού τοίς πολντίλιις όρμους, γίιηται Ы iv  δστρίίς» тип 
παραπλησίψ ταις virvaις (κλήν ίλά ττοη · μίγςθος t i  ήλίκος 
ιχθύος δφθαλμδς ινμςγίθης), φιρίι Ы ή 74 Ινδική χωρά καί 
ιήσοί πι*ς τώι· ίν  τη 'Ερυθρή, τδ μίν ονν πίριττδν σχ& όν iv  
τανταις. iuti δί καί αλλαι τ.τίς, οΐον δ ίλίφας  δ όρνκτδς ποικίλος 
μιλα ιι και λινκφ. καί ήν καλουσι σάνφίΐρον· αυτή γάρ μίλαινα  
οι·κ άγαν ττόρρω τον κικίνον τον άρρίνος καί πρασχης* αυτή 
с* ιώδης rfj χρόα. π\·κιή Μ καί αίματϊτις· αντη δ* αυχμω&ης 
και κατά топорα ως αίματος ξηρού πιπηγότος. άλλη Ы ή  κα- 
λονμάη  ον ξανθ^ μίν την χράαν. ίκλτυκος Ы μάλλον.
ο καλοίΧτι χρώμα οί Αωραις ξανθόν, τδ γάρ κονράλιον, καί γάρ

•Χ!
ΐ!



τούθ* άκτπτρ λίθος, гг} χρόα μ ιν  ίρνθρόν, ζ ιρ ιφ ιρ ίς  δ* ως ρίζα * 
φιχται δ ο» τη  Θαλαττη. τρο«ον τ*»*α ον πόρρω τούτου ττ} 
φύσχι καί 6 Ινδ ικός κάλαμος άπολιλιθωμιιος* тайга μ*ν ούν 
άλλης σκίφςως.

Τ»ι/ Ы λίθων πολλοί τιιτς αΐ φ ισ ιις  και των μιταλλινομίΐΊυν. j<j 
cviai yap αμα χρικτον <^оюч και άργυρον, προφαιη 8( μόνον 
άργυρον* βαρντςραι δχ αι/гас ιτολν καί τη pozrj «cni ту ΐκτμη* 
και κυανός αυτοφυής χχων Ιν Ιαυτω χρικτοκόλλα*. άλλη 8χ λίθος 
όμοια την χρόαν гост άνθραξι* βάρος δχ ϊχονσυ  το 8* άλυ^ Ιν 4С 
τοϊς μιτάλΛυις πλιισται και totwrarcn φίι/its  tvpiuκοντοί των 
τοιούτων, ων τά μ ιν шип γης καθάπιρ ωχρά και μίλτος. та δχ 
οΐον άμμου καθάπχρ χρυσοκάλλα και κναιος, τά δί κονίας οΐον 
σανδαράχη και άρρςπκαν και όσα όμοια τούτοις. και ты* ματ 
τχχαύτων νλιίονς άν τις λάβοι τάς ιδιότητας* «vtai Вш λίθθ€ και -)1 
τάς τχΜαυτας ιχονσχ δυνάμας ιις το μη πχίσχιιν, ώσζχρ ιΐνομιν, 
οίον το μη γλνφχσθat σιδηρίοις άλλα λίθοις ιτιροις* ολως μιν 
η κατά τά ς  ιργασίας και των μιιζάνων λίθων πολλή διαφορά, 
πρυττοί yap» ос & γλυπτοίy καθάπιρ ίλόχθη* και roprcvroc rv/y- 
χάνονσι, καθάπιρ «гас η Μ αγνήης αντη λίθος η και υφ*ι πιριττό* 
ίχονσα, кал ης γχ δή η ιχς θαυμάζονσι την όμοίωσι* ту αργνρω 
μηδαμώς ουσης σνγγχνούς* πλιίους 8' ιίσιν οΐ διχόμινοι πάσας -|> 
τάς Εργασίας. όζχί καί ιν Ίίφιη» τοιουτάς τις όση* ορυκτός ως 
τρία στάδια από θαλάττης. στρογγυλός και βωλωδης. καί roprev- 
rrai καί γλύφχται δια το μαλακάν' όταν Ы πνρωθη καί απο- 
βαφή  ту  (λαίψ* μιλάς Tt σφοδρά yirrrai και σκληρός* trocovcn 
У όζ αντον σκνύη τα ιπιτράπιζα* ос μιν (ονν) rocovrot πάντχς 43 
προσδόχρνται την τον diSijpov δύναμιν* frtoc У  λίθοις άλλοις 
γλυφονται* σιΒηροις δ* ον δνταηοι καθάπιρ χιπομχν* ос δχ 
σιδήροις μόν άμβλντόροις δ*' και χίσίν t  % · . ναραπλησίως 
Ы f*arw та * * * μή τόμησθαι . „ „ σχδήρη* * касгос «eat terrt- 
ρχό* ha  * * · Myvportpa τόμνη καί σάδηρος λίθου σκληράηρος 
ων. άτοπο* δΐ munero φαιιχται διότι η μι* άκά*η κατχσθίιι τον 44 
σίδηρο** 6 К  «τίδι^ρος τούτη* μίν δυνατοί διαιρχι* «eae ρνθμί- 
ζην% ό( φς δ ί αι σφραγίδάς ον. κηϊ νάλιν ό λίθος у  γλνψονσι 
τάς σφραγίδας i к τούτου ίστί* όξ ονντρ ас άκοναι. η ш( όμοιου 
Tovry' ayrnu 84 η (άρίστη) f f  *Αρμινίας* θαυμαστή 8ш φύσχς 45 
«ceu της βασαηζονσης  τον χρυσά** δοκίΐ γάρ δή την αντην 
ίχ η ν  ту  w p i δύναμιν* καί γάρ όκχΐνο δοκιμαζη. διο και ανο-
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ρονσί nv tx  ονκ άγαν  οacti** άπορουνης. ου γ α ρ  τδν αντΌν τρό
πον δοκίμαζα, άλλα το μ«ν ν υ ρ  τψ  τα  χρώ ματα μτταβάΧΧιιν  
και άλλοιονν. 6 Ы )ίίθος τή  ναρατρίψτι· δυνατοί γαρ  ώς ίοικτν 
ίκλαμβάναν την  «κάστου φνσιν. €ΐ·ρήσθai δς φ α σ ι νυν άμιίνω  
ποΧυ της κρόηρον Cxrrt μη μόνον τον ίκ  της καθάρσιω ν  άλλα 
καί τον κατάχαλκον χρυσόν καί άργυρον γνώ ριζαν  καί νόσον 
<ίς τον στατήρα μ ίμ ικτο ί. σ η μ α α  δ* «στίν αύτοις άνο τον Λ α- 
χίστον* ιλάχιστον Ы γίντται κρι0η, ·Ιτα  κόλλυβο?, «Ιτα ττταρ-

Ц7 τημόριον η ημιωβολος, ων γνωριζονσι το καΒηκον. сирит-
κοντα4 δί τοιανται κάσα* €ν ту ποταμψ Γμωλφ. λιία Ь η φνσις 
αντων καί φηφο*ιδής, νλαταα, ον στρογγυλή, μίγτθος Ы όσον 
Απλασία  της μτγίστης φηφου. διαφίρ€ΐ 8’ αντης νρος την 
δοκιμασίαν τα άνω νρος τον ήλιον η τα κάτω καί βίλτνον ООП· 
μα'ζα τα άνωΛ τούτο 8« διότι ξηρότερα τά άνω* κώλυα γαρ  ή 
νγρότης ·ίς τδ ίκλαμβαν*»V «ναδη καί cv τοϊς καύμασι δοκί
μαζα χάρο* * άνίησι γαρ τινα νοτίδα c£ αντης δι* ην ά «ολίσ
θαινα. σνμβαίντι δί το ντο καί άλλοις των λίθων, καί ών τα 
αγάλματα νοιουσιν, δ καί σημάον ύνολαμ βόνουαην ίδιάν π  
του ίδους.

43 . Αί μ<ν ονν των λίθων διάφοροί καί δννάρας (ίσ ίν ^ν τονπχς. 
αί δ* της γης ίλάττονςς μ^ν ίδιωτςραι δ£ τδ μ«ν γαρ τηκτσίαι 
καί μαλάττισθαι καί νάλιν άνοσκληρυνςοθαι καί τούτη σ νμ · 
βαίιτι. τηκςται μ^ν γαρ |τοίς χντοις καί όρνκτοίς м л п р  καί 
δ λίθος · μαλάτττται δά, λίθους τ< νοιουσιν, ων τάς rt νοικίλας 
καί τας άλλος σχυτιθί μίνας f  . . .  ανάσας γαρ νυρουνττς καί

49 μαλαττονης νοιονσιν. <ί & καί ά υτλος /к της ν«λίπδος ως nW f 
ψα<π. καί αντη ννκνωστι γίντται. ίδβωτάτη δ ά ή τψ  χαλκφ μιγκν- 
μ«ιη· νρος γαρ ту τηκτσθαι καί μίγνυσΰα ι καί δνταριν ί χ α  
ντριττην ωσττ ту κόλλα της χρόας νοκ ίν  διάφορόν. ν«ρί I )  
Κιλικίαν ίστί τις ή ΐφτται γη  καί γίννται γλισχρά* ταντη δ4

$0 αλιιδοινι τάς πμιτ/Χονς αντί ί£ον νρδς τοδς Γνας. <Γη δ4 Αν 
λαμβάινιν  καί ταντας τας διαφοράς. £σαι νρδς τήν άνολί£ωσιν 
ά·φιας · iv ti  αί γ« των τόνων νοιονσαι χνμονς διαφόρους άλλι$- 
λων (ίδιαν) πυ  ίχουσι φυσιν, ωσντρ καί αί τοδτ των φυτών, 
άλλα μάλλον άν τις (αν)τας τοις χρωμασι διαριθμήσκιτν otmrap 
καί οί γραφςίς χρωνται. καί γαρ ή γ /κ σ ις  τούτων, ωσν«ρ

ςινομιν. ήτοι συρροής τινδς η διηθήστως γχνομίνης. καί 
<ι·ιά γ€ 8ή φαίιςται ζινυρωμίνα καί οΐον καηυπκαυμίνα οίον
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καί ή σανδαράχη καί το άρρενικδν καί τα άλλα τα τοιαΰτα. πά πα  
δ* ώ? απλώς είπειν άπδ της άναθυμιάσεως ταντα της ζηράς καί 
καπυωΒονς. ενρίσκεται δή πάντα έν τοί? μετάλλοις τοις άρτο- 5ΐ 
ρείοις τ ι  καί χρνσ€ίοις, en a  δ* καί έν τοί? χαλκορνχαοι?. οΓον 
άρρενικον, σανδαράχη, χρυσόκολλα, μίλτος, ώχρα, κυανός* ίλά- 
χνττο? δ< ovro? και кат ελάχιστα. τω  ̂ δ άλλων των μέν είσι 
ράβδοι, την δ* ώχραν άθρόαν πως φασιν cfvai* μίλτον δε παιτο- 
Βατήν ώστε €i? τα avdpeuceXa χρήσθαι τους γραφείς ‘ και ώχραν 
άντ* appevrvnv δ»ο τη μηδέν τη  vyv>a διαφέρει ν, δοκ-etV δ/, 
άλλα μίλτον τε καί ώχρας έστίν iviαχού μέταλλα καί κατά 52 
ταντα καθάπερ iv  Καοτταδοχια, και ορύττεται πολλή, χαλεπόν 
δέ το*? μεταΧλευσι φασιν είναι το \τνίγεσθαι * ταχν γαρ καί iv  
ολίγη» τούτο πχχεϊν. βέλτιστη δέ Воки μίλτος η Κεια «tvaf yi- 
νονται γάρ νλείονς. η μεν ουν έκ των μετάλλων, επειδή καί τα 
σιΒηρ^ϊα <χ<ι μίλτον. άλλα καί η λημνία καί ήν καλοΰσι 'Ζινω- 
πικην. αΰτη δ* δττιν η Κανναδοκικη, κατάγεται B' εις -ινωπην. 
iv  Si fr*  ̂ μιχρφ peraXAcvcrai καθ' αυτήν, ccm Si αυτής γένη  53 
τρία, η μέν ερυθρά σφοδρά, η Si εκλευκχ>ς, η Si μέση, ταυτην 
αυτάρκη καλουμεν διά τδ μη μίγνυσθαι, τα? δ* έτέρας μιγννουσι. 
γίνεται S i και 4κ της ώχρας κατακαιομένη: άλλα χοίρων, τδ δ* 
εύρημα Κυδίον. συνεΐδε γάρ εκείνος, ως φασι, κατακαυθέντος 
τίνος πανδοχείου την ώχραν ίδων ήμίκαυστον кал πεφοινιγ- 
μένην. τχθέασχ Β* εις τά? κάμινον? χύτρα? καινά? ατρισλάσοντ*? Я  
νηλψ* άπτωσι γάρ διάπυροι γενάμεναι* οσψ δ* άν μάλλον αν- 
ρωθώσχ, τοσουτψ μάλλον μελαντέραν καί άνθραχωδεστέραν 
οοιοίκη. μαρτυρεί δ* η γένεσις αυτή* δόξειε γάρ άν υπδ πυράς 
άπαντα ταντα μίταβαλείν, еГетр δμοίαν η παραπλησίαν δ*ί την 
Ινταυθα, τη φυσική νομίζειν. ίσ η  W, ώσπερ καί μίλτος η μέν 55 
α ντάμα го? ή  δί τεχνική, καί κυανός ά μέν αυτοφυής о Ы σκευ- 
αστδς ώσπερ iv λίγΰπτψ . > ίπ ) & κνάνου τρία. ο Αιγύπτιος, 
καί Έχΰθης, кал τρίτο? ο Κναριο?. βέλτιστος δ* δ Aiyvanο? εις 
τά άκρατα Χοώματα. δ Ы £κν0η? «ί? τη υδαρέστερα. σκεναστδς 
δ* δ Aiyvwno?. και οί γράφοντες τα περί τον? βασιλείς καί τούτο 
γραφουσχ. τις πρώτος βασιλεύς έποίησε χυτόν κυανόν μίμηση· 
μένος τδν αυτοφυή, δώρα τε πεμνεσθαι παρ' άλλων τε καί έκ 
Φοινίκης φόρου κνάνον. τον μέν άσνρον του Si ντεττυρωμινον. 
φασι δέ οί τά φάρμακα τρίβοντες τδν μέν κυανόν εξ έαυτου ατχ- 
είν χρώματα τέτταρα, τδ μεν πρώτον έκ των λεπτότατων λευκό-
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τα τον, ro Si δεύτερον εκ των παχύτατω ν μελαντατον, ται/τα Γ€ 
56 Ц  τίχνη  γίνεται και ετι το φιμύθιον. τίθεται γά ρ  μόλυβδος  

ύπερ ό(ονς εν πίΟοις ηλίκον πλίιΌος. όταν Si λά β η  πάχος, λ α μ 
βάνει Si μάλιστα  εν ημεραις δέκα, тог* άνοίγονσιν, <ιτ ά:το- 
ζνοικτιν ώσπερ ίδρωτα τι να π σ ’ αύτον, και ττάλιν, ίω ς αν κατανα- 
λώσωσι. το δ* άποξνόμενον iv  τρ ιπτηρ ι τρ ίβονσ ι και αφηθουσιν  
aci, то δ’ ίσχατον ιφκστάμενόν εστι το φιμύθιον. παραπλησίω ς  
Si και ό ιός γ ίνετα ι' χαλκός γα ρ  ερυθρός ύπερ τρύγος τίθεται 
και αποζνετηι το επιγινόμενην  ηύτΛ* ίπ ιφα ίνετη ι γα ρ  ο ιο?. 
γ ίΐ ΐτα ι  δί και κιννάβαρι το μεν αυτοφυές τδ Sc кат εργασίαν. 
αύτοφι·ες μεν τδ περί Ίβ η ρ ία ν  σκληρόν σφοδρά  και λιθώδες, 
και τδ iv  Κόλχοι?. τοντο δά φ ασιν είναι (επί) κρημνών δ κατα- 
βάλλονσι τοζενοντες. τδ Si кат εργα σ ία ν  ύπερ 'Εφέσου μικρόν  
εξ ενός τόνου μόνον. ί σ η  δ* άμμος  η μ στΑΧίγουσι λαμπνρί- 
£οι»σαν καθάπερ δ κόκκος' ταντην Si τρίφαντες όλως iv  άγγείο ις  
λιθίνοις λειοτάτην πλύνονσιν εν χα λκο ίς  fμικρόν iv  καλοί?] 
τδ δ’ ιφ ισ τά μ o*or *άλ*ν λαβόντες ιτΧννοιχτ* και τρ ίβουσ ιν , εν 
ώπερ ίσ η  τδ της τέχν η ς ' οι μεν γ α ρ  εκ τον ίσου οοΧν περι- 
πτΜονσιν, οί δ* ολίγον η ovOtv' άλλα π λ νσ μ α η  (τφ) επάνω  
χρωνται Ιν προς εν άλείφοντες. γ ίνετα ι &  τδ μ ίν  υφιστάμενον  
κάτω κινιόβαρι, το S* i  πάνω καί trXftov ν λύ σ μ α . καταδιίζα ι δε 
φασχ καί εά'ρείν την εργασίαν  ΚαΧλίαν η νά  'λθηνα ΐον  εκ των 
άργχ'ρείων, ος οίόμενος (χειν  την άμμον χρυσ ίον  διά τδ Χαμ- 
πχ·ρίζαν επραγματεύετο καί σννελεγεν. επεί δ* ησθ*το ότι ούκ 
ί \€ ΐ  τδ Si της άμμου κάλλος ε θαύμαζε διά την χρόαν ούτως επί, 
την εργασίαν ήλθε ταντην. ον «ταλα^ον 8' itrriv  αλλά περί ίτη  
μ ά λ ισ τ ' ατνηκοντα εις άρχοντα  Πρα£ίβουΧον \A0ijvj)<n. φανε
ρόν δ* εκ τοντων δη  μ ιμείτο ι την φ ύσ ιν  η τέχνη , τά δ* ίδια  яхм«», 
καί τοντων τά μ«ν χρησεως χάριν  τα Si μόνον φ αντασ ίας ώ σπερ  
τάς faXm tc. ίνια  Si ίσως άμφοΐν ώ σπερ χυτόν άργυρον. ί σ η  
γά ρ  τις χρεία καί τούτου, τηχείται S i 0ταν  τδ (ιηννάβαρι) τριφθη  
μετ όξονς ιν  άγγείψ  χαλκφ  καί δοιδνκι χα λκφ . τά μ iv  ο$ν 
τοιαντα τά χ  άν π ?  λάβοι πλείω. ·

Των Si μεταλλεντών τά iv  τοίς γεω φα\4cnv Ιτχ λοιπά, [m pi] 
ω»* η γεΊτσις ώσπερ ελεχθη  κατ' άρχά? ίκ  συρροής τίνος καί 
εκκρισεως γίνεται καθαρωτερας καί όμαλωτόρας των άλλω ν„ 
χρώματα Si τα ιτοία  λαμβάνυκκτι καί διά την  των υποκείμενων 
t  . . .  Sia την τών . . . οιασων διαφοράν, όζ ών τάς p iv  μαλάτ-
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rovrc?, га? δ« τήκοντές και τρίβοντις σνντιθέασι та? λίθους 
та? ск της Acria? ται/τα? άγομίιας. αί δ’ αντυφχ*ις και άμα 62 
τψ ιτέριττψ το χρήσιμον ϊχο ισα ι σχέδον τρέΙς έίσιν η тсгтарс?, 
η  τ« Μηλιά? καί η Κιμωλία καί η Ία μία καί η Τ νμφαίκη τέτάρτη 
παρα ταντας η γιφος. χρωιται δί οί γραφείς τη  Μηλιάδι μόνον, 
τη Ίαμια  δ ου, Kaivtp ονση καλή, διά το λίπος ιχ ι ιν  καί ττνκ- 
νότητα καί λαότητα. τύ γάρ \ήρέμον καί . . . δ«? καί άλιπ-e?
«VI τη? γραφής άρμόττέι μάλλον океρ ή Μηλιά? e \c i f  τω 
φαρίδι. curi δ* €*ν τη  Μηλ^ι καί «V τη —άμω διαφοραί της γης 
κλίιου?. орштогга μέν ουν ονκ ιστιν ορθόν στήναι tv пн? cV 
'Σ.άμψ άλλ* άναγκαιον ή νχτιον η αλάγιον. ή Se ψλίψ ш  πολύ 
Βιατέίνέΐ, το μ ίν ύφος ήλίκη διττοί»?, το δ« /&0O? κολλώ μαζών* 
ίψ* IKtxrtpa δ* αυτήν λίθοι νέριίχονσιν έζ ων έξαιρέίται. δια* 
φνήν έχέι Sia μ ίσνν  καί η Βιαφνη βέλτίων cirri гшг с£ы καί 
ιταλιν «τέραν αυτής καί ίτίραν άχρι τέττάρων f  . . . eirriv ή 
έσχατη, καλαται άχττήρ9 χρωνται Βέ τη γη προς τά ίμάτια μά- 
λίστα ή μόνον, χράινται 8с καί τη Τνμφαϊκη προς τα ίμάτια καί 
καλουσι γύψον οί vtp* τον "Λ 0ων καί τον? tobov? ικαιον?. ή 
δ3 yityo? γίνεται πλέίστη  μ ίν «V К игру καί πέριφανέατάτη. 
μικρόν γαρ  άφαιρονσι τής γης όρυττοντές. ίν  ·ΐΗ*νίκη δι καί 
iv Ίνρίηι χαίοντίς τον? λίθους πχχουσιν. circi га ό iv  Ηουρίιχ?* 
καί γαρ im i γίντται πολλή, τρίτη Si ή repi Τνμφαίαν καί rrepi 
Π«ρραι/&αν καί κατ' άλλοι·? τοτον?. ή δί ψυσι? αυτή? ίδια * 65 
λιθωδέστιρα γαρ  μάλλον ίστχν ή γ«ώδη?% о Ы λίθος ιμφέρής 
τψ άλαβαστρίτη  * ρ ίγα ς  δ* ον τίμτττηι άλλα χαλικώδη?, ή &ι 
γλκτχροτη? καί θέρμότης όταν βρ*\θη  0ανμαστη. χρώνται γαρ 
*rpo? re τα οικοδομήματα τον λίθον πέριχίо»тс? καν η  άλλο 
£ovXa»vrat τοιο ντο κολλήσαι. κοφαντχς Si καί νδωρ ί^ χ ί^ -η ς  66 
ταράττοΐΌΓ £νλοι?, τη χχιρί γαρ ον δντανται διά την 0<ρμότητο. 
βρίχονσι Si trapaχρήμα сро? την χρείαν* cav (δί) μικρόν πρό- 
τέρον ταχύ κηγτντβι καί ονκ ίσ η  δκλιίν. θανμαστη δί καί 
(ή) ίσχν?* ογ< γορ  «Η Χί0οι ρήγτννττα ή διαψίροιται η Ταψ0* 
ονκ άνίηστ, «τολλάκι? Яс καί τά μιν Βτπτωκ? καί ίφ ή  ρητοί. τά 
δ* άνω κρέμάμέτο μ/ m  ΐτνι·?χόμο*α τη κολλήσει, δνναrat δ* 67 
καί νψαιρονμίνη πάλιν καί κάλιν овтаоЧХи καί y i iw ^ u  \ρη* 
σίμη. erepi μ«ν ο5ν Κντρον καί Φοινίκην c«? m vra μάλιστα, 
τττρί δ< ‘Ιταλίαν καί «i? τον οίνον4 καί οΐ γραφέίς (ei?) ιπ η  των 
κατά την Τέχνην (τι Ы οί γναφέίς ίμπάττοντές έίς τά ίμάτια.



2/

διαφίριιρ Ы δοκιί καί προς τα αιτομάγματα ττο\ν των άλλων, 
(ις ο καί χρωνται μάλλον και μάλισθΓ ot vtpi την 'Ελλάδα, γλικτ-

58 Χράτητι καί λιιότητι. η  μΑν Βυναμις «V τονπκς καί ген? rocovroif. 
ή δ« φνσις iouciv άμφ όπρά  νως € \€ ΐν  καί τά τη ς κονίας καί τα  
της γης. Θίρμότητα και γλ ισ χ ρ ό τη τα , μά λλον  Ы Ικατςραν xnrtp- 
ίχονσαν. οη  δ’ ίμννρος κάκιίβιν φανερόν, ηδη γ ά ρ  τ ις  νανς 
ίματηγδς βρ*χ&ίντων ίματίων ως ιπνρω&ησαν σνγκατ€καυ$η

59 *<*ί αντη. καίονσι & και iv Φοινίκη καί iv  Ίυρίηι καμιντνοντςς 
αι/τηκ [καί καίοιττς]* καίονσι &4 μάλιστα τους μαρμάρονς καί 
^άνλουστίρονς, σπριωτάτονς μίν καραηθίντις {βόλιτον, {ν
ίκα) τον ^αττοκ κη’κσθαχ καί μάλλον, δοκτϊ γαρ θερμότατο* (Ткал 
ττνρωθϊν καί νλιιστον χρόνον Siopivtu όντησανπς δ ί κόττονσχν 
ωσπςρ την κονίαν, <κ roi/του ό αν δόζικν ttvai φανερόν άτχ 
ανρωδης τις η γίνςσις αντης το δλον Φττίν.



ВВЕДЕНИЕ
(К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДОВ 

ТРАКТАТА)
Э.КЕЙЛИ И ДЖ .РИЧАРДС

Плиний в своей «Естественной истории» при 
написании глав о драгоценных камнях и других 
минеральных веществах ссылается примерно на 
двадцать греческих писателей как на авторите
ты в этой области, но делает это очень кратко 
или даже фрагментарно, тогда как трактат Те
офраста «О камнях» сохранил для нас прямые 
указания на широту знаний греческих ученых в 
этой области. Вследствие того, что эта наиболее 
ранняя из известных научных работ посвящена 
конкретным минералам и продуктам их перера
ботки, она имеет уникальное значение для исто
рии минералогии и химической технологии.

Теофраст, знаменитый ученик Аристотеля, 
родился примерно в 372 г. до н.э. в Эресе на 
о. Лесбос. Он учился в Афинах и стал пос
ледователем школы Платона, а позднее — уче
ником и другом Аристотеля. Когда же Аристо
тель покинул Афины (незадолго до своей смерти 
в 322 г. до н.э.), Теофраст последовал за ним как 
за главой философской школы перипатетиков. Он 
был представителем и видной фигурой этой шко
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лы до своей смерти, примерно в 287 г. до н.э. 
Согласно Диогену Лаэртскому, он умер в возра
сте 85 лет.

Хотя в литературе Теофраст более известен 
благодаря своей работе «Характеры», оказавшей 
большое влияние на драматургию и другие об
ласти литературы, его труды по естественным 
наукам оказались не менее важными. Две его 
большие работы о растениях дали основание 
считать его одним из величайших ботаников 
всех времен и основателем ботанической науки. 
Следуя практике философов своего времени, он 
был, кроме того, плодовитым описателем вели
кого множества объектов. «Первичные сужде
ния». «Вопросы натуральной философии», «Ис
тория астрономии». «Любовь», «Метеорология», 
«Эпилепсия», «Животные», «Движение», «Зако
ны», «Запахи», «Вино и масло», «Пословицы». 
«Вода», «Огонь», «История геометрии». «Сон и 
сновидения», «Добродетель», «Открытия», «Му
зыка», «Поэзия», «История божественных пред
метов», «Политика» и «Небеса» — это только 
небольшая часть названий 226 работ, приписы
ваемых ему Диогеном Лаэртским.

В действительности, конечно, такое огромное 
количество столь разнообразных работ было 
выпущено в свет обоими учеными — Теофрас
том и Аристотелем, многие трактаты которых 
были написаны их учениками, но подписаны 
именами учителей, хотя погрешности стиля и 
изложения позволяют, без сомнения, считать их 
произведениями школы перипатетиков, лишь для 
простоты приписанными руководителям школы.



Трактат «О камнях» иногда также относят к этой 
категории работ, т.к. по стилю он больше похо
дит на комплект студенческих заметок, чем на 
законченный научный труд. Некоторые из его 
частей, такая как в разделе 68. содержащая по
ясняющий рассказ, была, видимо, конспектом 
или памятной запиской, написанной для того, 
чтобы в дальнейшем вернуться к теме для бо
лее детального рассмотрения. Отсюда кажется 
вероятным, что трактат, в дошедшем до нас виде, 
был лишь комплектом заметок, сделанным кем- 
то из учеников во время слушания лекций Теоф
раста. С учетом особенностей текста, не исклю
чено, что мы имеем личные заметки лектора, сде
ланные для предстоящей лекции. Однако не су
щественно, представляет ли собой трактат, в его 
существующем виде, набор заметок, сделанных 
во время лекций пли написанных предваритель
но для лекции; можно уверенно считать, что эта 
работа действительно содержит суждения Теоф
раста, который и был ее подлинным автором.

Характерные особенности текста указывают на 
то, что трактат был написан в конце IV в. до н. э. 
при жизни Теофраста. Это подтверждает и содер
жащиеся в разделе59 указания на время открытия 
неким Калием процесса очистки киновари. Это 
свидетельство рассматривается в замечаниях 
«Комментария» к разделу 59.

Известно сравнительно небольшое количе
ство рукописей, изданий или переводов работ 
Теофраста, а трактат «О камнях» встречается 
среди них, кажется, даже реже, чем некоторые 
другие его работы. Известно только три рукопн-
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си (кодекса), содержащих его: Ватиканский 
1302. Ватиканский 1305 и Ватиканский городс
кой кодекс 108 — и они мало отличаются друг 
от друга. Кроме того, только два из них являют
ся полными, а Ватиканский кодекс 1305 конча
ется в середине раздела 49. Согласно Шнейде
ру. эти кодексы сравнивались Брандисом, кото
рый не обнаружил в них существенных измене
ний или улучшений текста. Датировка Ватикан
ского кодекса 1302 спорна. Деврие и Джианел- 
ли считают, что кодекс создавали в XII в., но 
Диле думает, что это было в XIV в. Обе другие 
рукописи относятся к XV в. Хейнсиус утверж
дает, что он использовал Гейдельбергскую ру
копись, но его утверждение считается недосто- 
верн ы м.

В печатном виде трактат «О камнях» появил
ся впервые в издании Альдина (издательство 
Альдо Мануцпя. — Б.К.) работ Аристотеля и 
Теофраста в Венеции между 1495 и 1498 гг., пе
реизданным там же в 1552 г. Первый латинский 
перевод трактата был издан в Париже в 1578 г. 
Турнебусом, который уже опубликовал гречес
кий текст в 1577 г. Позднее, в 1605 г. в Ганнове
ре, появилось издание Фурлануса, содержащее 
греческий текст некоторых работ Теофраста 
вместе с латинским переводом и комментария
ми. В 1613 г. греческое и латинское издание этих 
работ было опубликовано Хейнсиусом в Лей
дене. Это издание нужно считать неудовлетво
рительным и его сурово критиковали и Шней
дер и Виммср. Несколько улучшенный текст 
трактата был опубликован Салмасиусом (Кло-
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дом де Сомесом) в 1629 г. в ero «Plinianae 
Exercitationes». В 1617 г. Де Лае опубликовал в 
Лейдене комментированный греческий и латин
ский текст трактата «О камнях». Этот текст на
ходился в начале его работы «De gemmis et 
lapidibus libri duo» («Две книги о самоцветах 
и камнях». — Б.К. ), изданной в качестве до
полнения к третьему изданию знаменитой кни
ги Боота (Ансельма Боэция де Боота. придвор
ного врача германского императора Рудоль
фа 11.— Б.К.) «Gemmarium et lapidium historia» 
(«История драгоценных и других камней». — 
Б.К. ) Эта работа не может считаться точным и 
самостоятельным изданием трактата.

Первое издание, в котором текст трактата 
представлен как единое целое, как и первый 
перевод на современный язык и первый рас
ширенный «Комментарий», было опубликова
но Хиллом в Лондоне r 1746 г. Это издание 
остается очень ценным для характеристики 
химических, геологических и минералогичес
ких знаний времени написания оригинала. Вто
рое и последнее издание работы Хилла появи
лось в 1774 г. в основном, как считается, с 
неизменным текстом, переводом и коммента
рием, но. кроме того, оно было дополнено 
материалами приложения и более полным ука
зателем. Французский перевод английского 
текста Хилла с комментарием, хотя и без гре
ческого текста, был опубликован анонимно в 
Париже в 1754 г., и сходный немецкий пере
вод с дополнительными замечаниями Баумгар
тнера был издан в 1 770 г. в Нюрнберге. Дру-
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го ii немецкий перевод, Шмидера, как будто 
был опубликован во Фрайберге в 1807 г., но, 
видимо, это очень редкая работа, т.к. не уда
лось найти ни каких-либо ссылок на нее, ни 
ее копий. Эти немногочисленные работы, за 
возможным исключением последней из упо
мянутых, целиком или в большей степени ос
нованные на трудах Хилла, представляют со
бой последнее появление трактата «О камнях» 
в качестве самостоятельной публикации.

В XIX в. трактат снова был издан в виде гре
ческого текста с латинским переводом в пере
работанном издании сборника трудов Теофрас
та. опубликованного Шнейдером в Лейпциге в 
1818 г., с последним пятым томом, вышедшим 
в свет в 1821 г. В этом пятом томе Шнейдер су
мел использовать некоторые исправления тек
ста, предложенные Адамантиосом Кораесом в 
его комментариях к «Географии» Страбона, из
данных в Париже в 1819г. Греческий текст трак
тата появился также в третьем томе работы Вимме- 
ра, изданной Тюбнером в Лейпциге в 1862 г. В из
дании Дидо, опубликованном в Париже в 1866 г., 
воспроизведен этот греческий текст Виммера с 
параллельным переводом его же на латинский 
язык. Их этих трех важных изданий наиболее ценна 
работа Шнейдера, благодаря обширным критичес
ким замечаниям и разбору вариантов прочтения 
более ранних изданий. В этом отношении оба из
дания Виммера приходится считать неудовлетво
рительными, хотя текст Виммера кое в чем луч
ше других и Дидо приводит латинский перевод, 
более близкий к оригиналу, чем перевод Шней-
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дера, который по большей части следует более 
раннему варианту Турнебуса.

В 1902 г. французский перевод трактата был 
издан Мели в собрании текстов и переводов ста
ринных работ о драгоценных камнях. В том же 
году Стефанидес опубликовал важный список 
исправленных ошибок в греческом периодичес
ком издании «Афина». Этот список был допол
нением к списку вариантов прочтения текста в 
сборнике Мели. Наконец, в 1922 г. Милейтнср 
опубликовал немецкий перевод, основанный на 
тексте Виммера в статье об истории минерало
гии в древности и средневековье.

Кроме этих полных изданий трактата, пуб
ликовались время от времени на разных язы
ках в многочисленных изданиях отрывки из 
различных его частей. Наиболее полная публи
кация таких отрывков была предпринята Лен
цем, который перевел на немецкий язык мно
гие части английского перевода Хилла и до
полнил их многочисленными короткими, по 
большей части оригинальными, заметками о 
значении различных отрывков, об идентифика
ции минералов и их месторождений, упоми
навшихся Теофрастом. Самой близкой к нашему 
времени нужно считать работу Драбкина (1948 г.), 
который сделал английский перевод семнадцати 
разделов этого трактата. Кроме этих частичных 
переводов, известно очень немного других иссле
дований частей трактата. В 1801 г. Шварце начал 
латинский комментарий к трактату и издал 7 его 
частей в 1807 г. В 1896 г. Стефанидес опублико
вал серьезное исследование трактата. Работа Рус-
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ка «Книга камней Аристотеля» (1912 г.) основа
на на много более позднем труде о камнях, со
вершенно необоснованно приписываемом Арис
тотелю, хотя во введении автор ссылается на трак
тат Теофраста.

В «Комментарии» приведены ссылки на не
которых из этих переводов фрагментов тракта
та и специальные исследования, что сделано 
для лучшего понимания изменений, внесенных 
этими авторами. Приводимый здесь греческий 
текст почти тот же, что и установленный Внм- 
мером, но с немногими мелкими изменения
ми. Проведено сравнение трех ватиканских ко
дексов и изданий Альдо, Турнебуса. Фурлану- 
са, Хейнсиуса, Де Лаэ, Хилла и Шнейдера. В 
критических заметках перечислены некоторые 
предположения, сделанные издателями, а так
же все существенные различия в рукописях, 
включая различия между предлагаемым пере
водом и текстом Виммера. Сохранена традици
онная нумерация разделов трактата, хотя в тех 
случаях, когда эта нумерация явно нелогична, 
проведены некоторые согласования.

В переводе сделана попытка придать боль
шую ясность и простоту английскому тексту, 
но в то же время сохранить, насколько возмож
но, греческий оригинал. В этом отношении пе
ревод отличается от вольного пересказа Хил
ла, который, в духе своего времени, нередко 
отдавал предпочтение изяществу выражений, а 
неточности перевода. Тем нс менее, из-за очень 
сжатого стиля Теофраста некоторые разделы этого 
перевода все же представляют собой расширен-
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ный пересказ греческого оригинала. Сложная 
задача перевода греческих названий минераль
ных веществ решалась таким образом, что на
звания минеральных веществ (особенно драго
ценных камней), для которых нет точного анг
лийского эквивалента, просто транслитерирова
лись. а их идентификация рассматривалась в Ком
ментарии. Для собственных имен, в основном, 
использовалось греческое произношение, но в тех 
случаях, когда латинское или английское звуча
ние имени стало уже традиционным, предпочте
ние отдавалось привычному. Так. «Теофрастус» 
и «Атены» употреблялись вместо «Теофрастоса» 
и «Атенаи». (В русском тексте также использо
валось традиционное звучание: Теофраст, Афи
ны, Диоскорнд и т.п. — Б.К.)

Вообще же следует учитывать, что трактат пред
ставляет собой только часть значительно большей 
работы. Возможное объяснение пробелов и отме
ченных недостатков буквального изложения тек
ста может быть найдено у Страбона, который опи
сал судьбу рукописных книг Теофраста после его 
смерти и последующие неудачные попытки вос
становить их до первоначального состояния. Если 
не обращать внимания на немногие очевидные про
белы или неожиданные окончания текста, то вид
но, что нет серьезных доказательств того, что трак
тат (в его сегодняшнем виде) является закончен
ной работой, а не частью более крупного труда. 
Суждения об его краткости основаны на представ
лениях о том, что имеющийся текст очень фраг
ментарен, но, если учитывать только сущность трак
тата п обширность минералогических знаний древ-
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ности, подтвержденные другими источниками, то 
будет видно, что он должным образом освещает 
область, указанную в его названии, даже если он 
не полон.

Если отвлечься от чисто описательной или 
чисто философской сторон работы, трактат выг
лядит попыткой классификации минеральных 
веществ на основе принципов Аристотеля. При 
этом использованы многочисленные примеры, 
в основном с целью иллюстрировать, но без 
попыток хотя бы бегло дать описание этих ве
ществ. Можно сделать вывод о том, что Теоф
раст упоминает только небольшую часть изве
стных ему и его современникам минеральных 
продуктов, так как Плиний, хотя и брал очень 
многое у греческих авторов, нередко более 
древних, чем Теофраст, упоминает примерно в 
десять раз больше различных видов горных по
род и минералов. Упоминаемые же Теофрас
том приводятся им, в основном, в качестве ил
люстраций при описании свойств и характер
ных особенностей камней и земель, и видно, 
что автор и не собирался составлять полный 
перечень многочисленных разновидностей ве
ществ, известных в его время. Это может 
объяснить, почему он описывает (более или 
менее подробно) сравнительно немногие мине
ральные вещества и почему он уделяет так мало 
внимания некоторым обычным веществам, хо
рошо известным и широко используемым в его 
время.

Трактат представляет собой интерес с исто
рической точки зрения, потому что он являет-



ся. насколько мы знаем, первой попыткой сис
тематического изучения минеральных веществ. 
Для этого Теофраст делит их на два основных 
класса: камни и земли, причем обсуждение 
земель ограничено второй, меньшей частью 
трактата. Немногочисленные краткие описания 
древних химических процессов очень важны 
для истории химической технологии. На пер
вый взгляд, построение трактата может пока
заться свободным пли даже бессвязным, но при 
более внимательном чтении видно, что это со
всем не так. С самого начала Теофраст систе
матически ведет рассмотрение обсуждаемого 
объекта, последовательно от общего к частно
му определяя, что за чем идет, и делая простым 
переход от одной стадии обсуждения к другой. 
Хотя его метод трактовки фактов логически 
обоснован, вместе с гем он ограничен потому, 
что классификация или общая система осно
вана на видимых, поверхностных свойствах 
объектов, а не на их химическом составе. Тем 
не менее, с научной точки зрения этот неболь
шой трактат значительно лучше многих других 
работ древности п средневековья, известных 
нам. Например, Плиний, хотя и обсуждает 
объекты со значительно большей широтой, де
лает это бессистемно и без должной критично
сти. Трактат сравнительно свободен от описа
ний сказочных н магических свойств камней, 
что особенно заметно при сравнении его со мно
гими работами, написанными столетиями поз
же. в основном со средневековыми лапидарп- 
ями, которые подробно описывают вымышлен
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ные магические или целебные свойства драго
ценных камней. И действительно, на протяжении 
почти двух тысячелетий этот трактат Теофраста 
оставался наиболее логичной и систематизиро
ванной попыткой исследования минеральных ве
ществ.

2 О камнях



ТЕОФРАСТ 
О КАМНЯХ

1. Среди веществ, образующихся в земле, 
некоторые созданы водой, а некоторые — зем
лей.1 М еталлы/ добываемые в рудниках, та
кие как серебро, золото и другие, образованы 
водой, а землей образованы камин, включая 
большинство драгоценных, а также разновид
ности земель, необычные но своему цвету, од
нородности. плотности или каким-то другим 
свойствам. Здесь мы будем говорить о кам
нях, т.к. металлы рассматривались в другом 
месте.

Слово «земля» (греч ΥΠ) здесь употребляет
ся в двух значениях: земля как почва, в которой 
находят тс или иные вещества, и как стихия (в кон
тексте учения Аристотеля о материальных нача
лах: стихиях или элементах). То есть, по Теофрас
ту, вещества, образующиеся в земле, связаны либо 
со стихией воды, либо земли (или «происходят 
от воды», либо земли: «соте Гг от  \vatcr», как пе
реводят Э.Кейли и Дж.Ричардс. — Е.Л.) (Здесь и 
ниже авторство примечаний помечено инициа
лами: «К. и Р.» (Э.Кейли и Дж.Ричардс). «Е.Л.» 
(ЕС.  Л а з а р ев), « Е. К.» (В. Ф. Кул икав), «В .Б. » 
(В. В Бобылев).

Курсивом выделены тексты, на которые есть 
разъяснения в «Комментарии» или в дополне
ниях к «Комментарию».
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2. Вообще, мы должны считать, что все ве

щества образуются из чистой и однородной ма
терии в результате слияния или просачивания 
или вследствие того, что материя была выде
лена каким-то иным способом, б ы ло  о б ъ я с 
нено  р а н е е . Возможно, некоторые из веществ 
образуются одним из вышеуказанных спосо
бов, другие — другим, а третьи еще каким-то 
третьим. Поэтому они приобретают такие свой
ства, как однородность, плотность, яркость, про
зрачность и другие подобные свойства, и чем 
более эти свойства проявляются, тем более од
нородны и чисты эти вещества. Вообще же 
свойства возникают согласно порядку, в кото
ром камни образуются и затвердевают.

3. Н е к о т о р ы е  вещ и  т в е р д е ю т  от  ж а р ы , а 
другие — от холода. И, видимо, нет ничего, 
что препятствовало бы им образовываться ка
ким-либо из этих двух способов, хотя м о ж ет  
п о к а за т ь с я , чт о все  ви д ы  зе м е л ь  образованы 
огнем,1 так как они или становятся твердыми, 
или плавятся при воздействии на них противо
положных факторов. Больше особенностей на
блюдается у камней, поскольку большая часть 
различий у разных земель заключается в цве
те, прочности, однородности, ПЛ О Т Н О СТ И  И Т .Д . ,  
в других же отношениях отличия редки.

: Здесь говорится, в отличие от предыдущего 
примечания, не о классификации веществ по сти
хиям, а о механизме образования веществ: огонь 
(πυρ) здесь, очевидно, не стихия, а формообразую
щий фактор. — ЕЛ.
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4. У камней, однако, такие различия есть, но, 
кроме того, есть и другие, которые зависят от 
силы их воздействия (на другие вещества)*, а 
также от того, подвержены или нет (эти веще
ства) такому воздействию. Некоторые могут пла
виться, а другие не плавятся, некоторые обна
руживают многочисленные отличия при воздей
ствии на них разным образом: какие-то, поме
щенные в огонь, сгорают, другие, подобно «сма
р агду»1** погруженные в воду, делают цвет 
воды сходным со своим. Д ругие способны  пре
врат ит ь  то, что на них положено целиком в себя 
подобное, некот оры е ж е имеют свойст во при
т ягиват ь  к себе, как, например, камень назы
ваемый геракловым, есть и такие, с помощью 
которых определяют чистоту золота и серебра, 
подобно лидийскому.2

5. Однако наиболее удивит ельное и чудес
ное сво й ст во , если это правда, имеют камни, 
помогающие при родах. Лучше известны свой
ства камней, используемые при их обработке, и

* Здесь и ниже в круглых скобках заключены сло
ва, отсутствующие в греческом тексте трактата.

** Здесь и ниже жирным шрифтом выделены 
названия камней и земель; название камня в ка
вычках — полное соответствие названию в трак га
ге Теофраста, а названия без кавычек заменены 
полностью идентифицированным с ним его совре
менным аналогом. — В. В.

1 Σμάραγδος — зеленый камень, упоминаемый 
далее в нескольких разделах. В английском перево
де употреблено слово emerald, но оно не обязатель
но обозначает «изумруд». Об идентификации см. 
«Коммент арий»  к разделам 23 и 24. — К. и Р.
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этих свойств много разновидностей. Так. неко
торые могут быть гравированы, обработаны об
тачиванием или распилены; есть такие, которые 
совершенно не поддаются железным инструмен
там. и другие, которые обрабатываются плохо 
или с трудом. Есть и несколько других отличий, 
кроме указанных.

6. Разновидности, обусловленные цветом, твер
достью, мягкостью, однородностью и другими ка
мее гвамп. благодаря которым камни приобретают 
свои особые достоинства, имеют много особен
ностей. и некоторые из них встречаются по всему 
региону. Среди таких камней широко известны 
паросский, пептслийский, хиосский и
кий .. и эти камни интенсивно разрабатываются. 
Прославлен также «алабааприм», находимый у 
Фив в Египте, его добывают в виде больших бло
ков; и камень, похожий па слоновую кость, кото
рый называют « хер п и ш о м »  и говорят, что Дарий 
был погребен в саркофаге (из этого камня).

7. Известен камень «порос»;' по цвету и плот
ности подобный паросскому (мрамору), но об-

В дословном переводе этой фразы с греческо
го скрыта неопределенность; «гераклов камень» 
может обозначать и магнетит, и пробирный камень 
(см. «Комментарий»). В Б.

' «Порос»; название этого камня в разных нари- 
агпах греческого оригинала записывается как πο'ρος 
(Э.Кейли и Дж.Ричардс предполагают, что это тра
вертин; одно из значений греческого слова — «от
поре тис, норы») пли как πώρος, что означает туф 
или легкую разновидность мрамора. — ЕЛ.



ладающий легкостью (обыкновенного) «пороса»; 
по этой причине египтяне используют его для 
изготовления фризов в своих сложных построй
ках. В том же месте находят темный (камень), 
просвечивающий подобно хиосскому, и есть 
несколько других разновидностей в других ме
стах. Как мы уже говорили, такие различия 
обычны для многих камней, но различия кам
ней, обязанные своим существованием уже упо
минавшимся силам, в наше время не обнару
живаются повсеместно ни в сплошных (корен
ных обнажениях), ни в (скоплениях) глыб кам
ней.

8. Некоторые камни встречаются очень 
редко и они малы по размеру. Это «смарагд»,  
«сардион», «антракс» и «сап ф ей р ос»1 и по
чти все те камни, которые можно разрезать 
для изготовления печатей. Некоторые кам
ни обнаруживаются в пустотах других кам
ней , если их разрезать. Имеется немного та
ких камней, которые в огне горят. Возмож
но, мы первые объясняем природу и пределы 
их различий.

9. Некоторые из них под воздействием огня 
плавятся и становятся жидкими — это те, кото
рые добываются в рудниках. Ибо когда сереб-

1 Σάρδιον красный камень, упомянутый также 
в разделах 23 и 30. Λνθρας — другой красный ка
мень, описанный в разделах 18 и 19. Σάπφειρος 
синий камень, описанный в разделах 23 и 37. (См. 
«Комментарий»). - -  К. и Р.
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ро. мель и железо становятся жидкими, то же 
самое происходит и с вмещающей породой либо 
благодаря влаге, содержащейся в этой породе, 
либо природе этих камней. Таким же образом 
огнестойкие и м ельни чны е камни становят
ся жидкими вместе с тем. что положено на них 
теми, кто их зажигает. И некоторые (люди) го 
ворят даже, что все они плавятся, за исклю
чением м рам ора ',  который сгорает, и из него 
образуется известь.

10. Однако кажется, что сказанное далеко от 
реальности, т.к. известно много камней, кото
рые распадаются на куски, как если бы они 
сопротивлялись горению, подобно, например, 
гончарным изделиям. И это естественно, т.к. они 
теряют свою влагу, тогда как те, которые могут 
плавиться, должны быть смоченными и содер
жать много влаги.

11. Говорят, что некоторые камни, выстав
ленные на солнце, полностью высыхают и де
лаются непригодны ми (для ,
пока они снова не будут орошены и увлажне- 1

1 Древнегреческое μάρμαρος Э.Кейли и Дж.Ри
чардс переводят как marblc «мрамор». Действи
тельно, в поздней античности мрамор (особенно 
белый) соответствовал этому названию, хотя бук
вально оно означает «блистающий, сверкающий» 
(камень), то есть не обязательно мрамор. В анг
лийском переводе название «мрамор» подтверж
дается контекстом (возможность получения извес
ти из этого камня). — Е.Л.



ны, а другие становятся мягче п легче разла
мываются. Ясно, что оба эти вида камней теря
ют свою влажность от воздействия солнца, но 
случается и так, что камни плотного сложения 
становятся твердыми, когда они сухие, тогда 
как имеющие рыхлое строение и те, которые 
образуются подобным образом, легко ломают
ся π плавятся.

12. Некоторые из камней, которые могут 
быть разломаны, как тс. что при горении по
добны углям и остаются такими некоторое вре
мя, как те, что добываются в рудниках около 
Бинаи1, которые размываются, и камин выно
сятся рекой. Такие камни, если их засыпать дре
весным углем, горят, пока к ним есть доступ воз
духа, после этого они распадаются, но в послед
ствии могут быть зажжены снова, так что их 
можно использовать долго, но запах их очень 
резкий и неприятный.

13. Известен камень, называемый «спи- 
пос»:, который находят в рудниках. Если его 
разбить и куски сложить в кучу, он загорит
ся, будучи выставленным на солнце, и тем 
сильнее, чем больше он будет увлажнен и об
рызган водой.

! В греческом тексте используется форма мно
жественного числа --  Βίναι (букв. «Вины»), но 
обычно название этого места употребляется в един
ственном числе («Вина»). К  и Р.

2 Σπίνος предположительно, разновидность 
асфальтового битума. — К. и Р.
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14. lio jiuimpuitcKuii камень1 делается по

ристым, когда его обжигают, н становится по
добным пемзе, так что оба его свойства — цвет 
и плотность — изменяются, а перед нагревани
ем он черный, однородный и плотный. Этот ка
мень образуется в пемзе; его находят в различ
ных местах в виде отдельных включений, (по 
форме) похожих на ячейки медовых сот. Также 
говорят, что на Мелосе пемза образуется в ка
ком-то другом камне, и, таким образом, липа- 
рийский камень соответствует как бы его про
тивоположности. за исключением того, что ка
мень этот не подобен липарийскому.* 2

15. Камень, находимый у Тетраса в Сици
лии, также становится пористым. Это место на
ходится по соседству с Липарой, и там, на мысу, 
называемом Эринеас, в изобилии находят этот 
камень. Подобный же камень находят у Бинаи, 
и, когда его поджигают, от него исходит биту-

! «Липарийский камень», по Э.Кейли и Дж.Ри
чардсу - обсидиан, Линара — остров в Тирренс
ком море. Мелос — остров Кикладского архипе
лага. — ЕЛ.

2 Последние две фразы, переведенные дослов
но, трудны для восприятия. Их суть такова. На Ли
нарах породообразующее вещество — вулканичес
кая пемза — насыщено включениями лапиллей 
(итальян. — камешки), при выветривании напоми
нающее ячейки медовых сот. На Меласс же, наобо
рот, в породообразующий материал из застывших 
лав (риолитов) включены линзы и прослои той же 
пемзы. При этом липарийский камень внешне от
личается от мелосского. — ВБ.
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минозный запах, а то. что остается после его сго
рания. подобно горелой земле.

16. Тс из вещ ест в, добы ваем ы х р ад и  их по
лезности. которые известны как угли, произ
ведены землей, и они, подожженные, горят 
подобно древесному углю. Их находят в Ли
гурии, где также встречается янтарь, и в Эли
де, если идти по горной дороге в Олимпию, и 
они активно используются теми, кто работает с 
металлами.

17. В р уд н и ка х  у  С капт е Х иле  был однажды 
найден камень, по виду подобный трухлявому 
дереву. Когда его полили маслом, он загорел
ся. но когда масло выгорело, камень перестал 
гореть и по виду оставался неизменным. При
мерно таковы отличия камней, способных го
реть.

18. По известен другой вид камня, кажет
ся, имеющий совершенно противоположную 
природу, т.к. он не горит. Его называют «ан
тракс». известны вырезанные из него печа
ти, цвет его красный, а выставленный на сол
нце, он подобен по цвету горящему углю. 
М ож но го во р и т ь , чт о он чрезвычайно цен
ный, т.к. небольшой кусочек его стоит 40 зо
лотых (монет). Его доставляют из Карфагена 
и М ассалии.

19. Камень , н а хо д и м ы й  вб ли зи  М илета, не 
горит, он угловатый, и имеются на нем шести-
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угольные формы. Его тоже называют « а н т 
ракс», и это удивительно, так как он некото
рым образом подобен « а д а м а су » .1 (У него есть 
свойство сопрот ивлят ься огню ), и это, ви
димо, не обусловлено отсутствием в нем вла
ги, что верно для пемзы  и пепла, поскольку 
в огне они не горят из-за того, что влага уже 
высушена. Н екот оры е думают, что пемза  
образуется целиком в результате горения, за 
исключением той (ее разновидности), которая 
образуется из морской пены.

20. Их мнение обусловлено наблюдениями и 
основано на том, что происходит в кратерах (вул
канов), а также на пористом камне1 2, преобразу
ющемся в пемзу при горении. И места, где это 
происходит, кажется, подтверждают это мнение, 
т.к. (пемзу находят главным образом) в местах, 
которые горят.

1 Греч, слово αδαμας (букв, «неукротимый» или 
«несокрушимый»), первоначально обозначало 
метеоритное железо, железный сплав и даже кре
мень, а впоследствии самое твердое вещество 
«алмаз». Э.Кейли и Дж.Ричардс предполагают, что 
Теофраст мог иметь в виду корунд. - Е.Л.

2 «Пористый камень»: в оригинале стоит неяс
ное слово διαβάρος, которое Э.Кейли и Дж.Ричардс 
исправляю! на διάβορος «пористый» (букв, «про
еденный»). В одном из списков Теофраста гово
рится, что этот «пористый камень», напротив, нс 
преобразуется в пемзу. Конец этого раздела утра
чен: названные выше переводчики восстанавлива
ют недостающее слово как «горят» или «подвер
жены горению». — Е.Л.



21. Возможно, одна разновидность образу
ется одним способом, а другая — другим, и 
вообще существует много способов их обра
зования; так. например, пемза, находимая в 
Н и с и р о с е , кажется, состоит из какой-то раз
новидности песка. Это считается доказатель
ством того, что некоторые из камней можно 
разломать на куски рукой и раскрошить в пе
сок, как будто они еще не стали плотными и 
твердыми. Люди находят их. когда соскреба
ют покрывающую их корку (из уплотненного 
того же материала), но в малых количествах, 
главным образом, размером с кулак или мень
ше. Песок (полученный таким путем), очень 
легкий. Разновидность, находимая на Мело
се, вся1..., но некоторые из них образуются в 
камне другого вида, как уже говорилось до 
этого.

22. О ни о т ли ча ю т ся  др уг от друга  по цве
ту, плотности и весу. Но цвету они отличают
ся потому, что разновидност ь, происходящ ая  
из лавовы х потоков на Сицилии, черная. Эта раз
новидность и « м а л о д ес» * 2 различаются по

5 Э.Кейли и Дж.Ричардс приводят два варианта 
заполнения лакуны в тексте: «почти подобна гои, 
что в Нисиросе» и «легко разламывается и образу
ется в камне».

2 Слово μαλώδης , употребленное у Теофраста, не
понятно: μηλώδης означало бы «бледно-желтый (ка
мень)», а μυλ(όδης «мельничный камень» (К и Р ) 
(букв, μηλοειδης - - «подобный яблоку» по виду или 
цвету; μυλοειδής «подобный мельничному камню» 
или жернову. — ЕЛ.
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плотности и весу. А пемза этого рода, имеющая 
те же вес и плотность, там тоже образуется и в 
практическом отношении ценится больше, чем 
другие. Пемза, п р о и с х о д я щ а я  из л а в о в ы х  п о 
т оков, р еж ет ся  л у ч ш е , чем легкая и белая, а 
та, что происходит из морской пены, режется 
лучше других. Столь много сказано о пемзе. 
Но мы должны рассмотреть в другом месте при
чины различия горючих и негорючих камней, от 
которых мы перешли к тому, что здесь обсуж
далось.

23. Известны также другие камни, из кото
рых вырезают печати, но только немногие из 
них (замечательны) по своему виду.1 Это «сар- 
дион», «иасииог и «сапфенрос», и в после
днем из них видны золотые точки. «С марагд» 
также обладает определенным свойством — 
д ела т ь  цвет  во д ы  п о д о б н ы м  с в о е м у  собствен
ному, как мы уже говорили. Камень неболь
шого размера действует на небольшое количе
ство воды, в которую он погружен; наиболь
ший окрашивает воду целиком, а самый пло
хой — только ту воду, которая рядом с ним. 1 2

1 И.Шнейдер (переводчик трактата на латинский 
язык в 1807 г. во Фрайберге) считает, что здесь про
пуск п текст должен читаться так: «...некоторые из 
них отличаются по своему виду, хотя имеют то же 
самое название» К. и Р.

2 Греческое слово ίασπις  не соответствует на
шей современной «яшме». См. « К о м м ен т а р и и »  и 
дополнения к нему. — В.Б.
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24. Этот камень также хорош для глаз, и 

по этой причине люди носят печати, вырезанные 
из нег о, чтобы видеть лучше. Но он редок и мал 
по размеру, если, конечно, не поверить расска
зам о египетских царях. В этих рассказах гово
рится, что среди даров вавилонского царя, при
сланных в Египет, однажды был «смарагд» в 
четыре локтя1 длиной и три локтя шириной и что 
четыре еще больших камня были заложены в 
основание обелиска, посвященного Зевсу. Они 
имели сорок локтей в длину, а ширина была че
тыре локтя в одном конце и два локтя в другом. 
Но эти утверждения целиком на совести их ав
торов.

25. Наибольший из камней, называемых «пт- 
пои»:, находится в Тире. Здесь есть большая 
плита в храме Геракла, если только это налож 
ный «смарагд», а такие образцы известны. Ка
мень встречается в хорошо известных и легко 
доступных местах, особенно в медных рудни
ках на Кипре и на острове, расположенном у 
Халкедола.' На последнем добывают исключи
тельные камни. Эту разновидность («танои»), как 1 2 3

1 Один локоть равен: вавилонский — 54 см, древ
неегипетский (или царский) — 52,4 см, а просто- 
людинский — 45 см. — В.Б.

2 Относительно камня τανοι см. «К ом мент а
рий». Виммер читает это место как «бактрийские 
(камни)». — К. и Р.

3 «На острове, расположенном у Халкедона»: 
вариант оригинала - «у Карфагена» (см. «К ом 
м ент арий»  и дополнения к нему). — В.Б.
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и другие, добывают в рудниках, природа произ
водит его особенно много в жилах на Кипре.

26. Они редко бывают достаточно большими 
для изготовления печатей, обычно их размер 
меньше, и потому этот (камень) используют при 
пайке золота, т.к. он спаивает золото подобно 
«х[тзоколле».Некоторые даже считают, что при
рода «смарагда» и «танои» одинакова, т.к. они 
сходны по цвету. Но «хризоколлу» находят в 
больших количествах в золотых рудниках, а еще 
больше — в медных, таких, как вблизи...1

27. Как мы уже говорили, «смарагд» редок
и, кажется, образуется из «ш иппса». Говорят, 
что на Кипре однажды нашли , кото
рый был наполовину «смарагдом», а наполови
н у — «наепнсом», как если бы камень еще не 
целиком перешел из водного состояния. Обра
ботка делает его сияющим, хотя в природных 
условиях он не блестящий.

28. Замечательными свойствами обладает и 
«липгурион»1 2, из него тоже вырезают печати, и

1 Заполнение лакуны в тексте по вариантам, при
веденным у Э.Кейли и Дж. Ричардса: «а вблизи стоб- 
ских мест», или «вблизи катадупекпх мест» от 
названий города Стобы (Στοβοΐ) и одною из ниль
ских порогов Катадупы (Кашббиясх). Е.Л.

2 «Лингурпон» -  · камень под названием «моча 
рыси»; вероятно, разновидность янтаря, но Э.Кей
ли и Дж.Ричардсу (см. дополнение к
рию»), — ВБ.
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он очень тверд, подобно настоящему камню. 
Он имеет свойство притягивать к себе, кото
рое есть п у янтаря, и некоторые говорят, чго 
он притягивает не только соломинки или ку
сочки дерева , но гак же медь и железо, если 
их частицы достаточно легки, как объясняет 
зго свойство Диокл.1 Камень этот холоден и 
очень прозрачен, и качество его лучше, когда 
он происходит  от диких животных, а не ог 
домашних, и от мужских особей, а не от жен
ских — дело в том. чго питаются они по-раз
ному: одни выдерживают испытания, а другие 
не выдерживают, и вообще природа их тел раз
лична, гак что одни более сухие, а другие бо
лее влажные. На практике камень добывают 
выкапыванием, ибо животные, когда выпус
кают мочу, присыпают ее землей. Этот ка
мень требует обработки даже больше, чем 
другие разновидности.

29. Гак как янтарь тоже камень — во вся
ком случае разновидность, добываемая в Ли
гурии, — у него тоже есть способность притя
гивать к себе. Камень, притягивающий же
лезо, представляет собой замечательный, вы
дающийся пример. Он гоже редок и встречает
ся в немногих местах. Его тоже нужно вклю
чить в список камней, имеющих подобные 
свойс! ва.

1 Диокл --- греческий врач IV в. до н.э., на чьи 
взгляды оказало влияние учение Аристотеля. ·
ЕЛ.
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30. Известно еще несколько камнем, из кото

рых вырезают печати. —  это «гиалоэыдес».' от
ражающий изображения и прозрачный, а также 
«антракион» и «омфакс»'Известны также гор
ный хрустали и аметист.оба они прозрачны. Эти 
два и «сардиоп» обнаруживают, когда разрезают 
определенную горную породу. Известны п другие, 
как уже говорилось, отличающиеся один от друго
го. хотя и называемые одинаково. Разновидность 
«сарднона». просвечивающая п имеющая красно
ватый нвет, называется женской, а другая, тоже про
свечивающая, по более темная по цвету — мужс
кой.

31. И у «литу/. топа»женская разновидность 
более прозрачная и желтая, чем другая. Точно гак 
же и одна разновидность «киаиоса», более тем
ная, называется мужской, а другая —  женской. 
«Опихион»·’ имеет цвет полосатый, с чередова
нием белых п темных полос, а аметист— винно-

1 «Гналоэйдес» (υαλοειδής) — какой-то «стек
ловатый камень». — К и Нс скрыт ли под этим 
названием бесцветный кварц (не горный хрус
таль крнсгаллос) пли его разновидности?
В Б.

: В древнегреческом языке ο'μφας «(цвет) 
незрелого зеленого винограда». В другом вари
анте (5μφαξ и ομφαλι5ς (пуп), возможно восхо
дят к общему индоевропейскому корню, означа
ющему «пун» (в том числе, сакральный центр 
мира, «пуп земли»). — Е

1 «Оннхнон» (όνύχιον) — спектр значений этого 
слова более широк, чем у оникса. — К и Р.
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цветным. «Ахатес»' — также красивый камень,
его добывают в реке Ахатес на Сицилии и про
дают ио высокой цене.

32. В золотых рудниках у Лампеакоса был од
нажды найден замечательный камень, из которо
го, после того как его доставили в Астиру, была 
вырезана печать, которую послали царкг, пото
му что камень имел необыкновенную природу.

33. Эти камни столь же редки, сколь прекрас
ны. но добываемые в Греции ценятся меньше, 
как, например, « а п т р а к и о н »  из Орхомена в 
Аркадии. Он темнее, чем камень из Хиоса, и из 
него делают зеркала.

Известен также камень из Тризена, он раз
ноцветный — пурпурный с белым. Коринфский 
камень тоже разноцветный — такой же, но цвет 
его бледнее.

34. Вообще имеется много камней этого сор
та. но замечательные редки и добываются только 
в немногих местах, таких, как Карфаген, об
ласть вокруг Массалии, в Египте недалеко от 
Первого порога, в Сиене ' близ города Элефан- 
шииы и в местности, называемой сефо* Кро- 1 2 * 4

1 «Ахатес» (αχάτης) название для нескольких 
разновидностей пестрых камней, включая агат.
К .  и  Р

2Предположительно, Александру Македонско
му. — К. и Р.

' Город Сиена ныне Ассуан. —
4 Пссфо -  4'εφώ (варианты: Ψεβω. 4'ηβω).
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ме того, «смарагд» п «iiaciinc» находят на Кип
ре.

35. Камин, используемые для изготовления 
мозаик, доставляют из Бакт рианы, неподале
ку от пустыни. Их собирают всадники, которые 
выходят в пустыню в то время, когда дуют эте- 
сийские ветры1 и камни становятся видимыми, 
г.к. сила ветров раздувает песок. Однако они 
малы по размеру и большими не бывают.

36. Среди отпорных камней есть один, на
зываемый жемчугом; он просвечивает от при
роды. и из него делают дорогие ожерелья. Он 
образуется в раковине, подобной «пинне» (но 
только более маленькой). А размер жемчужины 
может быть как большой рыбий (глаз), и про
изводит Индия и некоторые острова Красного 
моря.; Они близки к камням необыкновенного 
совершенства.

37. Известны и некоторые другие камни, 
такие как ископаемая слоновая кость, пестрая 
от белых и темных пятен. Известен также камень, 
называемый «санфейрос», по цвету довольно 
темный и не очень отличающийся от мужского 1 2

1 «Этесийские ветры» (έτησιαι, букв, «ежегод
ные») — пассатные ветры. В античности так назы
вали в основном северный ветер, преобладавший в 
жаркое летнее время на Эгейском и Средиземном 
морях. — Е.Л.

2 «Красное море», вероятно, означает нынеш
ний Персидский залив. — К. и Р.



«киаиоса», а также «праситис»,' имеющий цвет 
медной зелени. А также «хаиматитие»1 2 плот
ного сложения, имеющий темный цвет и, в со
ответствии с названием, такой вид, как будто он 
состоит из высохшей и затвердевшей крови. Ка
мень, называемый «ксапше» — это другая раз
новидность: по цвету он не чисто желтый, а имеет 
беловатый оттенок; цвет такой, какой дорийцы 
называли «ксантос».

38. Коралл подобен камню, по цвету он крас
ный, но форме округлый, подобный корню, и он 
растет в море. Окаменевший индийской тро
стник по своей природе не очень отличается ог 
коралла. Но ото — предмет уже другого обсуж
дения.

39. Многообразна и природа камней, добыва
емых в рудниках. Н екот оры е т  них содерж ат  
одноврем енно п золото, и серебро, но ясно вид
но только серебро. Они т яж елы е н имеют с и л ь 

н ы й  запах. И звест ен т акж е природный «киа- 
нос». содержащий «хрнзоколлу», а также дру
гой камень, по цвету подобный пылающему 
углю, и все эти камни тяжелые.

1 «Праситис» (πρασίτις) — непрозрачный зеле
ный камень. К. и Р

2 «Хайматптнс» (αίματΐτις): Э.Кейли и Дж.Ри
чардс предполагают, что что могла быть «красная 
яшма» (red jasper).

} «Ксантс» (ξανθή, букв, «желтая») — по пред
ложению Э.Кейли п Дж.Ричардса «желтая яшма» 
(yellow jasper).



5 3
40. Вообще же великое множ ество необык

новенных камней находят в рудниках, некото
рые из них имеют природу земель — такие, как 
желтая и красная охра1, некоторые имеют 
песчанистое сложение, подобны они «хризо- 
колле» и «кнаносу». а другие — порошкова- 
тые. как реальгар и аурипигмент: и подоб
ные им. Можно упомянуть многие особеннос
ти таких камней.

41. Как мы уже упоминали, многие камни не 
поддаются обработке, к примеру, их нельзя раз
резать железным резном, но они режутся други
ми камнями. Вообще же способы обработки боль
ших камней очень различны — некоторые можно 
распилить, другие — подвергнуть резьбе в непод
вижном состоянии, а третьи поддаются только об
работке на станке для вытачивания, подобно маг- 
астанскому камню }  Этот камень необычен по 
виду, и некоторые люди удивляются его сходству 
с серебром, хотя они разного происхождения.

«Красная охра» (μί^λτος) гаже «сурик, крас
ный мел». — ЕЛ.

2 Как «ауршжгмент» (orpiment) и «реальгар» 
(realgar) Э.Кейли и Дж.Ричардс переводят гречес- 
кис термины σσ.νδαρήκη и άρρενικον. Первое из 
этих слов переводя г на русский п как «арсенпкаль- 
нля медь»: вюрое буквально означает «мужское» 
и соотносится с общепринятым названием мышь
яка (arsenicum). — ЕЛ.

} «Магнсспйский камень» - Μαγνήτις λίθος 
может переводиться и как «магнит, магнитный ка
мень», однако само название магнита в древнег ре
ческом восходит к названию Магнеспи, юрода в 
Малой Азии. — Е Л .



42. Большое количество камней поддается 
любой обработке. В Сифносе есть камень, до
бываемый в трех стадиях1 от моря, похожий на 
комки земли* 2, а т.к. он мягкий, его можно об
работать на станке для вытачивания и гравиро
вать. Е сли  его сильно  нагрет ь н погрузит ь в 
м а с л о , он чернеет и становится твердым, из 
него делают блюда для стола.

43. Все такие камни обрабатываются желе
зом, но некоторые другие камни, как уже гово
рилось, могут быть гравированы другими кам
нями. а не железными инструментами. Д р уги е  
ж е м огут  бы т ь гравированы  железом, но толь
ко притупленными резцами. И...являются...во 
многих случаях...не разрезаются железом, ко
торое, будучи тверже камня, режет вещества, ко
торые .. .крепче.3

44. Кажется также удивительным, что то
чильный камень стачивает железо, хотя же
лезо режет точильный камень и придает ему нуж
ную форму, но не способно сделать так с теми 
видами камня, из которых вырезают печати.

' Греческий олимпийский стадий равен 192 
метрам. — В. К.

2 По Г.Леммлейну [8], это тальковый камень.
В. Б.

Э.Кейли и Дж.Ричардс предлагают так восста
новить поврежденный текст: «И такие камни твер
же. Подобное необычно, поскольку железо, кото
рое тверже камня, не режет их, и тем нс менее же
лезо режет вещества, которые крепче и тверже».
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Кроме того, камень, которым гравируют пе
чати. состоит из материала, идущего на изго
товление точильных камней или подобного ему. 
Лучше т очильны е камни  доставляют из Арме
нии.

45. Замечательна природа пробирного
ня. на котором определяют чистоту золота, по
тому что кажется, будто он имеет свойства огня, 
которым также определяют чистоту золота. По 
этому поводу некоторые люди ломают головы, 
но без уважительных причин, т.к. камень испы
тывает золото не так, как огонь. 11од действием 
огня изменяется цвет, а камень действует тре
нием так, что кажется, будто он обладает спо
собностью выявить подлинную природу каждо
го металла.

46. Говорят, что т еперь находят камни  
лучшего качества, чем раньше, т.к. с их п о 
мощью определяют чистоту не только одного 
золота, но также золота и серебра в их спла
вах и узнают, как много примесей содерж ит
ся в каждом статере. О пределения получались  
при самом малом количест ве примеси. Н аи
меньшим был вес « к р и т е » 1. затем «колли- 
бос», затем «четверть обола» и «пол-обола», 
и из этих весов определялись точные соот
ношения.

' «Кр иге» (κριθη) букв, «ячмень», «коллибос» 
(κόλλυβος) — «мелкая монета». — Е.Л ., см. т а к 
ж е « К  ом  л i еп т а р и  й ».
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47. В се  т а к и е  к а м н и  н а хо д ят  в р е к е  Тмол. 

П о с в о е й  п р и р о д е  о н и  о д н о р о д н ы е , подобно 
галькам плоские, но не округлые и по размеру 
вдвое больше, чем самая крупная галька. Та их 
ч а с т ь , к о т о р а я  о б р а щ е н а  к с о л н ц у . отличается 
от нижней поверхности своими определитель
ными способностями, п она лучше, чем другая. 
Это происходит потому, что она сухая, т.к. влаж
ность препятствует определению качества метал
ла. Даже в жаркую погоду камень не дает хоро
ших результатов, т.к. от влажности делается 
скользким. Это происходит и с другими камня
ми, включая применяемые для изготовления ста
туй, и, предположительно, эго создает отличи
тельные особенности статуй.

48. Т аким и б ы ва ю т  о со б ы е  ка ч ест ва  и свой
ства, наблюдаемые у камней. V7 земли таких (ка
честв) меньше, хотя они более специфичны, т.к. 
она тоже может плавиться и размягчаться, а по
том снова затвердевать. О на п л а в и т с я  вм ест е  
с в е щ е с т в а м и , с которыми добывается и кото
рые могут стать жидкими, как это бывает у кам
ней. О на р а з м я г ч а е т с я , и из н е е  п о л у ч а ю т с я  
к а м н и . К ним относятся пестроцветные и дру
гие сложные камни..,1 т.к. все они получаются 
искусственно после нагревания и размягчения. 
И  если , к а к  г о в о р я т , с т е к л о  т о ж е о б р а зу е т с я  
из стекловатой (земли), то оно образуется по
средством уплотнения.

1 Э.Кейли и Дж.Ричардс восстанавливают по
врежденный текст таким образом: «которые при
возят из Азии».
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49. Самая необычная земля та, что смешана 

с медью, г.к. в дополнение к тому, что она сплав
лена и смешана, она еще имеет замечательное 
свойство улучшать красоту цвета. А « К и ли к и и  
извест на  ж иля, которая становится липкой, ког
да ее кипятят п ею обмазывают виноградную лозу 
для зашиты от древесных червей.

50. Такж е во зм о ж н о  о п р е д е л е н и е  п р и р о д 
ны х  различий, позволяющих землям превра
щаться в камни: связанные с местоположением 
(земель) различия по видам вкуса, (отличитель
ное свойство) присущего их природе, подобны 
гем различиям, которые воздействуют на вкус 
(запах) растений. Но будет лучше классифици
ровать их согласно окраске, как зто делают ху
дожники.

Как мы говорили в начале, зти вещества обра
зуются либо при слиянии, либо при фильтрова
нии. Б олее  т о го , некот оры е из н и х , такие как ре
альгар и ауринигмснт, в огне горят. Становится 
ясно, что они возникают при сухой возгонке.

51. Все они обнаруживаются в серебряных и 
золотых рудниках, а такие, как ауринигм снт f

! Э.Кейли и Дж.Ричардс здесь употребляют анг
лийской слово savor — «вкус, аромат, отличитель
ное свойство». В греческом оригинале стоит слово 
χυμός, которое в поздней античности действитель
но обозначало «вкус», хотя основной его смысл 
«влага, сок».Возможно, применительно к растени
ям формулировка «сок растений» звучит более 
убедительно. — Е Л .



реальгар, хрнзоколла , красная и желтая охра 
н «кианос» — в медных. «Кнапос» обнаружи
вается редко и только в малых количествах, тогда 
как другие образуют жилы, а желтая охра, как 
говорят, встречается в виде больших масс. Все 
разновидности красной охры художники могут 
использовать для приготовления цветных пиг
ментов. Желтая охра мож ет  зам енят ь  аури- 
пигмент, т.к. нет существенных отличии в их 
цвете, хотя некоторые отличия, кажется, есть.

52. К ое-где извест ны рудники , в которых есть 
и красная, и желтая охра. как. например, в 
Каппадокии, где их добывают в больших коли
чествах. Говоряпг, что горняки  т ам рискую т  
очень быстро задохнуться. Н аилучш ая красная 
охра добывается в Кеосе, где известны несколько 
ее разновидностей. Одна из них добывается в 
ж елезны х рудниках, кот оры е т ож е содерж ат  
красную охру. Известны такж с лемносские раз
новидности, одна из них назы вает ся синопс
кой, хотя на самом деле это каппадокийская  
красная охра, которую только доставляют че
рез Синоп, а добывают в...1

53. Известны три ее разновидности, одна 
темно-красная, другая — светлоокрашенная и 
третья — промежуточная между двумя указан
ными. М ы назы ваем  ее сам ост оят ельной  раз
новидностью, т.к. она не смешивается с други-

' Утраченное место может быть восстановлено 
как в «Лемносе». К. и Р.
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ми разновидностями, тогда как остальные сме
шиваются.

Обжигом получают также .желтую , 
но это худшая разновидность, она была открыта 
Кидаем, о котором говорят, что он узнал это. 
когда на постоялом дворе произвел обжиг охры. 
Он отмечал, что одна из желтых охр, будучи 
наполовину обожженной, становится красной.

54. Новые глиняные сосуды обмазывают гли
ной и нагревают в печах до красного каления, 
в них обжигают охру, и когда они раскаляются 
в огне, цвет их темнеет и становится подобным 
цвету пылающего древесного угля. I I подобное 
происхождение охр само по себе служит дока
зательством, ведь если все эти вещества изме
няются под воздействием огня и если это вер
но, то красная охра, получаемая при этом про
цессе, есть та же самая, что природная или очень 
на нее похожа.

55. Как известны природные и искусствен
ные красные охры, так известен и естественный, 
и изготовленный «кианос», такой, как в Египте. 
Известны три вида «киано — египетский, 
скифский и кипрский. Египетский считает
ся лучшим  для приготовления чистых пигмен
тов, скифский — для более бледных. Египетс
кую разновидность делают искусственно, и те. 
кто описывал историю царей , расска
зывают о царе, первым выплавившем «кианос» 
как имитацию природного вещества. При этом 
добавляют, что «кианос» присылали в качестве

11
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дани из Финикии и в качестве даров из друз их 
стран и что некоторые из них были природны
ми, а другие — изготовленными огнем. Те, кт о  
разм алы ваю т  красит ели, говорят, что «кианос» 
дает четыре цвета — первый образован мель
чайшими частицами и очень бледный, второй — 
более крупными частицами и очень темный. Их 
приготовляют искусственно, так же как и бе
лый свинец.

56. Кусок свинца размером с кирпич поме
шают в банку с уксусом, и когда он превратит
ся в рыхлую массу, что обычно происходит за 
десять дней, банку открывают, образовавшееся 
подобие плесени соскребают со свинца и так 
поступают, пока весь свинец не будет израсхо
дован. То, что соскребают, кладут в ступку и 
тщательно отжимают, что в конце концов оста
ется — и есть белы й с в и н е ц .* 1

57. Медную зелень получают таким же спо
собом. Красную медь кладут поверх ви н о гр а д - 
пы х о ст а т к о в , вещество, образовавшееся на 
ней, соскребают. Так получают медную зелень.2

58. И зве с т н о  т а к ж е , чт о м о ж ет  бы т ь  
природная и искусственная киноварь. Кино
варь из И берии  очень т вердая  и каменистая,

1 «Белый свинец» — ψιμύθιον буквально ότ
ι ι ачает « бел ила». Е.Л.

1 «Медная зелень»: употребленное в оригинале 
слово Ιός обычно переводится как «ржавчина» пли 
«яд». — Е.Л.
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она природная, и такую же находят в Колхиде. 
Говорят, что се находят па скалах и сбивают 
вниз стрелами. И скусст венную  киноварь при
возят только из одного , расположен
ного немного выше Эфеса. Это очень блестя
щий песок, похожий на красную краску. Его 
собирают и растирают в каменных сосудах, 
пока он не станет достаточно мелким, после
чего его промывают в медном сосуде__а то.
что остается, снова измельчают и снова про
мывают. Чтобы успешно это делать, нужно оп
ределенное мастерство, потому что у одних 
людей из равного количества песка получается 
много, а у других мало или совсем ничего. Сли
вают то. что сверху, отдельными порциями, 
одну после другой. То, что остается на дне, п 
есть киноварь, а то, что было сверху, смывают 
в больших количествах.

59. Говорят, что Ал/лл/ш-афннянин, работав
ший в серебряных рудниках — открыл п пока
зал этот метод. Он думал, что песок
золото, т.к. он очень блестел, собрал его и ра
ботал с ним. Но когда он увидел, что золота нет 
совсем, он был восхищен красотой цвета песка 
п так открыл метод получения киновари. Это 
случилось не очень давно, примерно за девяно
сто лет до того, как Праксибул стал архонтом в 
Афинах.

60. Из этих фактов следует, что искусство 
подражания природе используется для создания 
специфических продуктов, пригодных для прак-

•11



62
тического применения, или других, приятных для 
зрения, таких, например, как краска, или при
го д н ы х  и для т ого  и для д р у го го , наподобие  
рт ут и. Ее п о луча ю т . когда см еш иваю т  мед
ным пестиком в медном сосуде киноварь с ук
сусом. Могут быть открыты и другие подобные 
вещи.

61. С реди вещ ест в, получаем ы х при горны х  
р а б о т а х , еще остаются те, которые находят в 
земляных ямах. Как мы уже говорили ранее, они 
образуются при некотором слиянии и разделе
нии материи, которая чище и однороднее, чем 
все другие ее разновидности. Все виды красок 
получаются в зависимости от особенностей ма
терии, из которой они состоят...1; некот оры е из 
них р а зм я гч а ю т ся , а другие, будучи твердыми, 
плавятся, как те камни, которые доставляют из 
Азии.

6 2 .  Природные разновидности земель , ис
пользуемых благодаря их превосходному ка
честву, представлены тремя или четырьмя ви
дами, и называют их мелосский, кимолийс- 
кий, самосский и четвертый — тимфайский, 
или «гипсос» }  Художники используют только 
мелосский и не используют самосский, не
смотря на его красоту, т.к. он жирный, плот- 1 2

1 Восстановление лакуны: «... и от материи, ко
торая просачивается». — К.и Р.

2 «Гипс» (γιψος — здесь более широкий термин, 
чем «гипс» в современном понимании (это слово 
в греческом означало также «мел»). Е Л .
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ный и однородный. Используется разновидно
сть...и... она не жирна и более пригодна для 
рисования, а разновидность мелосская имеет 
это качество.1

63. На Мелосе и Самосе имеются доп ол
нительные различия в видах земли. Когда на 
Самосе землю добываю т в горных выработ
ках, человеку там встать в полный рост не
возможно, и он вынужден (работать) лежа или 
на боку. Жила тянется на большое расстоя
ние и имеет примерно чуть больше локтя в 
высоту, но много больше (по простиранию) 
в глубину. С обеих сторон жила заключена в 
камни, и добывают эту землю из простран
ства между ними. Жила в середине имеет 
прямую слоистость, и качество земли здесь 
лучше, чем в боковых частях или других сло
ях. Кроме того, известны другие слои, чис
лом до четырех ... Д о б ы в а е м а я  с н а и б о л ь 
ш ей  г л у б и н ы  з е м л я  н а з ы в а е т с я  
Э т а  з е м л я  и с п о л ь з у е т с я  г л а в н ы м  о б р а з о м  
только для отбеливания тканей. 1 2

1 Восстановленная последняя фраза: «Исполь
зуется разновидность, которая слаба и неровна, но 
нс жирна, она п более пригодна для рисования; 
разновидность мелосская имеет это качество в из
бытке». —  К. и Р.

2 По М.Бертло (B erthe lo t  М .C ollectiori des  
ancicns alchimistes grecs. Paris, 1888. V.2 (тексты), 
V.3 (ф р а н ц у з с к и й  п е р е в о д ) ,  под « з в е з д о й  
(αστερ 'ιτης)»  понимается «белая земля (п о р о 
да)». — Е .Л .
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64. Тимфаиекая земля также использует
ся для обработки тканей, и ее называют «гнп- 
сос» люди, живущие близ горы Афон и в приле
гающих районах. В полынях количествах 
сос»встречается на Кипре, где его легко обна
ружить и для его извлечения нужно убрать лишь 
немного почвы. В Финикии и Сирии его полу
чают при обжиге камней, и так же поступают в 
Фуриях, где делают его в больших количествах. 
Кроме того, он встречается в Тимфайе. Перре- 
бии и в других местах.

65. Природа его своеобразна,
ше похож  на камень, подобный «алабастриту», 
чем на землю. Его нс вырезают в виде больших 
масс, но лишь в виде небольших кусочков. За
мечательна его липкость и теплота, когда его 
увлаж няют, поэтому его используют при 
ительстве, засыпая им промежутки между кам
нями или каким-нибудь другим способом, что
бы он скреплял камни.

66. После того, как его размельчат и смо
чат водой, его перемешивают деревянной пал
кой. Руками перемешивать его нельзя, т.к. он 
становится очень горячим. Смачивают его не
посредственно перед употреблением и делают 
это быстро, т.к. он очень быстро твердеет, так 
что перемешивать его уже невозможно. Его сила 
также замечательна: когда скрепленные им кам
ни ломают или пытаются разъединить, «гиисос» 
не даст этого сделать. Нередко часть сооруже
ния падает, и ее можно убрать, а другая часть



остается даже висящей, т.к. камни удерживают
ся вместе связующей силой «гнпсоса».

67. Его мож но даже содрать и снова 
ж ечь , сделав его пригодным для использова
ния снова и снова.

На Кипре и в Финикии его используют, в ос
новном, для подобных же целей, но в Италии 
его применяют для обработ вина. Художни
ки используют его для некоторых видов своего 
искусства, а сукновалы  обрабат ы ваю т  им 
ткань. Он, кажется, сильно превосходит дру
гие земли по способности сохранять отпечатки 
и благодаря своей вязкости и однородности в 
основном употребляется для подобных целей, 
особенно в Греции.

68. Его свойства видны из этих и других его 
применений, но природа его такова, что, кажет
ся. у него есть свойства земли и извести, а 
именно теплота и вязкость, или, точнее, он об
ладает в заметной степени каждым из этих 
свойств. Из следующего примера видно , что он 
имеет природу огня, т.к. однажды корабль, на
груженный тканями, загорелся сам по себе и 
был охвачен огнем, когда ткани намокли и за
горелись.

69. «Гипсос»также обжигают в Финикии 
и Сирии, где делают это в печах. Особенно час
то обжигают мраморы  и другие более обык
новенные виды камня. При этом наиболее твер-
3 О камнях
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дые из них обкладывают коровьим навозом, тог
да обжиг происходит лучше и быстрее. Очевид
но, он становится чрезвычайно горячим, буду
чи положен в огонь, и остается таким очень дол
го. При обжиге (гипсос) становится сыпучим, 
подобно пеплу. Из этого водно, что оо всеце
ло огнероден.
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КОММЕНТАРИЙ
К ТРАКТАТУ ТЕОФРАСТА

«О КАМНЯХ»
Э.КЕЙЛИ И ДЖ.РИЧАРДС

1. Металлы ...такие как серебро...
Взгляды Теофраста на происхождение и при

роду минеральных веществ в основном базиру
ются на теориях его предшественников — Пла
тона и Аристотеля. Его краткое утверждение о 
происхождении металлов из воды взято у Пла
тона, который считал, что существуют два пер
вичных типа веществ, имеющих природу воды. 
Один из них был представлен жидкой формой 
воды и включал в себя любые вещества, обык
новенно существующие в виде текучих жидко
стей, а другой был плавкой разновидностью 
воды, включавшей в себя вещества подобные 
металлам, которые могут стать текучими под 
воздействием тепла. Платон описывает природу 
и образование золота следующим образом: «Все 
вещества, относимые нами к категории легкоп
лавких видов воды, являются наиболее плотны
ми и образуются из тончайших и наиболее одно
родных частиц. Это уникальная разновидность, 
окрашенная в сверкающий желтый цвет, самая



ценная из ii шес т ы х  вещей, известна как золо
то. которое просачивается сквозь горные породы 
η затем затвердевает».

Иден Аристотеля о происхождении металлов 
немного более сложны. Согласно им металлы 
происходя] из парообразных испарении, захва
ченных землей, а особенно камнями, в которых 
они отвердели под влиянием некоторой разно
видности высушивающих процессов, в резуль
тате чего образовались металлические вещ ееι ва. 
После того, как было предположено, что что г 
проц есс был п одобен  проц ессу  замерзания  
воды, металлы стали рассматриваться, но лишь 
в определенном смысле как аналоги воды 
Аристотель считал, что металлы состоят из ма
терии, которая может становиться водой, но не 
надолго. Он нс считал их произошедшими от 
качественных изменений настоящей воды. В це
лом же, насколько мы можем судить по его не
полным утверждением здесь, взгляды Теофрас
та на происхождение металлов более близки к 
взглядам Платона, чем к идеям его ближайшего 
предшест пенника Аристотеля.

Утверждения Теофраст а в u)c:ic 1 трактата 
также указывают на то. что он более склонялся

4Ф

к геормям Платона о происхождении неметалли
ческих минеральных веществ, чем к таковым 
Аристотеля. Платон считал, что обычный камень 
возникал, когда в смеси земли и воды вода пре
вращалась в разновидность воздуха и поднима
лась в свою  собственную  сферу. Это давало 
толчок окружающему воздуху, который действо
вал на оставш уюся землю и спрессовал ее в
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камень. Однако он также думал, что некоторые 
разновидности камней образованы комбинаци
ей земли п воды, и эта его идея была восприня
та Теофрастом, что видно из его утверждений в 
разделах 9 и 10. Но. согласно Аристотелю, не
плавкие камни были образованы действием су
хой разновидности испарения, действующей на 
землю, хотя определенные плавкие камни име
ли, подобно металлам, больше природу воды.

...камни. включая больш инст во
ных ...

Как показано в следующих разделах, указан
ные здесь различия — это первичные различия 
между камнями, встречающимися в виде боль
ших масс, в виде горных пород и различными 
минералами ограниченного размера и с различ
ными свойствами, особенно такие, которые ис
пользуются для изготовления печатей.

...металлы рассматривались в другом мес
те...

Вероятно, это ссылка на последнюю работу 
Теофраста о рудниках, упоминаемую Диогеном 
Лаэртским.

2. ...как было объяснено ранее...
Хотя эти слова кажутся ссылкой на преды

дущий. видимо утраченный, раздел, последова
тельный и логичный ход рассуждений до этих 
слов, кажется, не оставляет места для каких 
либо вставок. Может быть, это ссылка на рас-



суждение в трактате о рудниках, упомянутом Ди
огеном Лаэртским или на раздел в каком-то дру
гом трактате, возможно написанном ранее.

Из этого, не очень ясного по смыслу, сооб
щения все же видно, что Теофраст в теориях о 
происхождении минеральных веществ пошел 
дальше своих предшественников и был ближе к 
современным взглядам на образование минера
лов при кристаллизации из магматических и 
водных растворов. Более прогрессивная приро
да взглядов Теофраста видна при сравнении с 
теориями Платона о происхождении камней и 
причинах различия их физических свойств. Пла
тон говорил: «Когда земля спрессована возду
хом в массу, не растворимую в воде, она обра
зует камень, у которого прозрачная разновид
ность, образованная однородными частицами, 
более чистая, а противоположная разновидность 
о бр а з о в а н а гр у б ы м и ».

3 . Н е к о т о р ы е  в е щ и  т в е р д е ю т  о т  ж а р ы ...
Теофраст здесь, видимо, следует теориям 

Аристотеля о затвердении минеральных веществ. 
Согласно Аристотелю, любая вещь, способная 
затвердевать, была либо водой, либо смесыо 
воды и земли, а факторами, обуславливающи
ми отвердевание, были либо жар, либо холод. 
Обыкновенная вода и аналогичные вещества, 
подобные расплавленным металлам, твердеют от 
холода. С другой стороны, раствор соли твер
деет от тепла, после того как его обрабатывают 
нагреванием до образования твердого осадка.



71
Аристотель не видел, как это делаем мы, прин
ципиальных различий между этими двумя фе
номенами. Предполагалось, что холод действу
ет благодаря утрате тепла, а влажность жидко
сти считалась сопровождающей тепло в форме 
пара. Тепло считалось действующим прямо на 
утрату влажности и получение в остатке земли
стой или твердой материи. Другими словами, 
затвердение веществ под действием любого фак
тора считалось высушивающим процессом. Ари
стотель также указывал, что отвердение некото
рых веществ может происходить двумя путями. 
Определенные смеси земли и воды, такие как 
обыкновенный ил. входили в эту группу ввиду 
того, что либо холод, либо жар легко создавали 
условия для их отвердения.

...Может показаться, что все земель...
Образование пепла при помещении веществ 

в огонь и их сгорании и сходство его с при
родными землистыми веществами могло послу
жить хорошей основой для идеи о том, что все 
землистые вещества происходят из огня. В пос
ледующих разделах (см. 50 ,54,69) Теофраст 
снова ссылается на роль огня в образовании 
земель, и он больше говорит о специфичных 
сторонах этого предмета, чем уже цитирован
ные Платон и Аристотель, хотя в своих попыт
ках объяснить этот процесс он неукоснитель
но следует учениям этих философов. Его слова 
о том. что затвердение пли плавление земель 
есть результат действия противоположных сил, 
прямо основаны на теориях Аристотеля: «Тела,
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твердеющие от сухости — тепла — растворяют
ся водой, которая есть влажность — холод, тог
да как тела, твердеющие от холода, становятся 
жидкими от действия огня, который есть тепло... 
Так как противоположностью сухости — теп
ла — является влажность — холод, то. что дей
ствием одного делается твердым, действием 
другого разжижается ввиду того, что противо
положности производят противоположные дей
ствия».

Следовательно, Теофраст имеет в виду, что 
все землистые вещества растворяются или раз
мельчаются водой, которая есть холод — влаж
ность, из чего неизбежно следует, что все они 
должны затвердевать под действием противопо
ложного агента, который есть огонь, то есть су
хость — тепло.

Механизм размягчения или размельчения зе
мель водой также описан Аристотелем. Он счи
тал, что поры землистой субстанции были дос
таточно велики для вмещения частиц воды, и 
такое вхождение воды в поры служит причиной 
разламывания твердого материала. При удале
нии частиц воды теплотой происходит отверде
ние, и землистая субстанция возвращается в 
свое первоначальное состояние. 4

4. Другие способны превратишь...
Основой этого утверждения, на первый 

взгляд кажущегося выдумкой, могло быть то, 
что каменные слои карбоната или силиката каль
ция осаждаются из подземных вод на предме-
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ты, находящиеся в земле или в пещерах. Пли
ний, ссылаясь на Муциана*. говорит, что зерка
ла, скребки для тела, одежда и обувь окамене
вают, будучи захороненными в саркофагах, из
готовленных из определенных камней. Такие 
саркофаги могли быть изготовлены из извест
няка. При соответствующих условиях вода с 
растворенной в ней углекислотой, просачиваю
щаяся сквозь известняк саркофага, частично 
растворяла карбонат кальция, и он откладывал
ся на предметах, находящихся внутри. Такое ви
димое окаменение этих предметов затем могло 
быть приписано природе камня, из которого 
была сделана гробница.

...некоторые же имеют свойства прит я
гивать...

В частности, камнями, имеющими свой
ства притягивать, были: «лингурион», янтарь 
и магнетит, коротко описанные в разделах 28 
и 29. Обычным старинным названием при
родною  магнитного оксида железа было «ге
раклов камень», и именно так его называл 
Платон. Название явно происходит от места, 
где камень был найден или встречался, но 
сейчас уже невозможно с уверенностью оп
ределить была ли это Гераклея в Понте или в 
Лидии или еще где-нибудь, хотя очень веро
ятно, что место это было в Малой Азии. Здесь

Гай Лициннн Муцпан — государственный де
ятель. писатель (автор «Актов» («Деяния»), совре
менник Плиния. — В.Б.
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Теофраст употребил и название одной из раз
новидностей пробирного камня. Таким же об
разом Плиний упоминает, что камень подоб
ного рода некоторые называют «геракловым», 
а другие «лидийским камнем». Очень похо
же. что Плиний взял эту информацию из рас
сматриваемого трактата  Теофраста. Ввиду 
того, что термин «гераклов камень» иногда 
использовался для обозначения магнетита, 
возможно, наиболее точным древним назва
нием пробирного камня был термин «лидий
ский камень», по Лидии в Малой Азии, где 
его открыли или впервые использовали. Кро
ме того, термин «лидийский камень» — один 
из тех, которые вошли в современную мине
ралогическую терминологию. (Конечно в гео
логическую, так как «лидийский камень» или 
«лидит» это не минерал, а горная порода.— 
Б.К .) Если название «гераклов камень» про
исходит от Г'ераклеи в Лидии, это могло быть 
причиной путаницы двух названий в работах 
древних авторов. С другой стороны, приме
нение этих обоих названий по отношению к 
одному и тому же камню в работах более по
здних авторов могло целиком произойти из 
какой-то нечеткой формулировки этого раз
дела у Теофраста. Можно быть уверенным, 
что в действительности  Теофраст собирался 
сказать здесь: «некоторые, такие как «герак
лов камень» имеют свойство притягивать, а 
другие, такие как «лидийский камень», при
годны для проверки чистоты золота и сереб
ра».
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5. ...н а и б о лее  у д и ви т е л ь н о е  и чудесное  

свойст во...
Эта забавная идея кажется результатом на

блюдения за жеодоподобными конкрециями оп
ределенного вида, состоящими из внешней обо
лочки, внутри которой находится глинистое, пес
чанистое или каменное ядро. Иногда внутрен
няя полость конкреции достаточно просторна для 
передвижения ядра, и конкреция при встряхи
вании дребезжит. Древние, очевидно, считали 
такие камни беременными, а внутренний мате
риал находящимся в процессе созревания. Хотя 
Теофраст не назвал ни одного камня, будто бы 
имеющего способность деторождения, другие 
древние авторы называли подобные конкреции 
«орлиными камнями». Плиний говорит, что на
зывали их так потому, что их находили в гнездах 
орлов и что орлы не могли высидеть своих птен
цов без помощи подобных камней. Он различал 
четыре вида «аэтитов», или орлиных камней, в 
зависимости от цвета, состояния оболочки или 
ядра конкреций и называл места, где различные 
виды подобных образований были обнаружены. 
Из его описаний видно, что такие камни часто 
были представлены глинистыми бурожелезняко- 
выми конкрециями сидерита (природного карбо
ната железа) или лимонита (природного гидро
ксида железа), уплотненного глиной или песком. 
Интересно, что даже в наше время название «ор
линый камень» иногда применяют по отношению 
к конкрециям бурого железняка. Однако, если 
сообщение Плиния точно, древний термин дол
жен был включать в себя и другие разновидное-



ти глинистых или песчанистых конкреции. До
полнительно он называет и иногда кратко опи
сывает другие камни-зародыши, такие как «сп- 
итис» «гассинаде». Он идет даже дальше и за
являет. что период созревания для «гассинаде» 
был равен трем месяцам. Может быть, это были 
какие-то другие конкреции, но не исключено, что 
они были идентичны «аэтитам». Очень возмож
но, что орлиные камни в древности носили в 
качестве амулетов для предотвращения выкиды
шей. Подобные камни носят для этой цели в не
которых европейских странах и в наше время.

Хотя Теофраст как будто серьезно говорит о 
предполагаемой «детородной» способности кам
ней. он оговаривает: «если это правда», пока
зывая тем самым свое скептическое отношение 
к подобному утверждению. У других древних 
авторов, затрагивающих этот вопрос, скепти
цизм значительно менее заметен.

6 . ...паросский, пептелийский, хиосский и 
фиванский...

Только в этом и следующем разделах Теоф
раст упоминает мрамор и другие камни, исполь
зуемые для построек и изготовления статуй. Он 
рассматривает их, похоже, более как примеры 
камней, у которых определенные конкретные 
свойства присущи всей большой массе камня.

« ал а б а ст р и т »
Он был хорошо известен в античное время, 

что подтверждает многочисленными упомина



ниями его в работах старых авторов. Судя по 
описанию Плиния этот камень был по всей ве
роятности плотным сталагмитовым карбона
том кальция, иначе египетским  м рам орны м  
ониксом, иногда также называемым «восточ
ным алебастром», чтобы отличать его от на
стоящего алебастра, который подобен ему по 
виду, но на самом деле представлен плотной 
разновидностью  гипса —  водного сульфата 
кальция. Даже сегодня этот специфический 
мраморный оникс ошибочно называю т «але
бастром». Эго камень красивого белого или 
желтоватого цвета, слегка просвечивающий и 
часто (хотя и не всегда) пересеченный п олос
ками немного другого оттенка. Он интенсив
но добывался в Древнем Египте, что детально 
засвидетельствовано как следами старых раз
работок. так и многочисленными предметами 
из него, сохранившимися до нашего времени —  
вазами, статуэтками и даже деталями строений. 
Здесь, однако, снова надо учитывать, что Теоф 
раст, говоря о территории Фив, имел в виду 
обширную область, так как ближайший источ
ник мраморного оникса находится значитель
но дальше ста миль к северу от места самого 
города Фивы. Следы ан ти чн ы х  разработок  
видны до сих пор и главные из них тянутся от 
Минин до Асеута.

«херпиш»
Только этот отрывок содержит информацию 

о природе этого камня. Плиний упоминает его, 
но лишь просто пересказывая слова Теофраста.

.'Л
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Существуют различные трактовки этого тер

мина (белый мрамор, настоящий! алебастр и т.д.), 
но общий смысл текста предполагает, что «хер- 
нит» был либо алебастром, либо разновиднос
тью египетского мраморного оникса, так как 
Теофраст обычно группирует минеральные ве
щества схожие по природе пли внешнему виду. 
Однако не похоже, чтобы это был настоящий 
алебастр ввиду того, что такой плотный гипс до
вольно редок и он мало употреблялся в Древ
нем Египте, где из него было найдено лишь не
много предметов. Кажется более вероятным, что 
это была разновидность мраморного оникса, 
возможно, чисто белая, однородная и поэтому 
контрастирующая с обычно желтоватым или 
полосчатым камнем. Теофраст особенно подчер
кивает, что саркофаги были сделаны из «херни- 
теса» и несколько таких египетских похоронных 
объектов сохранилось до наших дней.

7. «порос»
Другие греческие авторы также упоминают 

«порос» или «камень порос». Их слова, совме
стно со свидетельствами геологического стро
ения и нашими знаниями о камне, употребляв
шемся для античных построек, показывают, что 
эти термины были главными из тех, которые ис
пользовались для обозначения пористых горных 
пород с низкой плотностью, подобных извест
ковым туфам или известнякам с окаменелостя
ми. Утверждения Теофраста здесь чем-то напо
минают слова Геродота, отмечавшего, говоря о
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постройке храма Аполлона в Дельфах, что фа
сад храма был из паросского мрамора, а осн ов
ная часть из «камня порос», который η атом слу
чае был известковым туфом, широко распрост
раненным в окрестностях юры Парнас. Павса- 
ний говорит, что храм Зевса в Олимпии был 
построен из «пороса», здесь же добы ваемого и 
бесспорно представленного грубозернистым из
вестняком с окаменелостями из близлежащ их  
месторождений. Разновидность «пороса», срав
ниваемая Теофрастом с паросским мрамором, 
может быть определена как травертин, который 
как по внешнему виду, так и по химическому  
составу очень похож на мрамор. Имеется д о с 
таточно свидетельств того, что травертин широ
ко использовался для построек древности, о с о 
бенно в Италии, и сохранивш иеся образцы по
казываю!. что тонкозернистый известковый туф. 
пли травертин, часто использовался для изго
товления статуй. Однако, когда название «порос»  
применялось для обозначения мрамороподобно
го камня, использованного египтянами для вы
дающихся сооружений, оно. видимо, имело о со 
бое значение. Похоже, что это название относи
лось к определенной разновидности египетско
го мраморною  оникса, т.е. только к мраморо- 
подобному камню, исполы уем ом у египтянами  
для сооружения зданий. В особенности он ис
пользовался при строительстве святилищ и хра
мов. что видно по сохранивш имся д о  наших 
дней их образцам. Хотя Теофраст в предыдущих 
разделах бесспорно говорит о мраморном ониксе 
как об «алабастрите» пли « х е р и т е » , эго совсем



не означает, что его идентификация ошибочна, 
так как известно несколько разновидностей  
камня, сильно отличающихся по виду друг οι 
друга. Кроме того, древние часто давали раз
личные названия одном у и тому же минераль
ному веществу или употребляли одно название 
для обозначения двух или более минеральных 
видов, которые мы считаем совершенно раз- 
лнчпммн. Кажется, такой же была практика и в 
отношении «пороса», и очень вероятно, что 
этим термином называли не только известко
вый туф и известняк с окаменелостями, но и 
некоторые другие мягкие горные породы, при
годные для строительных нслей. С вободное  
применение термина «порос» древними авто
рами также как вольная интерпретация его зна
чения современными археологами были п од
черкнуты Ф резером.

...темный(камень),
Вряд ли более одного-двух слов утрачено 

между згой и предыдущей фразой, и очевидна 
ссылка на темный или черный камень, находи
мый в Египте, который на первый взгляд легко 
может быть ндептифнипрован как обсидиан, так 
как это единственный черный или темный ка
мень, имеющий хоть какую-то степень просве
чиваемости. Однако >та идентификация вызывает 
сомнения, так как обсидиан неизвестен в Егип
те, хотя небольшие его количества, видимо, вво
зились в страну в древности для изготовления 
декоративных предметов, таких как амулеты и 
вазы. Однако, некоторые разновидности темно
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серых или почти черных камней в стране все 
же добывались, что подтверждается сохранив
шимися остатками изделий. Например, у Асуа
на добывались черные граниты (скорее всего 
габбро или диабазы. —  Б), которые частично 
использовались при сооружении зданий. Судя 
по тому, как Теофраст в этом разделе рассмат
ривает камни, добываемые в виде крупных бло
ков, это могли быть граниты, хотя они обычно 
не просвечивают, если, конечно, не считать про
свечиваемостью блеск полированной их повер
хности. В Древнем Египте добывались также ба
зальт и диорит, а, кроме тою , особый вид дио- 
рито-гнейса —  полосчатого или пятнисто-чер
ного, а также черного с белым порфира с белы
ми кристаллами-вкрапленниками на черном 
фоне. Из сказанного можно сделать вывод о том. 
что Теофраст говорит здесь либо о порфире, либо 
о диорито-гнейсе. особенно потому, что он срав
нивает их с хиосским мрамором или камнем, 
который, как указано в примечаниях к предыду
щему разделу, был черный с пятнами или поло
сами светлоокрашенного материала.

8. Н екот оры е кам ни обнаруж иваю т ся в 
пустотах других камней...

Очевидно, эго относится к кристаллам, на
растающим па стены пустот или жеод и, осо
бенно, к кристаллическому кварцу, который обы
чен в подобных образованиях. Поэтому в р а з
деле 30 особенно подчеркивается, что горный 
хрусталь и аметист обнаруживается при разре
зании других камней.



9. ...огнест ойкие и м ельничны е кам ни ...
Аристотель отзывается об этих двух камнях 

подобным же образом, за исключение того, что 
он считал их легкоплавкими от природы, тогда 
как Теофраст говорит здесь о том, что они ста
новились плавкими в контакте с другими конк
ретными материалами. Ввиду того, что он гово
рит одновременно о двух видах камней, похо
же, что они или были сходны по природе, или 
имели одинаковые свойства или применение. 
Хотя нет прямых свидетельств, позволяющих 
нам идентифицировать первый из этих двух клас
сов камней, некоторые упоминания в древней 
литературе делают возможным определить класс 
мельничных камней. Страбон, например, наблю
дал, что лава Этны дает при остывании мель
ничные камни, а в другом месте он указывает, 
что изобилие мельничных камней наблюдается 
на вулканическом острове Нисиросе. С другой 
стороны. Плиний говорит, что высший сорт не
гашеной извести приготовляют из камня, обыч
но используемого для приготовления жерновов. 
Хотя очень возможно, что именно эта разновид
ность камней использовалась в древности для 
изготовления жерновов, замечания древних ав
торов указывают, что жернова обычно делали 
или из высококремнистых вулканических пород, 
или из обычного твердого плотного известняка. 
Из названия камня можно сделать вывод, что 
огнестойкие камни были разновидностями из
вестняка, и поэтому Аристотель упоминает плав
кость этих камней сразу после ссылки на про
изводство железа, что кажется довольно умес-



тным. т.к. известняк обычно добавляют в каче
стве плавня в плавящуюся железную руду. Хотя 
нет прямой связи между суждениями Теофрас
та об этих двух камнях и предшествующими 
словами, кажется совершенно справедливым, 
что такая связь подразумевалась. Если отрывок 
понимать таким образом, то также оправданным 
кажется допущение, что благодаря химической 
природе двух видов камня, материал, который 
горел вместе с ними, был смесью руды и горю
чего, используемой для загрузки плавильной 
печи. К этим двум видам камня добавлялись два 
разных вида плавня, необходимых для восста
новления металла из руды, —  кислый плавень в 
виде высококремнистых пород и обычный в 
виде основных пород, конкретно известняков. 
Хотя им не достает точности, краткие упомина
ния о плавке руд в этом разделе трактата пред
ставляют значительный интерес вследствие того, 
что являются наиболее ранними историческими 
упоминаниями процесса плавки.

И некоторые люди говорят дож е...
Здесь Теофраст кратко описывает «горение» 

мрамора при получении извести. По существу 
он исправляет замечание о негорючести мрамо
ра. Большинство пород, состоящих из кварца, 
силикатов или различных смесей этих двух ком
понентов, плавятся при умеренно высокой тем
пературе, тогда как мрамор, состоящий из по
чти чистого карбоната кальция, разлагается без 
плавления при температуре близкой к 900°С при 
обычном атмосферном давлении. Остаток, т.е.
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оксид кальция, сам по себе вещество очень ту
гоплавкое, плавящееся, будучи чистым, при тем
пературе около 2570"С. Но такая температура не 
была доступна древним п даже в современных 
печах, использующих обычное горючее. Одна
ко. современные исследователи установили, что 
карбонат кальция в чистом виде или в форме 
мрамора все же плавится, когда температура и 
давление достаточно высоки.

1 0 . ...известномного к а м н е й , к о т о р ы е  р а з 
л а м ы в а ю т с я  н а  к у с к и . . .

Теофраст здесь имеет в виду, что некоторые 
камни не плавки потому, что, подобно керами
ке, содержат мало влаги или не содержат ее 
совсем. Согласно Платону, хрупкость керамики 
обусловлена способом ее получения, так как она, 
подобно камню, образуется при удалении воды 
из смеси воды с землей, что происходит от сжа
тия исходной массы давлением окружающего 
воздуха. Считалось, однако, что при образова
нии керамики смесь так быстро теряет воду под 
воздействием огня, когда внезапно давление 
делает продукт более твердым и хрупким, чем 
камень. Платой также пытался объяснить, поче
му смешивание воды с землей было необходи
мо для получения материала, плавящегося в 
огне. Он думал, что если тело состоит только из 
земли, неуплотненной никакой необыкновенной 
силой, ее пустоты могли быть по размеру боль
ше, чем частицы огня, которые поэтому могли 
свободно проходить эти пустоты без проявле-
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пня каких либо воздействий, приводящих к раз
ламыванию массы. С другой стороны, он счи
тал. что если присутствовала вода, то частицы 
огня могли проходить сквозь мельчайшие пус
тоты в частицах воды и. таким образом, ломали 
пли разрушали эти частицы, и это действовало 
на землю так, что цельная масса разламывалась 
и, в конце концов, происходило плавление. Но 
Платон считал, что когда масса земли была уп
лотнена силой, как это предположительно про
исходило в керамике, пустоты становились мель
че и только частицы огня могли в них проник
нуть. Теофраст, кажется, предполагает здесь в 
качестве логического развития упомянутых рас
суждений, что причиной рассыпания (в перево
де «разлетаиия». — Б.К .)керамики и некоторых 
камней под воздействием нагревания служит то. 
что частицы огня с усилием входят в мелкие 
поры таких тел, которые вследствие растрески
вания приобретают присущую им хрупкость.

Фраза означает, что многие камни, подобно 
керамике, разлетаются на куски под действием 
огня. Непохоже, что Теофраст собирался сде
лать исключение для керамики. II.

II. ...делаются непригод, пока...
Неясно, почему плотные камни, твердеющие 

при высыхании, делаются бесполезными. Воз
можно это ссылка на то, что они становятся не
пригодными для разрезания или гравировки, так 
как известно, что некоторые абсорбирующие 
камни легче обрабатываются, когда они увлаж-



иены. Это совершенно верно, к примеру, для 
песчаника, который, пропитанный водой, режет
ся значительно лучше, чем совершенно сухой. 
Утверждение, что определенные камни становят
ся более мягкими и хрупкими в сухом состоя
нии тоже достаточно неясно. Очень вероятно, что 
это ссылка на природный асфальт и связанные 
с ним вещества, хорошо известные и широко 
используемые в древности. Они размягчаются 
при умеренном нагревании, в том числе и выс
тавленные на солнце. Эта интерпретация текста 
кажется уместной еще и потому, что Теофраст 
сразу переходит к рассмотрению различных 
хрупких «камней», которые, очевидно, были 
природными битуминозными веществами.

1 2 . . . .к а м н е й , к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  р а з л о 
м а н ы .. .

Вина был городом во Фракии, но точное его 
место неизвестно, а Теофраст употребляет на
звание во множественном числе. Сообщение, 
данное авторами «Этимологического словаря» 
о том, что город получил название благодаря 
аморальности обитателей, явно не годится.

Ссылка здесь, бесспорно, относится к како
му-то виду природных твердых битумов, хотя 
описание явно недостаточно для точной иденти
фикации. Тот факт, что камни описаны как хруп
кие. позволяет предположить, что это битумы, 
связанные с мягким известняком или сланцем. 
Наиболее правдоподобной кажется идентифика
ция, согласно которой это горный асфальт, так



8 7
как горючий камень, упоминаемый в связи с 
мысом Эринеас в разделе 15, был, вероятно, 
тоже горным асфальтом, и он был подобен раз
новидности. находимой у Вина. Упомянутый в 
следующем разделе как «сппнос» материал был, 
видимо, твердым битумом, и это также подтвер
ждает предположение о том. что камни, находи
мые у Вина были природными асфальтами. Един
ственным возражением служит то, что битумы 
не часто встречаются в пределах древней Фра
кии. Можно допустить, что «камни», находимые 
у Вина, были лигнитом или какими-то связан
ными с ним не асфальтовыми пиробитумами, 
хотя то, что Теофраст лигнит упоминает отдель
но в разделе 16, делает такое допущение не очень 
правдонодобн ым.

13. «спинос»
Единственной другой древней работой, в ко

торой упомянуто это минеральное вещество, 
кажется, была «De Mirabilibus Auscultationibus» 
(«О чудесных поверьях»), в которой он кратко 
упомянут в двух разных разделах. Отрывок в 
разделе 33 можно перевести как «во фракийс
кой Вифинии, так называемый «спинос» нахо
дят в копях и говорят, что от него загорается 
огонь». В разделе 41 говорится, что «спинос» 
загорается, когда его разрезают снова и снова, 
смачивая водой.

Ввиду того, что Вифинией называли провин
цию Малой Азии, может показаться, что в пер
вом из этих отрывков имеется географическое



про i иворечие, по из сообщения Страбона ясно, 
что виф|пшпиы ранее жили во Фракии и что 
обитатели этой провинции пришли в Малую 
Азию из Фракии. Следовательно, оба эти от
рывка показывают, что «спинос» был горючим 
минеральным веществом, находимым во Фра
кии.

Описание поведения увлаженного «спино- 
са» наводит на мысль о том, что он был тем 
самым минеральным веществом, что и «фра
кийский камень», упомянутый различными 
древними авторами, такими как Никандр. Ди- 
оскорил и Плиний. Следовательно, здесь «спи
нос» появляется как более ранее название фра
кийского камня. Хотя его невозможно с какой- 
либо степенью  точности идентифицировать, 
«спинос» или «фракийский камень» был, ви
димо, каким-то видом асфальтового битума. 
Некоторые авторы считают, что «фракийский 
камень» был лигнитом или бурым углем, дру
гие же определяют его как обыкновенный би
туминозный уголь или. учитывая его специфи
ческое поведение при смачивании водой, на
зывают его углем, содержащим пирит. Пред
положение о том. что это асфальтовый лигнит, 
видимо, ближе всего к истине. Не нужно счи
тан. неправдоподобным, что «спинос» и горю
чие «камни», находимые у Вины, были просто 
разновидностями одного минерального вещ е
ства. отличающимися только содержанием ас
фальта или может быть только внешним видом. 
Соверш енно ясно, что древние не различали 
разные виды твердых природных битумов, так



как даже в наше время их классификация пред
ставляет собой довольно сложную  задачу.

Происхождение слова «спинос» неясно.

Если его разбить и куски сложишь в кучу...
Это утверж дение, видимо, описы вает сам о

произвольное возгорание кучи битум инозного  
материала. Сухие груды такого материала не
редко самопроизвольно воспламеняю тся при 
определенных условиях, что также наблюдает
ся в невеп гплпруемых штабелях обы чною  угля. 
Последняя часть приведенного утверж дения, 
видимо, основанного на некритических наблю 
дениях. описывает эффект смачивания водой 
груды тлею щ его би тум и н озн ого  материала. 
Облака дыма и пара, появляющ иеся при этом, 
свидетельствуют об усилении горения. Все дру
гие древние авторы, описы ваю щ ие «фракийс
кий камень» (а некоторые из них определенно  
использовали л о т  отрывок из труда Т еоф рас
та), соверш енно неверно понимали причины  
возю ранпя, что видно из их сообщ ений. Ни- 
кандр говорил, что «фракийский камень» вос
пламеняется, когда его смачивают водой, а ту
шат его маслом. Д иоскорид подчеркивает уди
вительную природу феномена утверж дением , 
что камень загорается от воды и потухает от 
масла. Плиний, обсуж дая причину разогрева
ния «ф ракийского камня» при см ачивании, 
сравнивает его с известью  и тоже говорит, что 
оп может быть потушен маслом. Видимо, ко
личество чудес возрастало с каждым новым 
пересказом.



Теофраст, видимо, был первым, упомянувшим 
самопроизвольное возгорание. Кроме того, он. 
кажется, был самым древним писателем, говорив
шим об этом явлении в разумных, ясных и рассу
дительных выражениях.

14......i и пар и иск и ίι камень...
Название, очевидно, происходит от группы 

вулканических островов, называемых в настоя
щее время Липарскими и находящихся у севе
ро-восточного побережья Сицилии. Эти остро
ва и сейчас остаются районом активной вулка
нической деятельности. Место и описание кам
ня не оставляют сомнений в том, что так назы
ваемый липарийский камень был тем, что мы се
годня называем обсидианом. Большое количе
ство этого темного вулканического стекла встре
чается в определенных местах на этих островах. 
Упоминаемая в связи с липарийским камнем 
пемза подтверждает идентификацию, так как обе 
эти разновидности стекловатых риолитов (пли 
липаритов) обычно встречается совместно и не
редко в том виде, в каком их описывал Теоф
раст.

Стефанидес на основе буквальной интерпре
тации слов этого раздела определяет липарийс
кий камень как горючее минеральное вещество, 
возможно, вулканическую породу, пропитанную 
асфальтом, но из того, что говорит Теофраст в 
разделах 19 и 20 об образовании пемзы огнем 
ясно, что слово «возгорание» в современном 
смысле будет здесь непонятным. Похоже, что
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древние видели мало различий (если вообще их 
различали) между настоящим горением и фено
меном плавления при высокой температуре. Та
ким образом, когда пемза образовалась, при 
выделении газов в процессе затвердевания рас
плавленного вулканического стекла это не ка
залось отличающимся от воспламенения мине
рального вещества, такого как лигнит, особен
но, после того как конечные продукты (пемза в 
одном случае и пепел —  в другом) оказывались 
похожими по внешнему виду.

Обсидиан Липарских островов и соседних 
вулканических районов использовался с древ
ности для изготовления декоративных и при
кладных изделий народами Средиземноморско
го региона, что видно по многочисленным ар
хеологическим находкам.

Кажется, Теофраст был первым автором, дав
шим особое название обсидиану, хотя не исклю
чено, что черный камень, упомянутый Платоном, 
также был обсидианом. Плиний называл его 
«обеиана» (множественное число), но известен 
и другой вариант прочтения — «обсидиана», от 
которого произошел современный английский (и 
международный. —  Б.К.) термин.

Мелос
Это остров вулканического происхождения 

на юге Эгейского моря, примерно на полпути 
между Критом и южной оконечностью Аттики. 
В своем упоминании пемзы Мелоса Теофраст, 
кажется, имеет в виду, что она встречается в 
виде отдельных ячеек в затвердевшей породе,



хотя это был не обсидиан. Видимо, он ссылает
ся на нахождение пемзы в обыкновенных рио
литах.

Пемза широко распространена п на Лппарс- 
ких островах, и на Мелосе, и эти месторожде
ния в наши дни являются основными промыш
ленными источниками этого камня. Более де
тально Теофраст описывает пемзу в разделах 
20, 21 и 22 .

1 5 . Тетрас
Из ссылки на Липарские острова ясно, что 

это место находится в северо-восточном углу 
Сицилии, но больше оно нигде не упоминается. 
Хотя п очень короткое сообщение о камне, на
ходимом у Тетраса, ясно показывает, что это был 
какой-то вулканический продукт, подобный од
ному из упоминаемых в предыдущем разделе.

Э р и и е а с
Это название в других местах не упоминает

ся. Страбон говорит о городе Зримей в Дорее в 
Центральной Греции, но нет доказательств его 
связи с мысом Эрииеас. Хотя в тексте нет чет
ких указаний, кажется вероятным, что, как и 
Тетрас, это место было в Сицилии. Сходство 
камня, находимого у Эринеаса, с камнем из 
Вины, запах при горении и сходные остатки пос
ле сгорания — все это ведет к тому, что эго 
был битуминозный продукт, возможно, горный 
асфальт. Нахождение больших количеств тако
го материала в Сицилии надежно подкрепляет
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эту идентификацию. Месторождение у Рагузы, 
например, образованное пластом мощностью ог 
10 до 50 футов и от 1000 до 2000 футов дли
ной, является одним из крупнейших в Европе 
и, несмотря на то, что оно разрабатывается уже 
много лет, дает более 100 тысяч тонн природ
ного асфальта ежегодно. Меньшие месторож
дения промышленного значения известны у 
Модики и Сникли в этом же регионе. Горный 
асфальт в этих месторождениях находится в 
виде мягких известняков, содержащих от 2% 
до 30% чистого асфальта. Если принять, что 
Эринеас был на Сицилии, то горючий камень, 
находимый там, не мог быть каким-либо не ас
фальтовым пиробитумом, таким как уголь или 
лигнит, так как они не известны на острове.

16. Те из веществ, добываемых ради...
Здесь Теофраст упоминает Лигурию, при

брежный район северо-западной Италии и Эли
зию — район Греции в северо-западной части 
Пелопонеса, где расположена Олимпия. Пред
положения о том, что здесь Теофраст говорит 
об антраците или битуминозном угле, мало прав
доподобны ввиду того, что настоящий уголь не 
встречается в Греции, и, хотя небольшие зале
жи антрацита известны в Западных Альпах, на 
самом севере Италии, наиболее распространен
ный тип неасфальтовых пиробитумов, находимых 
в районе, когда-то известном как Лигурия, пред
ставлен лигннтами, совершенно обычными в 
Греции. Некоторые важные свидетельства при-



ведены Теофрастом в его трактате «Об огне» 
(раздел 78), где он поясняет, почему «приготов
ленный» уголь (т.е. древесный) более черный, 
чем ископаемый. Кажется, это ясно указывает 
на то, что последний был бурым углем или лиг 
нитом. Ссылка в обсужденном отрывке на зем
листую природу этих углей ведет к тому же са
мому заключению. Интересно отметить, что в 
настоящее время лигнит добывается в больших 
количествах для местных и промышленных це
лей в тех же самых частях Италии п Греции.

Хотя в этом отрывке нет указаний на исполь
зование настоящего угля, отрывок, тем не ме
нее, имеет большое историческое значение в 
качестве наиболее раннего из известных упоми
наний о применении минерального вещества как 
горючего. Использование лигнита едва ли упо
минается где-либо в другом месте в античной 
литературе. Не считая Антигона из Каристуса, 
который говорил, что, согласно Теопомпусу, 
угли добывались для употребления по соседству 
от Теспротиана, Теофраст был единственным ан
тичным автором, который затронул этот вопрос. 
Отсюда кажется почти определенным, что лиг
нит не был широко используемым в античные 
времена. Из того, что говорит Теофраст, не ясно, 
как широко лигнит использовался в качестве 
основного горючего, так как он просто сказал, 
что обработчики металла его используют. Види
мо, они считали лигнит особенно ценным при 
ковке и для горнов. Современные специалисты 
по античным техническим процессам часто счи
тают, что дерево и древесный уголь были един
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ственными горючими, используемыми греками 
и другими древними народами, но данный от
рывок дает неоспоримое доказательство упот
ребления минерального горючего, по крайней 
мере, в некоторых видах производства.

17. В рудниках  у Скатив Хиле...
Скапте Хиле был рудным районом Фракии 

напротив острова Тасос на севере Эгейского 
моря.

Иногда кажется, что в этом разделе что-то 
пропу щено. Считал ли Теофраст, что камень, за
горающийся так же быстро, как масло, был 
смочен маслом или он считал, что, когда камень 
полыот маслом и подожгут, оно выгорит, а ка
мень останется в первоначальном состоянии? 
Второе предположение кажется более вероят
ным, хотя Теофраст мог иметь ввиду первое, так 
как, когда древние авторы говорят, что фракий
ский камень и другие горючие минеральные ве
щества загорались от воды и тушились маслом, 
то они считали это явление достойным особого 
упоминания, потому что это противоречило 
обычному порядку вещей. Невероятно, однако, 
чтобы какой-то минерал воспламенился просто 
от поливания его маслом. Если таких взглядов 
придерживались Теофраст и другие античные 
авторы, это могло происходить только как след
ствие искаженных слухов или неверных рассуж
дений, оторванных от жизни.

Предположение о том, что Теофраст на са
мом деле имел в виду асбест, противоречит ре-



альному цвету камня, хотя его строение как будто 
допускает такое, так как некоторые виды трух
лявого дерева имеют, как и асбест, волокнистое 
строение. Из слов различных древних авторов 
известно, что асбест в древности знали и что 
его в основном использовали для производства 
негорючих тканей, хотя очевидно, фитили для 
масляных ламп также изготавливали из него. 
Кроме того, прямое свидетельство применения 
асбестов древними было подтверждено в наше 
время находкой древних женских одежд из это
го материала. Однако невероятно, чтобы Теоф
раст ссылался здесь на асбест, так как асбест в 
упомянутых местах не встречается. В Греции п 
поблизости от нее известны только два источ
ника асбеста в древности: это Каристос — на 
самом юге острова Эвбея и место к юго-восто
ку ог горы Троодес на Кипре, где следы забро
шенных разработок видны и сегодня.

Значительно вероятнее, что Теофраст ссыла
ется на хорошо известный бурый волокнистый 
лигнит, по виду и другим особенностям часто 
очень похожий на трухлявое дерево. Лигнит раз
личных видов был хорошо известен и встречал
ся в области, указанной Теофрастом. Похоже, 
что он говорил о том, что если полить маслом 
этот минерал и поджечь его. масло выгорит, а 
материал не загорится, хотя при определенных 
условиях может загореться. Лигнит того вида, 
на который он здесь явно ссылается, часто со
держит в природном состоянии не менее 20% 
воды. Таким образом, он не может легко заго
реться, хотя он горюч в сухом состоянии и, если
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его положить, например, на горящие угли, он 
довольно быстро загорится. Как указывает Те
офраст в последней фразе этого раздела, здесь 
и в других предшествующих разделах он рас
сматривает минеральные вещества, которые 
действительно легко воспламеняются. Обсуж
дение негорючих материалов ведется в следу
ющей части трактата и, если толкование этого 
отрывка верно, то описание горючих минераль
ных веществ, при определенных условиях мо
гущих быть не горючими, делает возможным 
логический переход к следующему предмету 
рассмотрения. Так как Теофраст и в других 
местах своего трактата делает подобные пере
ходы. эта особенность его стиля может быть, 
видимо, дополнительным свидетельством иден
тификации.

18. «апт раке»
Первоначально это слово означало горящий 

уголь, но позднее было использовано, как де
лает здесь Теофраст, для обозначения прозрач
ного драгоценного камня глубокого красного 
цвета. Впервые в качестве названия самоцвета 
оно было употреблено Аристотелем, который 
говорил: «камень-печатей, называемый антракс, 
есть наименьший из всех камней, притворяю
щихся огнем». Однако Теофраст первый дал опи
сание деталей, благодаря которым камень мо
жет быть идентифицирован. Хотя «антракс», ви
димо. был групповым названием равно прило
жимым к рубину, красной шпинели и красному 
4 О камнях

π
τ.
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гранату, его использование ясно доказывает, 
что во времена Теофраста камень, обозначае
мый этим термином, был всегда красным гра
натом. Во-первых, нет точно датированных эл
линистическим периодом гравированных руби
нов или ш пинелей, тогда как много гравиро
ванных гранатов дошли до нас и сегодня хра
нятся в различных музеях. Во-вторых, рубин с 
его высокой твердостью  пе мог быть обы кно
венным камнем для изготовления печатей гре
ками. которые должны были испытывать огром
ные трудности при гравировке этого камня упот
ребляемыми абразивами. Гранат же с его б о 
лее низкой твердостью создавал пе такие боль
шие трудности.

Любопытно отметить, что Теофраст, начиная 
рассмотрение негорючих камней, упоминает раз
новидность. которая кажется связанной с горю
чими камнями по названию н внешнему виду и. 
таким образом, делает легким и логичным пе
реход от одного класса к другому. Из краткого 
замечания Аристотеля, цитированного в преды
дущем параграфе, видно, что Теофраст не пер
вым отметил негорючесть «антракса». Легко по
нять. почему философы школы перипатетиков 
будут придавать большое значение парадоксу, 
тклю ченному в камне, хотя и связанному но
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названию и виду с огнем, но не горючему. И 
действительно, гранат, благодаря более низкой 
температуре плавления, чем у различных раз
новидностей кварца, из которых изготавлива
лось большинство печатей во времена Теофра
ста. более легко изменяется огнем.
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Можно говорить, что он...
Вероятно, это ссылки на золотой статер Алек

сандра III или его отца Филиппа II Македонс
кого — монету, в то время бывшую в обычном 
употреблении. Каждый из таких статеров весил 
около 6.8 грамма, но имел много большую по
купательную способность, чем современная 
монета того же золотого содержания. Кинг ду
мает, что в эпоху расширенной торговли такая 
высокая цена вряд лп могла быть уплачена за 
столь обыкновенный камень как гранат и, в зна
чительной степени, на этом основывает свою 
идентификацию в качестве рубина тот камень, 
который Теофраст впервые назвал «антраксом». 
Однако гравированные гранаты впервые появ
ляются в эллинистический период, о чем гово
рят сохранившиеся экземпляры. Возможно, они 
были ввезены во времена Теофраста и были ред
костью, высоко ценимой новинкой, и поэтому 
указанная здесь цена не казалась чрезмерно вы
сокой. Кроме того, бездефектные гранаты ярко
го красного цвета были более редкими, чем хо
рошие образцы различных разновидностей квар
ца, которые древние греки высоко ценили в ка
честве драгоценных камней. Не следует забы
вать, что камни, высоко ценимые древними, хотя 
и казались в то время очень ценными, сегодня к 
драгоценным не относятся. Большая их часть 
считается полудрагоценными или даже еще ме
нее ценными камнями.

Карфаген и М ассалия
Ввиду того, что и Карфаген в Северной Аф-



рпке. и Массалия на месте современного Мар
селя — оба были важными морскими портами, 
нужно понять, что они были, главным образом, 
центрами вывоза, но не местами, где гранаты 
добывали. Хотя Страбон упоминает месторож
дения граната только в северной Африке в каче
стве западных источников этого камня, более 
представительный список Плиния содержит так
же Массалию (Марсель) и Олиснпо (Лиссабон). 
Теофраст снова упоминает Массалию в 
34 как место, откуда доставлялись драгоценные 
камни.

19. Камень, находимый вблизи Милета...
Разновидность «антракса», находимая вбли

зи от Милета на западном побережье Малой 
Азии, очевидно, имела необычную и своеобраз
ную форму. Теофраст явно говорит о хорошо 
сформированном кристалле минерала с шести
угольными гранями. Из этого следует, что и гра
нат и шпинель часто встречаются в виде крис
таллов подобного вида (на самом деле и гранат 
и шпинель относятся к кубической спнгонии и 
шестиугольные грани на их кристаллах наблю
даются чрезвычайно редко. — Шпинель, 
кажется, подходит, так как «антракс» в этом 
разделе явно отличается от описанного в р а з
деле 18, который, почти наверное, был грана
том. То, что «антракс» этого отрывка подобен 
«адамасу», дает еще больше оснований предпо
ложить, что речь идет о шпинели (которая не
редко образует «шестиугольные» — октаэдри
ческие кристаллы. — Б.К.)



Хотя «адамас» был общим для нескольких 
минералов термином, обозначаю щ им очень 
твердые минералы, описание Плиния позволяет 
предполагать, что имелся в виду, главным об
разом, корунд, в частности, смесь, называе
мая наждаком. Эта смесь, кроме корунда и 
шпинели, почти всегда содержит и магнетит, 
по форме кристаллов очень похожий на ш пи
нель. Наличие очень крупных месторождении 
наждака в Малой Азии недалеко от древнего 
Милета подкрепляет связь между этой разно
видностью «антракса» и «адамасом». Большая 
часть наждака этих месторождений состоит 
почти на 50% из корунда, остальное образуют 
сопутствующие минералы. Хотя примечатель
но то, что этот специфический минерал назван 
«антраксом», объяснение может быть в том, 
что шпинель встречается не только в виде про
зрачных красных кристаллов, к которым это 
название бесспорно приложимо, но также в 
виде темных или черных разновидностей, по
хожих на магнетит, часто являющийся обы ч
ным компонентом наждака. Однако, когда го
ворят, что «антракс» подобен «адамасу», срав
нение может быть не по форме или цвету, а 
скорее по твердости — специфическому свой
ству. которым отличался «адамас». Этот вид 
«антракса» тоже может идентифицироваться 
скорее как шпинель, чем как гранат, так как 
твердость шпинели близка к твердости наж
дака, тогда как твердость граната значительно 
ниже (шпинель —  8-8,5, гранат —  7-7,5. — 
Б. К .)
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...есть свойство сопротивляться огню...
Согласно теории Аристотеля, которой здесь 

Теофраст кажется, придерживается, камни, по
добные «антраксу», не горючи потому, что не 
содержат влажности, а, следовательно, и пус
тот размера, подходящего для проникновения 
частиц огня. По той же причине пемза и пеплы 
тоже не горючи и отличаются лишь тем, что они 
происходят из материалов, первоначально содер
жащих влажность, тогда как не горючие камни 
свободны от влажности изначально.

Некоторые думают, что пемза...
Как уже было сказано в примечаниях к р а з 

делу 14, древние не различали или почти не раз
личали горение и другие высокотемпературные 
процессы, и слово «огонь», видимо, было тер
мином, охватывающим все проявления света и 
высокой температуры. Следовательно, когда Те
офраст говорит о происхождении пемзы из го
рения, он, скорее всего, не имеет в виду вос
пламенение, а подразумевает образование этого 
материала обычным способом при выделении 
газов из расплавленной лавы. Конечно, внешне 
этот процесс может иногда очень напоминать 
настоящее горение, особенно когда выделяющи
еся газы мгновенно воспламеняются, что про
исходит нередко.

...заисключением той...
Пемза, которую считали произошедшей из 

морской пены, естественно, была той же самой,
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что и до сих пор плавает у побережий островов 
Эгейского моря. Такая пемза образуется при 
действии вулкана острова Тера (Санторин), у 
берегов которого можно увидеть большие ко
личества ее на поверхности воды. Теофраст, 
очевидно, считал, что она образуется каким-то 
способом из морской пены. Это представление 
могло быть взято из трактата «О растениях», при
писываемого Аристотелю, где изложена теория, 
как плавающая пемза могла произойти из водя
ной пены. Согласно автору этого трактата, такие 
камни возникали при сильнейшем столкновении 
одной волны с другой. Сперва образуется пена, 
застывающая с консистенцией жирного молока. 
Когда вода бросается на песчаный пляж, песок 
собирает жирную часть пены, которая высыхает 
с избытком соли и воды так, что частицы песка 
слипаются и, в конце концов, становятся камнем.

21. Нисирос
Это остров вулканического происхождения 

на юге Эгейского моря недалеко от Малой Азии. 
Там известны различные вулканические поро
ды. Из описания похоже, что найденный мате
риал был уплотненным вулканическим туфом 
или даже пеплом, а не пемзой, хотя может быть 
имелся в виду особый мягкий и рыхлый вид 
пемзы.

22. Они отличаются друг от друга... 
Следует отметить, что различные разновид

ности пемзовидных или шлакоподобных пород



отличаются только по их физическим свойствам 
ввиду того, что нет никаких намеков на то. что 
Теофраст мог рассматривать возможные отли
чия в их составе.

...разновидность.происходящая лавовых
потоков...

Эту черную разновидность в современной си
стеме классификации определили бы как вул
канический шлак, а не пемзу.

Пемза,происходящая лавовых потоков,
реж ется лучш е...

Это другое указание на то, что черная «пем
за» была вулканическим шлаком, а белая — 
нашей обычной пемзой. Интересно, что Теоф
раст, говоря о практической ценности пемзы, 
упоминает только ее использование в качестве 
абразива. Позднее древние авторы подчеркива
ли ее медицинское применение. Это объясняет, 
почему белая пемза здесь рассматривается как 
менее ценная разновидность, тогда как Диоско- 
рнд и Плинии утверждают, что лучшая пемза 
узнается по ее белому цвету, мягкости и легко
му измельчению.

23. «смарагд»*
Описание старых авторов ясно показывает, 

что в античности этим словом называли камин

В греческом языке читается 
гннском «смарагдус».

«смарагдос», в ла-
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ясно выраженного зеленого цвета. Слова Теоф
раста заставляли сомневаться даже в том. что 
изумруд был ему известен п нет прямых дока
зательств того, что он был известен грекам. С 
другой стороны более детальное описание Пли
ния доказывает, что в его дни изумруд был из
вестен как «смарагд», и археологические рас
копки дают достаточно доказательств того, что 
римляне знали этот драгоценный камень. Но 
Плиний говорит, что было известно двенадцать 
разновидностей «смарагда» и описывает неко
торые п з них, ясно показывая, что под этим древ
ним названием подразумевались многочислен
ные минералы, не являющиеся разновидностя
ми берилла. Хотя нельзя с уверенностью гово
рить. что все они были, вероятно, какими-то про
зрачными или просвечивающимися зелеными 
минералами, похожими на изумруд (даже таки
ми обычными как зеленый кварц), все же все 
они классифицировались как «смарагды», и опи
сания Плиния, и упоминаемые им месторожде
ния указывают на то, что некоторые медные ми
нералы, такие как малахит, были классифици
рованы таким способом. Также вероятно, что 
имитации зеленых камней, представленные стек
лом или протравленным горным хрусталем, по
лучали то же родовое (групповое) название. 
Плиний упоминает о существовании книг, со
держащих рекомендации по протравливанию 
кварца для получения имитаций «смарагда» и 
других драгоценных камней, подделок, по его 
замечанию, более выгодных, чем какие-либо 
другие. Сенека также упоминает травление кам-
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пя для придания ему сходства со «смарагдом». 
«Стокгольмский папирус», содержащ ий много
численные рецепты имитации драгоценных кам
ней посредством  протравливания горного хр у
сталя. покатывает, что имелись сущ ественны е  
основания для подобны х замечаний. Согласно 
этому папирусу зеленые драгоценные камни под
делывались посредством наложения на кварц 
медных солей и органических красителей п ос
ле огрубления его поверхности. Горный хрус
таль, окрашенный таким способом , не мог быть 
принят за чистый прозрачный зеленый камень, 
подобный изумруду, хотя поддельные камни та
кого рода могли быть приемлемой имитацией 
просвечивающего зеленого кварца. Неясно, при
нимались ли такие имитации за природные кам
ни, но формулировки рецептов указывают, по 
крайней мере, что они были известны под на
званием «смарагд» без оговорок. Ввиду того, 
что количество рецептов папируса для изготов
ления имитаций этого специфического камня 
почти равно количеству рецептов для имитации 
других видов камней, ясно, что эти поддельные 
зеленые камни часто использовались древними.

...делает цвет воды подобным своему...
'Это предполагаемое свойство «смарагда» не 

упоминается больше никакими другими древни
ми авторами, хотя 11линий в аналогичном отрыв
ке отмечает, что на расстоянии такие камни ка
жутся больш е, чем на самом деле, потому что 
их зеленый цвс! отражается окружающим воз
духом. Когда Теофраст говорит, что вода окра-
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шпвается «смарагдом», его слова, очевидно, 
имеют рациональные основания, гак как при 
определенных условиях ярко-зеленые камни 
придают зеленоватый оттенок воде, в которую 
они погружены. Этот феномен лучше виден при 
косом освещении, когда камень помещен в мел
кий непрозрачный белый сосуд. Любопытно, что 
это свойство не приписывали драгоценным кам
ням другого цвета, хотя они также могли прида
вать свой цвет воде благодаря отражению, осо
бенно, если они были прозрачными и ярко ок
рашенными. Однако только немногие камни, 
используемые для изготовления печатей древ
ними. были так ярко окрашены как «смарагд», 
и это было причиной того, почему эффект от
мечался только для одного камня. Возможно 
также, что слова Теофраста были основаны на 
единичном наблюдении «смарагда», и он не 
делал попыток эксперимента с другими камня
ми, чтобы видеть, как они поведут себя в по
добных условиях.

24. Этот камень такж е хорош для глаз...
Плиний подробно останавливается на привле

кательности зеленого цвета «смарагда» и его 
предполагаемом благоприятном действии на гла
за. Хотя Теофраст считает «смарагд» одним из 
камней, на которых вырезали печати, Блюмнер 
считает, что речь идет о негравированном камне 
в кольцах. Плиний также подтверждает это мне
ние, говоря, что гравировка поверхности «сма
рагда» была запрещена. Ввиду того, что римля-
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не редко гравировали изумруды, слова Плиния 
этим фактом подтверждаются и, вероятно, от
носятся к настоящему изумруду. Вследствие 
того, что изумруды греческого происхождения 
неизвестны, кажется доказанным, что здесь Те
офраст говорит не об изумрудах. Древние гре
ческие самоцветы все представлены кварцем и 
здесь, как и в предыдущем разделе, где Теоф
раст говорит о «смарагде», употребляемом для 
вырезания печатей, нужно понимать зеленый 
кварц, то есть плазму или праз.

Но он редок и мал по размеру...
Везде в трактате Теофраст говорит о редкос

ти и малых размерах «смарагда», что позволяет 
предполагать, что имеется в виду настоящий 
изумруд. Однако же нет никаких прямых сви
детельств того, что Теофраст употреблял термин 
«смарагд» для обозначения настоящего изумру
да. Кроме того, камни, перечисляемые в разде
ле 8 вместе со «смарагдом» как мелкие и ред
кие, па самом деле были не особенно редкими 
и не всегда мелкими и, в этом отношении, были 
сходными с плазмой и празом. Следовательно, 
Теофраст, говоря о «смарагде», мог иметь в виду 
зеленый кварц, обычно используемый греками 
для изготовления печатей.

Хотя, может быть, были реальные основания 
для сообщений о «смарагде» большого разме
ра. Теофраст своей формулировкой ясно пока
зывает, что сомневается в достоверности подоб
ных сообщений. Он, конечно, не думал, что 
большие предметы из зеленого камня не суще-



ствуют, но сомневался в том, что разновидность, 
используемая для изготовления печатей, вооб
ще, встречается в виде больших кусков. Конеч
но, если сообщения о больших кусках были не 
выдумками или преувеличениями, эти большие 
египетские «смарагды» не могли быть настоя
щими, драгоценными камнями. Возможно, од
нако, что они были представлены малахитом, 
который даже сейчас считается полудрагоцен
ным или поделочным камнем и встречается в 
виде плотных масс весом в несколько тысяч 
фунтов. И действительно, это единственное ми
неральное вещество ярко-зеленого цвета встре
чается в таких больших кусках. В XIX в. мед
ные рудники Урала были источниками очень 
больших блоков малахита. Например, известно, 
что большая масса бездефектного малахита, ве
сом почти 3000 фунтов, была найдена у Гуме- 
шевска, а в 1855 г. нашли у Нижнего Тагила 
блок весом около 50 000 фунтов, хотя и невы
сокого качества. Соответственно, может быть, 
что отдельные куски малахита очень большого 
размера были найдены на ранних стадиях раз
работки крупных месторождений античности. 
Минерал ценился египтянами, так как. очевид
но, был основной рудой в медных рудниках С и
найского полуострова, которые в течении сто
летий были важными источниками меди и мед
ных минералов для Египта. Кусок «смарагда» 
размером 6x4.5 фута (т.е. 185х 139 см), который, 
как говорят, был послан в Египет вавилонским 
царем, был таким же большим, как некоторые 
из современных предметов, сделанные из поли-



рованного малахита, такие как столешницы, ван
ны и панели для стен пли колонны, которые мож
но впдегь в некоторых европейских музеях или 
других зданиях. Однако совершенно невероят
но. чтобы малахитом были представлены четы
ре камня почти шестидесяти футов длиной, буд
то бы заложенные в обелиск. В следующем раз
деле, где Теофраст говорит о большой колонне 
из зеленого камня, он определенно предполага
ет. что колонна могла быть из ложного «смараг
да», а этим термином, вероятней всего, называ
ли малахит. Эти слова не могут гарантировать 
точное определение камня, и ясно, что Теофраст 
информацию о веществе, из которого были сде
ланы большие предметы, получил не из первых 
рук. Предание о том, что малахитовые колонны, 
ныне находящиеся в храме Айя София в Кон
стантинополе, были взяты из храма Дианы Эфес
ской, предполагает, что большие столбы из ма
лахита действительно существовали в древнос
ти. Тем не менее, кажется вероятным, что еги
петские «смарагды» состояли, хотя бы частич
но, из малахита, конечно, если они не были сде
ланы из какой-то обычной массивной зеленой 
горной породы, такой как серпентинит, который, 
как известно, часто встречается в Египте. Прав
да, против определения камня как серпентинита 
или какой-то другой горной породы имеются 
серьезные возражения, так как, судя по всему, 
«смарагдом» называли минеральное вещество 
ярко-зеленого цвета. Предположение, что такие 
огромные «смарагды» были сделаны из зелено
го стекла мало вероятно, так как с технической
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точки зрения очень сомнительно, чтобы древ
ние мастера стекольного дела могли изготовить 
такие огромные куски стекла. Другие древние 
авторы также говорят о «больших “смарагду- 
сах"» в Египте. Например, Плинии, после почти 
дословного цитирования утверждений Теофра
ста, говорит о современном ему экземпляре в 
египетском Лабиринте, где Анион видел колос
сальную статую Сераписа девяти локтей в вы
соту, сделанную из «смарагда».

25. «пит он»
В рукописях первая часть этого слова отсут

ствует. но, возможно, в полном своем виде это 
был «бактриан», который Плиний называет осо
бой разновидностью «смарагда». Однако и Те
офраст и Плиний говорят, что бактрийские кам
ни были мелкими, тогда как здесь рассматрива
ются минеральные вещества, встречаемые в виде 
кусков значительного размера. Кроме того, очень 
вероятно, что Плиний считал бактрийские камни 
разновидностью «смарагда» только потому, что 
не понял слов Теофраста в разделе 35, хотя он н 
говорит, что бактрийский камень привезли из Пер
сии, и он был некрасивого зеленого цвета. Хотя 
и местонахождение и краткое описание «тано- 
са», данное Плинием, полностью соответству
ют данным о зеленой бирюзе, большой размер 
камня не позволяет согласиться с такой иден
тификацией. Теофраст указывает, что матери
ал куска был скорее ложным «смарагдом», чем 
«таносом». Ложный «смарагд» явно был ма-



лахитом. Зеленая бирюза и малахит, благодаря 
сходству цвета, видимо, в древности нередко 
не различались, и эта путаница затрудняет 
идентификацию зеленых камней, использовав
шихся древними народами.

Тир
Очень похоже, что Теофраст часть информа

ции взял у Геродота, посещавшего Тир и ви
девшего эту замечательную колонну или боль
шой кусок, кратко нм описанные. Вероятно, ко
лонна была сделана из какого-то природного 
камня —  малахита или серпентинита, который 
может быть в виде больших кусков.

Геракл
На самом деле это был тирский Мелькарт — 

Баал Ветхого Завета, которого греки идентифи
цировали с Гераклом.

. ..ложим/7 «смарагд»...
Ввиду того, что он был найден в медных руд

никах в виде кусков большого размера, ясно, 
что это был малахит — зеленый основной кар
бонат меди. Вероятно, этим словом называли 
только массивный малахит, пригодный для ис
пользования в декоративных целях, тогда как 
землистые формы этого минерала называли 
«хризоколлой».

Хал кс доп
Во всех рукописях написано «Кархедонн», 

но вблизи от места древнего Карфагена нет ос
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тровов с медными минералами. А вот в Мра
морном море один из островов, расположенный 
неподалеку ог берега древнего Халкедона, из
вестен своими древними медными месторожде
ниями. Автор «De Mirabilibus...» называет Де- 
монссос халкедонским островом, где находи
лись минералы «кианос», «хризоколла» и медь, 
используемая для изготовления некоторых древ
них статуи. Плиний называет Демонесус в каче
стве одного из островов в Мраморном море у 
входа в Босфор. Этот остров идентифицируется 
с современным Халки, на котором известны 
медные минералы и сохранились следы древ
них горных разработок.

2 6. «хризоколл а»
Она упоминается в разделах 39, 40  и 51 в 

качестве руды пли минерала, находящегося в 
рудниках. Хотя Теофраст нигде не дает ее опи
сания. его ссылки на нахождение хризоколлы в 
медных рудниках ясно указывают, что тто был 
минерал меди. В разделе  указанно, что «хри
зоколла» обнаруживается в природном «киано- 
се», который был азуритом —  синим карбона
том меди, из чего следует, что, в данном слу
чае. «хрнзоколлой» назван малахит —  зеленый 
карбонат меди. Разновидность «хризоколлы», 
упоминаемая здесь, увязывается с природной 
разновидностью «хризоколлы», упоминаемой 
Плинием и обнаруживаемой в рудниках в виде 
выпотов или корок. Описания древних показы
вают. что «хрнзоколлой» называли любой ярко-



зеленый минерал меди, встречающийся в виде 
землистых корок. Следовательно, это название 
должно было относиться к малахиту в его зем
листой форме и к аморфному силикату меди, 
который называется «хризоколлой» в настоящее 
время. Однако описания Плиния указывают на 
то, что «хризоколлой» чаще называли малахит, 
а не современную хризоколлу. Название мине
рала специфично и означает «золотой клей», из 
чего ранее делалось заключение, что «хризокол- 
ла» древних была бораксом или каким-то дру
гим паяльным флюсом, хотя для такого вывода 
нет других оснований, кроме самого названия 
и способа использования материала. В XVI, XVII 
и XVIII вв. боракс часто называли «хризокол
лой», что могло послужить основой ошибочной 
идентификации. Это название бораксу дал пер
вым Агрикола, который мог неверно понять зна
чение слова.

Употребление в античности медных минера
лов для пайки золота, очевидно, ставило в ту
пик многих современных авторов, писавших о 
старинных технических приемах, хотя в конце 
XVIII в. Густард экспериментально доказал, что, 
например, малахит мог использоваться при пай
ке золота. Недавно было установлено, что неко
торые древние золотые изделия могли быть из
готовлены только с помощью такого способа. 
Некоторые этрусские и греческие художествен
ные изделия состоят из деталей, покрытых мель
чайшими шариками золота или очень тонкой про
волокой, положенных на основу из более твер
дого металла, и экспериментально было уста
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новлено. что они не могли быть закреплены дру
гим способом. Исследования под микроскопом 
образцов древних золотых изделий показали, 
что при их изготовлении был применен именно 
этот метод пайки. Интересно, что этот древний 
метод пайки золота in situ с помощью пониже
ния точки плавления меди был запатентован Лит- 
лдэйлом, который может считаться человеком, 
заново открывшим старый метод пайки для из
готовления изделий большого изящества.

После Теофраста название «хризоколла» при
менялось для обозначения искусственного мед
ного состава для пайки золота, и Плиний опи
сывает смесь такого рода. Кроме того, иод на
званием «хризоколла» он упоминает смесь, со
держащую золото и серебро в дополнение к 
солям меди. В дальнейшем, содержание терми
на еще более расширилось, и это название ста
ло применяться к сплавам, используемым для 
пайки золота. В «Лейденском Папирусе X» при
ведены два рецепта подготовки такого золотого 
припоя.

27. «иаспис» («яспис»)
Хотя слово «джаспер» (яшма по-английс

ки. — Б.К .) произошло от греческого «иас- 
пис» и часто используется в качестве перево
да этого греческого слова и его латинского 
эквивалента «iaspis», наиболее достоверным 
следует считать, что оно не обозначает непроз
рачную силикатную породу, называемую яш 
мой. Судя по описаниям древних авторов, это,

»1»
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обычно, прозрачные или просвечивающиеся 
камни π нет никаких доказательств того, что это 
слово когда-либо обозначало непрозрачное ми
неральное вещество. Правда. Теофраст не гово
рит определенно, что «пасппс» — прозрачный 
камень, но другие древние авторы высказыва
ются достаточно ясно, что эго гак. 11.τιππιίί начи
нает своп рассказ об этом камне словами: «“пас- 
ппс " зеленый п часто просвечивает». Позднее 
он говорит о разновидности, похожей на гор
ный хрусталь. Он также ссылается на имитацию 
«иасппса», сделанную из стекла. Кроме того, 
описание Дпоскорпда говорит о том, что это 
название не применялось по отношению к не
прозрачному камню. Дионисий 11ерисгет описы
вает камень как водянистый, зеленый, просве
чивающий и облачный, что совершенно не со
ответствует современной яшме. Таким образом, 
можно не сомневаться, что «пасппс» не был эк
вивалентом современной яшме, да и какая-либо 
надежная идентификация его мало вероятна.

Виду того, что Теофраст говорит о связи «иас- 
писа» со «смарагдом» можно сделать вывод, что 
это был зеленый камень, и этот цвет указывают 
все древние авторы, описывающие камень, а 
некоторые из них говорят только о таком цвете. 
В «Стокгольмском Папирусе», где приводятся 
рецепты искусственного приготовления «наспи· 
са» из перечня компонентов смеси ясно, что в 
результате получался зеленый камень. Однако 
Плиний упоминает «иаспнс» других различных 
окрасок, таких как синий, розовый и бесцвет
ный. Наилучшим он считает пурпурный, а зеле-
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ими ставит только па третье место. Кроме того, 
он упоминает дымчатую и темную разновидность 
«иасппса». Диоскорид дает сходный, но более 
краткий список разновидностей этого камня. 
Древние описания ясно показывают, что «иас- 
пис» был общим термином, которым обычно 
обозначали разновидности прозрачного или про
свечивающего кварца, не имеющие особых на
званий. таких как «сардион» пли «кристаллос». 
Таким образом, получается, что зеленая разно
видность была, видимо, плазмой или хризопра
зом. дымчатая — дымчатым халцедоном, розо
вая —  розовым кварцем, а голубая — обыкно
венным голубым халцедоном. Все эти разновид
ности кварца использовались в качестве мате
риалов для древних гравированных камней. Из 
этого следует, что Плиний включал «сфрагис» 
или «камень печатей» в понятие «иаспис». Это 
позволяет предположить, что слово «иаспис» 
было обозначением определенных разновидно
стей халцедона или чистого кварца, используе
мых для вырезания печатей.

Похоже, однако, что кроме кварца и другие 
минералы сходного вида могли обозначаться 
этим термином. Так. например, в 1859 г. Мур 
предположил, что «иасппсом» были жад или 
нефрит. (Считается, что первым разделил «жад» 
на «жадеит» и «нефрит» А.Демур в 1869 г.— 
Б.К.) Одну из разновидностей «иасписа» Пли
ний описывает как зеленый камень с одной или 
более белыми полосками, что, видимо, может 
указывать на нефрит или жадеит. Плиний пред
полагает. что этот камень использовался как



амулет п происходил с Востока, и оба эти пред
положения как будто подкрепляют столь свое
образную идентификацию. Точно так же «иас- 
писом» мог быть флюорит, определенные раз
новидности которого похожи на окрашенный 
кварц, что в древности могло служить основа
нием для классификации такого кварца как «иас- 
пис».

Г  о в о р я т , ч т о  па К ипре наш ли
кам ень...

Этот отрывок почти дословно повторен у 
Плиния. Смысл отрывка заключается в том, что 
у куска камня или кристалла половина имела 
зеленый цвет «смарагда», а вторая половина 
была бесцветной или очень слабо окрашенной и 
водяно-прозрачной. Это мог быть зеленый кварц, 
сросшийся с прозрачным бесцветным кварцем 
или (что менее вероятно) с бесцветным халце
доном. Такие кристаллы довольно обычны. Тур
малины часто встречаются в виде кристаллов, 
у которых один конец зеленый, а второй бес
цветен или имеет другой цвет. Нетрудно пред
ставить, что находки таких минералов могли 
привести к мысли о том, что один вид драго
ценных камней происходит от другого. Более 
поздние авторы, писавшие о минералогии, раз
вивали эту идею, но Теофраст высказал ее пер- 
вы м.

28. « л и н г у р и о п »
Это вещество упоминается также Страбоном, 

Диоскорпдом и Плинием, но более поздние по
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пытки идентифицировать его как органическое 
вещество, драгоценный или полудрагоценный 
камень, янтарь или янтареподобную ископаемую 
смолу не привели к однозначной расшифровке. 
Иногда его считали синонимом слова белемнит, 
т.е. окаменелой кости внутреннего скелета, но 
различие в свойствах не позволяет считать трак
товку правдоподобной. У белемнитов нет ни 
твердости, ни прозрачности, ни электростатичес
ких свойств, присущих «лингуриону» или «лин- 
куриону».

Попытки индентифицировать этот камень с 
турмалином, гранатом или гиацинтом недоста
точно убедительны, и наиболее достоверным ка
жется предположение, что это был янтарь, хотя 
сам термин «лингурион» мог относиться только 
к безупречно прозрачному янтарю, тогда как 
другие разновидности называли электроном.

...кусочки дерева...
Плиний, цитируя этот отрывок, употребляет 

слово «листочки», а не «кусочки» дерева. Ци
таты Плиния не всегда точны и слово «ксилон» 
должно означать или кусочки дерева, или струж
ки.

Теофраст не упоминает необходимость тре
ния «лингуриона» для проявления притягиваю
щих свойств и можно сомневаться, что он знал 
об этом условии, так как говорил, что получил 
эту информацию от других.

...качест во его лучш е, когда он происхо
дит...

Теофраст первым рассказал эту забавную ис
торию, но вряд ли он был ее автором. Более ве
роятно, что он повторил популярный рассказ, 
считавшийся достоверным. Этот рассказ, бес-

Γ7ΪΤ.



/20
спорно, произош ел οι трактовки названия вс- 
mcc т а  «лингурпон» как «моча рыси» — «lynx  
urine», хотя определенную  роль могли играть 
цвет и общий вид. При этом произношение было 
искажено, а первоначальное значение забыто. 
Хотя Теофраст не называет животное «произво
дящее лингурпон». все более поздние авторы 
повторяют слово «ры сь», да и сам Теофраст 
т в о р и т , что рысь производит камень, исполь
зуемый для вырезания печатен. Теофраст нигде 
не говорит, как жидкая моча превращается в 
твердый камень, по Плинии, придерживающий
ся гой же точки зрения, в одном месте говорит, 
что моча или застывает, или высыхает, а в др у
гом. где он более зависит от мнения других ав
торов. говорит, что н о  моча рыси, совмещ ен
ная с особой разновидностью земли, которая при 
затвердевании образует камень. Овидий счита
ет. что моча затвердевает при контакте с возду
хом Из различных объяснений л ого феномена, 
даваемых более поздними авторами, а еще боль
ше из других вариантов деталей повествования 
видно, что пчч рассказ был широко и звестен и 
сохранялся в пересказах. В рассказ вносились 
изменения, что видно из слов Плиния о том. что 
«Демострат называет его «линкурпум» и утвер
ждает, что он происходит из мочи животного, 
называемого рысь, что ог самцов происходит 
красноватый и огненно-цветны й, а от самок 
более бледный и даж е белый. Другие называют 
его «лангурнум», гак как в Италии животное это 
известно как «лангурп». Зенофен называет его 
«лангус» и считает регион реки По местом его  
обитания. Судинес говорит, что дерево, которое 
его производит в Лигурии, называется «линкс». 
М етродор был того же мнения.
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Возможно, самое забавное уточнение заклю- 

чалось в вере, будто рысь прячет свою мочу, 
потому что не хочет, чтобы человек завладел 
ценным камнем, образующимся из мочи. У Пли
ния эта удивительная вера упоминается в двух 
местах. Рассказ приведен в разделе 76 работы 
Псевдо-Аристотеля, где он считает так: «Гово
рят, что рысь засыпает свою мочу потому, что 
она используется для изготовления печатей и 
других целей». Хотя Теофраст ничего не гово
рит об этой забавной вере, она должна была быть 
распространенной в его дни. и он обеспокоен 
гем. что люди приписывают животным не свой
ственные им чувства зависти и подозрительно
сти. Возражая Фотпю, он говорит: «Люди счи
тают. что рысь укрывает свою мочу потому, что 
она пригодна для изготовления печатей и дру
гих целей. Но ясно, что животные далеки от за
висти, а люди переносят на них свои чувства и 
свои собственные представления». Этот отры
вок подтверждает веру Теофраста в то, что «лин- 
гурион» образуется из мочи рыси, но ясно по
казывает, что доверчивость Теофраста имела 
свои пределы. Кроме того автор мог намеренно 
опустить часть рассказа, обвиняющего рысь в 
зависти и подозрительности, из-за которых она 
укрывает свою мочу. Похоже, что подобное фан
тастическое объяснение действий рыси, вообще, 
считалось в его дни неотъемлемой частью рас
сказа.

Этот камень т ребует  обработ ки даж е  
больше, чем другие...

Это утверждение приведено как свидетель
ство того, что «лингурион» был твердым кам
нем, который очень трудно резать или размалы-
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вать. хотя такие трудности не встречаются при 
обработке янтаря. Подобное сообщение может 
относиться только к полировке янтаря, однако, 
не может быть принято как опровержение того, 
что это был янтарь.

29. И так как янтарь тож е камень...
В разделе 15 Теофраст упоминает Лигурию 

как источник янтаря. Границы древней Лигурии 
точно не определены и. хотя территория была 
расположена в основном в северо-западной 
Италии, во времена Теофраста она простиралась 
и вдоль побережья Южной Галлии. Она вклю
чала в себя и районы, где встречался янтарь, хотя 
известно, что янтарь привозили с берегов Се
верного и Балтийского морей и обитатели Лигу
рии могли быть только экспортерами янтаря. Те
офраст, как и другие греческие авторы класси
ческою периода, упоминавшие янтарь, видимо, 
ничего не знал о реальной природе или реаль
ных источниках янтаря.

Хотя обычно считается, что первым о притя
гивающих свойствах янтаря упоминает Фалес 
Милетский, слова Теофраста в разделах  и 29 
должны считаться самым ранним сообщением 
об этом свойстве янтаря, тогда как прямых сви
детельств авторства Фалеса не существует.

Камень, притягивающий железо...
Здесь Теофраст не указывает особого на

звания магнитного камня, но в разделе 4 он 
определяет  его как «гераклов камень» и, ка
жется, это было обычным д р евн егр еч еск и м  
названием  м агнети та ,  хотя часто его о п и сы 
вали. не давая ему конкретное название. Сам



123
Теоф раст  в своей «И стории  р астен и й »  го 
ворит: «... некоторые им ею т свой ство  п ри 
тягивать  подобно камню (магнитному камню) 
и янтарю».

Теофраст говорит, что магнитный камень был 
редким, и это оправдано, так как греческий мир 
был сравнительно небольшим в его время, а 
области, исследованные в отношении минера
лов, были еще меньшими. Даже в наше время, 
когда этот минерал считается распространенным, 
сильно магнитные образцы встречаются не очень 
часто. Наиболее раннее прямое упоминание маг
нитного камня, видимо, было сделано Плато
ном, который в «Ионе» очень живо описал при
тягивание железа магнитным камнем. Хотя в 
«Тимее» Платон упоминает янтарь и магнитный 
камень вместе, благодаря их притягивающим 
свойствам, он нигде не предполагает какой-либо 
связи между сходными свойствами этих двух 
веществ. Теофраст, бесспорно, был первым, 
предположившим, что магнитный камень сле
дует классифицировать вместе с веществами, 
такими как янтарь —  из-за его свойства элект
ростатического притяжения. Таким образом, он, 
видимо, может считаться первым, намекнувшим 
на возможную связь между тем, что мы сегод
ня называем электричеством и магнетизмом.

30. «гиалоэйдес»
Название предполагает какой-то вид стекло

подобного камня, но никакими другими древ
ними авторами не упоминается, а очень краткое 
описание Теофраста недостаточно для конкрет
ной идентификации. Предположения о том, что 
это мог быть аналог «астриона» или «лаписа

»1»-
»



спекулярис» Плиния, лунный камень или при
родное стекло неубедительны, так как мягкие ми
нералы. такие как слюда н селенит (чго. види
мо. входило в название Плиния «лапис спекуля
рис»), не подходят, так как Теофраст г оворит о 
камне или изверженной породе, на которых вы
резали печати. Ввиду того, что не сохранились  
печати, вырезанные на каком-то стеклоподобном  
камне, если не считать разновидности кварца, 
каждая из которых имела свое особое название, 
можно считать очень вероятным, что название 
«гналоэйдес» давалось различным стеклянным 
пастам, из которых очень часто изготавливали 
печати. Около 10% гравированных самоцветов  
эллинистического и ранне-римского периода  
были выполнены из стеклянных пасг разного  
цвета, а Теофраст мог не отличать их от печатей, 
вырезанных на природных камнях.

«омфакс»
Сущ ествую т различные варианты трактовки 

этого термина, обычно в греческом языке озна
чавшего какой-то незрелый фрукт, чаще всего 
виноград. Это название предполагает, что камень 
был зеленым и гроздьевидным и таким мог бы и», 
например, пренит или хризопраз. Оба варианта 
идентификации камня «омфакс» (а Теофраст —  
единственный из древних авторов называет этим 
словом камень) должны считаться ι нпотетпчес- 
кимп. так как полное отсутствие описании не 
позволяет говорить что-либо конкретное об этом 
камне.

горн ый хруст α.ι ь
Эта общепринятая идентификация «крисгал- 

лоса» и. бессп ор н о, верная. При обсуж дении
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«криеталлуса», Плинии ссылается на греческое 
название, как слово, означающее разновидность 
льда. Он ясно описывает шестигранную форму 
кристаллов кварца и даже упоминает различия 
в пирамидальных гранях. Хотя Теофраст описы
вает минерал как один из камней, на которых 
вырезали печати, малое количество сохранив
шихся до наших дней образцов указывает на то, 
что подобное использование камня не было 
обычным во времена Теофраста. В то же время 
известны многочисленные образцы таких кам
ней более раннего периода. Около 5% резных 
камней микенского периода и менее чем 5% 
ранних греческих самоцветов были представле
ны этим материалом, тогда как только менее 1% 
камней, относимых к эллинистическому п древ
неримскому периодам, сделаны из него. В рим
ские времена горный хрусталь обрабатывали в 
виде сравнительно крупных предметов, таких 
как блюда или кубки и, кажется, они высоко це
нились.

им е т и с т
11ет сомнений в том, что камень, называемый 

Теофрастом «аметисон», был идентичен наше
му аметисту — пурпурной разновидности квар
ца. Горный хрусталь и аметист упоминаются в 
одной фразе так, как будто они относятся к од
ной группе, п говорится, что они были найдены 
при распиливании других камней. Бесцветный 
кварц п аметист часто находят в жилах или по
лостях массивных горных пород. Они нараста
ют на внутренних поверхностях жеод п обнару
живаются при их вскрытии. В следующем раз
деле Теофраст говорит, что «аметисон» был цве
та вина. Эти скупые характеристики аметиста, к
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счастью, дополняю тся и хорош о согласуются со  
словами более поздних авторов. 1 кзпример, I Гли
нин говорит об  аметисте: «Причиной названия, 
как говорят, было то. что он по цвету близок к 
вину, но преж де, чем достичь этого цвета, он 
переходил в фиолетовы й». О бсуж дая разновид
ности аметиста. Плинии говорит: «... пятая раз
новидность приближается к горному хрусталю  
очень бли тко, и пурпурный цвет постепенно пе
реходит в белы й». Вторая цитата точно описы 
вает обы чную  разновидность амет истового квар
ца. которая только частично или слегка окраш е
на. Возм ож но, то же самое название древние д а 
вали и пурпурному флюориту потому, что они 
похожи по цвету, хотя в коллекциях древних рез
ных самоцветов эти камни нс известны. Из этого  
следует, что, если даже аметист был не единствен
ным пурпурным камнем, известным древним, то 
он был единственным гравировавшимся

сирдион
Короткое сообщ ен и е в этом отрывке, будучи  

доп ол н ен н ы м  словам и П линия, писавш ем о 
«сарде» , показывает, что «сардион» был р одо
вым названием разновидностей красного хал
цедона. используем ого для изготовления печа
тей. Теоф раст ясно различает две разновиднос
ти «сардиона», одна из которых была более про
свечиваю щ ей и бол ее красного цвета и позднее  
называлась сердоликом (карнеолом ), а вторая 
была бол ее  темной и, видимо, увязывается с 
соврем енны м  сардом , хотя сард, в сов р ем ен 
ном понимании термина, представлен обы чно  
темным красновато-бурым халцедоном , иногда 
так густо окраш енным, что кажется черным, но 
кроваво-красным на просвет.
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До наших дней дошли многочисленные гра

вированные образцы этого камня, из чего сле
дует, что древние широко использовали крас
ный халцедон для этих целей и чаще, чем ка
кой-либо другой драгоценный или полудраго
ценный камень. Около 20% микенских резных 
камней, 35% древнегреческих и 35% эллинис
тических п раннеримских представлены крас
ным халцедоном. Это древнее предпочтение 
красного халцедона так описано Плинием: «... 
у древних нс было драгоценного камня более 
обычного по использованию». Сердолик, ви
димо, был более предпочитаемым в ранний пе
риод, а сард стал широко распространяться 
только в эллинистический период. Не исклю
чено, что причиной этого было истощение ста
рых источников красного халцедона или появ
ление новых источников камня уже несколько 
иного цвета, но, впрочем, это могло быть след
ствием изменения моды.

31. И у « пипгуриона»...
Забавное древнее представление о наличии 

пола у драгоценных камней, упоминаемое в дру
гих старых работах, видимо, не связывалось с 
теориями о происхождении камней и с верой в 
способность камней к воспроизводству. Исклю
чением, может быть, была связь между полом 
животного, производящего камень, и свойства
ми камня. Однако эта связь, вероятно, счита
лась второстепенной, так как все предполагае
мые «лингурионы» были янтарем или какой-то 
его разновидностью. Похоже, что понятие пола 
у камней возникло задолго до появления рас
сказов о «лингурионе» и было лишь одним из



оснований для этих рассказов. Вообще же, это 
понятие использовалось для различения разно
видностей одного и того же камня на основе 
цвета, сравнительного блеска или других отли
чительных свойств. Таким образом, Теофраст 
считал признаком пола прозрачность или цвет, 
приписывая женский пол более бледно-окрашен
ным разновидностям. Плиний считал признаком 
пола камня и цвет, и относительную яркость раз
новидностей одного камня. К примеру, он опи
сывал разновидность «карбункулуса» такими 
словами: «Кроме того, в каждой разновидности 
более блестящие называются мужскими, а сия
ющие ослабленным светом — женскими». По
добные суждения он приводит и о камне «сан- 
дас грос». При обсуждении сарда, чьи разновид
ности Теофраст различает только по цвету и про
зрачности. Плиний говорит: «Среди этих камней 
мужские также сияют более ярко, а женские, 
более тусклые, сияют ослабленным светом». 
Отсюда следует, что согласно этой древней кон
цепции, пол камней определенного вида, чьи 
характеристические свойства были проявлены 
сильнее, назывались мужскими, а те. чьи свой
ства были проявлены менее ярко, назывались 
женскими. Хотя Теофраст, видимо, был первым 
из известных нам авторов, использовавших эту 
идею, его фразеология указывает на то. что он 
не изобрел ее. а лишь использовал в своем трак
тате как хорошо понятный в его дни метод.

«киииос»
Теофраст использует это слово для обозна

чения двух, совершенно различных, видов ма
териала. В этом разделе и разделе  .-Г7 оно, оче
видно, означает синий драгоценный камень, но
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в разделах 39, 40 и. особенно, в разделе 51 — 
ото название конкретного природного или ис
кусственного вещества, используемого в каче
стве синей краски. Известен также камень «сап- 
фейрос», но слова Теофраста в разделе 37  и 
описания Плиния показывают, что «кианос» и 
«сапфейрос» были просто разновидностями од
ного минерала. Так как «сапфейрос» был, по
чти наверняка, разновидностью лазурита, ясно, 
что и «кианос» был тоже разновидностью этого 
камня. Различия, очевидно, были в том. что на
звание «сапфейрос» давалось минералу с мно
гочисленными мелкими кристаллами пирита, а 
«кианос» было названием камня чисто синего 
цвета или хотя бы камня без заметных включе
ний пирита. В зависимости от содержания в ла
зурите примесей слюды, кальцита, амфибола и 
диопсида цвет его может изменяться от очень 
темного синего до светлого или зеленовато-го
лубого, Вероятно. Теофраст руководствуется 
различиями в интенсивности окраски, когда раз
личает мужскую и женскую разновидности «ки- 
аноса». Он перечисляет «кианос» среди камней, 
используемых для изготовления печатей, хотя из- 
за более твердых, чем основа включений, он не 
очень подходит как материал для гравирования 
и редок среди древних резных самоцветов. Од
нако многочисленные, дошедшие до нас образ
цы декоративных изделий свидетельствуют о его 
широком применении в древности. В Египте, на
пример. его, видимо, использовали даже в до- 
династический период для изготовления бус, 
амулетов и других мелких предметов, и извест
ны очень старые образцы из района Эгейского 
моря. Однако поблизости от Средиземного моря 
нет ни древних, ни современных источников 
5 О камнях
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камня, п его должны были ввозить откуда-то из
далека. Называют Персию, но геологические ис
следования показали, что здесь могли быть толь
ко мелкие проявления, и нет никаких следов ме
сторождений или древних разработок. Твердо 
установленным источником лазурита для древ
него мира был только очень далекий рудник в 
Бадахшане. и он был единственным промышлен
ным источником.

«онихион*>
Хотя описание этого камня подходит к со

временному ониксу, текст трактата содержит яс
ные указания на то, что термин «онихион» имел 
более широкое значение, чем слово «оникс». 
Он мог включить халцедоны не с плоскопарал
лельными слоями, а с угловатыми, волнисты
ми или концентрическими, т е. те. которые сей
час называются агатами. Описание Плиния (в 
некоторых отношениях неясное и противоречи
вое) определенно показывает, что, по крайней 
мере в его время, термин включал в себя не 
только наш оникс, но и полосчатые агаты. Кро
ме того. Плиний «ониксом» называл алебастр 
или мраморный оникс, что говорит о широком 
смысле древнего термина. Ввиду того, что Те
офраст не указывает особых названий для оник
са, сардоникса и агата, можно сделать вывод, 
что «онихион» был общим термином для на
звания класса п олосчаты х  халцедонов . Н а
сколько нам известно, Теофраст был единствен
ным автором, упомянувшим и охарактеризо
вавшим эти камни.

Полосчатые халцедоны любого вида были 
очень популярными в античное!и как материал 
для гравированных камней, и немалое количе
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ство наиболее красивых древних образцов было 
выполнено из оникса или сардоникса. Есте
ственно, они были наиболее подходящими кам
нями для больших камей, и некоторые замеча
тельные образцы их дошли до нас.

«ахитес»
Хотя слово «агат» произошло от «ахатеса», 

ясно, что древнее значение термина не имело 
этого смысла. Теофраст, хотя и упоминает кра
соту «ахатесов», не приводит никаких деталей, 
но которым камни могли бы быть идентифици
рованы. Плиний также не дает ясного описания 
камней, называемых этим термином. По боль
шей части, он просто перечисляет разновидно
сти, хотя их названия, основанные на цвете или 
других отличительных свойствах, и дают опре
деленную информацию. Его краткая характери
стика, например, «дендрахатес» указывает на то, 
что термин «ахатес» включал в себя, по меньше 
мере, один вид настоящего агата — дендрито- 
вый или моховой агат, и эта идентификация под
тверждается прекрасным описанием камня с 
названием «ахатес дендрейес» в орфической 
поэме «Литика», датируемой примерно IV ве
ком нашей эры. Тем не менее ясно, что терми
ном «ахатес» называли далеко не все разновид
ности нашего агата, так как Плиний ясно опи
сывает полосчатый и глазковый агат как разно
видности «оникса». Из описания Плиния следу
ет, что позднее этим термином стали называть и 
те камни, которые не относятся к современным 
агатам. Ввиду того, что древняя система мине
ралогической классификации была основана 
больше на внешнем виде, чем на составе, очень 
вероятно, что какая-то разновидность привлека-
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тельного на вид камня с беспорядочно располо
женными пятнами, прослойками и прожилками на 
фоне контрастного цвета могла получить то же 
самое общее название, хотя очень вероятно, что 
оно обычно применялось к беспорядочно испещ
ренному халцедону или даже яшме, так как эти 
разновидности кварца (на самом деле, яшма — 
это горная порода, а не разновидность кварца. — 
Б.К.) наиболее распространены и наиболее при
влекательны.

Река Л ха тес
Видимо, это была река Караби или Каннител- 

ло в юго-западной Сицилии.

3 2 . Ламп сакос
Это было известное греческое поселение в 

Мизии на Геллеспонте.

А стара
Бесспорно, это название города, в который 

доставлялись камни. Асгира был городом в Тро- 
аде, по направлению внутрь страны от Лампса- 
коса, и такое же название имело другое место в 
Мизии, вблизи от Ангандроса.

...которую послали царю...
То. что этим царем был Александр Великий, 

указано в отрывке из Плиния, где сказано: «Но
вые камни, не имеющие названий, появляются 
неожиданно, примером чего может быть сооб
щение Теофраста о том, что камень, найденный 
однажды в золотых копях у Лампсакуса, был 
отправлен из-за его красоты царю Александру». 
Однако нет прямых указаний на то, что Теоф
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раст имел в виду Александра, Плиний мог до
бавить имя самостоятельно.

33. «ипт ракиоп»
«Антракион», очевидно, представляет собой 

уменьшительное от «антракс», что позволяет 
предположить, что это был гранат невысокого 
сорта, но намек Теофраста на природу камня 
не согласуется с подобной интерпретацией. 
Слово «антракс» первоначально означало рас
каленный горящий уголь, но позднее им назы
вали и просто древесный уголь, и поэтому мож
но полагать, что производная форма «антраки
он» (уголек. — Б. К.) применялась по отноше
нию к очень темным, почти черным камням. С 
такой интерпретацией термина согласуется опи
сание Орхомена очень темных но цвету кам
ней, таких как «хиан» (хиосский. — Б.К.) Этот 
камень, упоминаемый древними авторами, был, 
очевидно, черной или темного цвета горной по
родой, пестрой из-за пятен или полос, созда
ваемых включениями более светлых минералов. 
Это может перекликаться с очень беглыми упо
минаниями Теофраста в разделах 6 и 7 хиос
скою камня. Орхомен указывает, что из «ант- 
ракпона» делали зеркала, для чего, явно, не 
подходил гранат из-за его сравнительно невы
сокой отражательной способности, а главным 
образом, из-за того, что гранат не образует 
достаточно крупных кусков, пригодных для 
изготовления зеркал. Этим камнем мог быть 
обсидиан, и Плиний говорит о зеркалах из об
сидиана сразу после указаний на то, что из об
сидиана изготавливали украшения. Тщательно 
отполированный обсидиан действительно име
ет хорошую отражающую поверхность, луч-
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шую, чем у лю бого другого камня темного 
цвета. Такие зеркала, конечно, были значитель
но более хрупкими, чем зеркала из металла, и 
были скорее декоративными, чем полезными. 
Конечно, надо учесть, что Теофраст уже назвал 
обсидиан липарийским камнем, но это назва
ние могло быть местным, локальным.

Было сделано несколько попыток идентифи
цировать камни из Трезена и Коринфа, также до
ставлявшиеся с Пелопоннеса. Из краткого опи
сания. данного Теофрастом, трудно сделать вы
вод о том, какими камнями были упомянутые, 
но, вероятно, они были какими-то разновидно
стями пестроцветного кварца, такими, например, 
как разноцветная яшма, довольно обычная в 
обширном районе вокруг этих двух мест.

34. ...в С йене, близ города
С и ен а  находилась  на восточном берегу 

Нила, сразу ниже Первого Порога на месте со
временного Асуана. Элефантиной называли 
город напротив Сиены на южной оконечности 
острова Элефантина. Район был известен как 
источник строительного  камня, в основном 
гранита, но нет никаких доказательств того, что 
в окрестностях этих двух городов когда-либо 
добывали драгоценные камни. Поэтому ясно, 
что Теофраст говорит здесь только об экспор
тирующих центрах драгоценных камней, добы
вавшихся в регионе. Такою же была роль Кар
фагена и Массалии.

Псефо
Это название больше нигде не повторяется и, 

может быть, что имелось в виду «Псебо» Стра



бона, которое предположительно могло быть 
названием современного озера в Эфиопии.
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35. Бактриана
Обычно это название переводят как Бакт- 

рия — страна, лежавшая к северу от Гинду
куша до реки Оке.

Описан способ нахождения камней после 
сильного ветра, уносившего мелкие частицы и 
оставляющего гальку и гравий. Не исключено, 
что обломочный материал, собиравшийся этим 
способом, состоял из различных видов окра
шенного кварца.

36. Среди отборных камней...
Высокая ценность жемчуга подтверждается 

всеми старыми авторами. Например, Плиний 
считает его самым ценным из всех ценных ве
щей, хотя в другом месте отодвигает его на вто
рую позицию.

«пин на»
В наше время это название дано роду боль

ших двустворчатых раковин, обитателей теп 
лых морей, в том числе Средиземного моря, 
п Теофраст, видимо, упоминает именно их. Ра
ковина может достигать величины в два фута 
(63 см. —  Б.К .)

...их производит Индия...
И сегодня жемчуг добывается в теплых мо

рях — Красном море, Персидском заливе и 
вдоль побережья Индийского океана.



37. Известны и некоторые другие...
Здесь Теофраст говорит о некоторых неяр

ких. непрозрачных, декоративных камнях. «Сап- 
фейрос» уже упоминался в и вме
сте е ценными камнями, но заключительная фра
за раздела 30  указывает на то. что в разделе 3~ 
речь идет об обычных камнях, не ценившихся 
высоко.

...ископаем ая слоновая кость...
Материал, явно, был представлен бивнями 

или даже, что менее вероятно, костями ископае
мых животных. Наиболее вероятно, что это были 
бивни мамонтов и мастодонтов, действительно 
испещренные темными и белыми пятнами, мес
тами окрашенные в синий цвет. Теофраст клас
сифицирует ископаемую слоновую кость как 
камень, также как он делал в отношении янтаря.

«сапфенрос»
Ясно, что это был не современный сапфир, 

так как Теофраст называет его в числе непроз
рачных камней, а при сравнении его с «киано- 
сом» подразумевается, что он был темно-синим. 
Плиний, явно следуя Теофрасту, подчеркивает, 
что он был синим и непрозрачным. Для иденти
фикации особенно важно то, что в разделе 23 
Теофраст говорит о золотых точках, которыми 
усыпан камень. Плиний в одном месте говорит, 
что восточный «сапфирус» был камнем с золо
тыми искорками, в другом отрывке, что он свер
кал от пятнышек, подобных золоту, а в третьем 
сравнивал его е другим камнем с золотыми точ
ками. Все эти определения, как и слова Диони
сия Периегета, приложимы только к темно-си
нему лазуриту с рассеянными вкраплениями
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пирпга, которые древними принимались за зо
лото, благодаря их цвету. Этот минерал не счи
тается особенно редким.

Камень однородного цвета без заметных ко
личеств включении пирита получил название «ки- 
анос», как сказано в примечаниях к разделу 31. 
Плиний отмечает, что «сапфпрус» был не приго
ден для гравировки, если содержал твердые 
включения, и, может быть, поэтому камень ис
пользовался как декоративный материал.

Известны находки античного лазурита, ис
пещренного кристалликами пирита, и есть со
общения о том, что были обнаружены древние 
имитации из синего стекла с включениями час
тиц золота.

«праситис»
То, что «праситис» был зеленым камнем, 

видно из замечания Теофраста об его цвете. 
Название камня, видимо, произошло от «пра
вой», что означало лук-порей и «празитис» был 
камнем луково-зеленого цвета. На самом деле, 
Теофраст называет цвет «ржавым», по, видимо, 
эго следует понимать как «медную ржавчину» 
или «медную зелень».

Тем не менее, точное определение камня вряд 
ли возможно. Это мог быть и «празиус» Пли
ния — обычный камень, одна из разновиднос
тей которого могла быть современным гелио
тр о п о м —  темно-зеленым халцедоном или яш 
мой с красными пятнами. Описания его цвета 
приводят к выводу, что это была зеленая яшма, 
но это мог быть и серпентин, и любой другой 
непрозрачный камень, т.е. «празитис» был ро
довым названием темно-зеленых непрозрачных 
камней. Цилиндрические и другие печати или



предметы, вырезанные из зеленой яшмы (или 
других зеленых непрозрачных камней) с очень 
древних времен широко использовались в Эгей
ском регионе, что явствует из их многочислен
ных находок.

«х и им а ти тис» (« а и
Все комментаторы идентифицируют его как 

гематит —  природный оксид железа и, видимо, 
то же самое, что «гематитес» Плиния —  термин, 
который охватывал большинство разновиднос
тей современного гематита. Однако Плиний упо
минает также драгоценный камень «гематитис» 
и, логично предположить, что «хайматитис» со
гласуется с этим, так как Теофраст ясно гово
рит о минеральном веществе подобного рода. 
Кроме того, в согласии с названием, Теофраст 
называет и цвет камня как цвет засохшей кро
ви, а Плиний говорит, что «гематитис» был кро
ваво-красным. Надо учесть, что такое описание 
цвета не подходит к разновидностям гематита, 
достаточно твердым для использования в ка
честве декоративных камней, так как они чер
ные, стально-серые или темные, коричнево-крас
ные до черного. Красный цвет обнаруживается 
только у черты (порошка минерала) или мягких 
плотных видов гематита, что и дало название ми
нералу. Так как Теофраст говорит здесь о не
прозрачном камне, его «хайматитис» не мог 
быть каким-то просвечивающим или прозрачным 
красным камнем, таким как гранат или сердо
лик, тем более, что из трактата известно, что 
упомянутые камни всегда имели собственные на
звания, что исключает такое объяснение. Един
ственным обычным непрозрачным камнем древ
ности была красная яшма, загрязненная при



месями, разновидность кремнезема, окрашен
ная оксидами железа. (На самом деле, яшма —  
это горная порода, а не «разновидность кремне
зема». — Б. К.) Кажется очень вероятным, что 
красная яшма и была «хайматитисом» Теофрас
та. Ссылка на его однородное строение хорошо 
согласуется с такой идентификацией, хотя, ве
роятно, и другие камни такого же вида как крас
ный фельзит, могли иметь у древних то же на
звание. Плиний называет Африку в качестве ме
стонахождения «гематитиса» и упоминает раз
личное его использование в качестве амулетов, 
и все это подтверждает предлагаемую здесь 
идентификацию. Красная яшма была обычной в 
Северной Африке, и египтяне ее добывали и ча
сто использовали для изготовления амулетов и 
декоративных предметов.

«ксапте»
Хотя и отличающийся по цвету, этот камень 

был, вероятно, неярким, непрозрачным камнем, 
похожим на гематит, о чем говорит и тесная 
связь между этими двумя камнями. Плиний на
зывает «ксутос» камнем того же класса, что и 
«гематитис», и это слово, почти, наверное, пред
ставляет собой искаженный латинский эквива
лент слова «ксанте», так как в остальном Пли
ний, почти буквально следует словам Теофрас
та. Ввиду того, что «хайматитис» был, видимо, 
красной яшмой, кажется очень вероятным, что 
«ксанте» был желтой яшмой. Во всех отношени
ях, кроме цвета, эти две разновидности яшмы 
были подобны друг другу, да и окраска их со
здается оксидом железа, хотя в желтой яшме он 
находится в гидратированной форме. Кроме того, 
красная и желтая яшма часто могут быть вместе



даже в одном небольшом куске, что предпола
гает наличие тесной святи между ними. Извест
ны многочисленные древние предметы из жел
той яшмы и. так как она была единственным не
прозрачным желтым камнем, широко использу
емым в античности, подобный факт сильно под
крепляет предлагаемую здесь идентификацию. 
Желтая яшма была легко доступна народам Сре
диземного моря, на Сицилии и в окрестностях 
Смирны, в Малой Азии известны ее месторож
дения.

3S. Кораля
По всей вероятности. Теофраст упоминает 

здесь благородный красный коралл Corallium 
nobile, т.е. разновидность, распространение ко
торой почти целиком ограничено Средиземным 
морем. И Диоскорид и Плиний описывают его 
форму и цвет. Это именно та разновидность, 
которая с очень древних времен была наиболее 
важной в торговле благодаря своему замеча
тельному цвету, блеску и плотному сложению. 
Коралл использовался греками и римлянами, 
главным образом, для медицинских целей. Вера 
в особое целительное значение коралла дошла и 
до новых времен, и даже в XIX в. коралл вхо
дил в число стандартных лекарств. Красный 
коралл долго считался обладающим магически
ми свойствами, поэтому с древности его носи
ли в виде амулетов, особенно детских, и эта 
практика не исчезла и сегодня.

Очевидно, Теофраст не знал, как классифи
цировать коралл —  как камень или как расте
ние. Плиний же сомневался, куда следует отне
сти коралл —  к растениям или животным. Хотя
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ero описание позволяет предположить, что он 
считал коралл растением, Плиний включил гла
ву о коралле в книгу о морских животных и 
лекарственных средствах, производимых из них. 
Это показывает трудности, с которыми сталки
вались натуралисты при классификации корал
ла. Животная природа большинства кораллов не 
была понята до второй половины XVIII в.

О камеи ев ш и й и ид и й с к и й /и о ет и и к...
Сам по себе индийский тростник (индикос ка- 

ламос), описанный Теофрастом в сто «Истории 
растений», видимо, был бамбуком. Смысл фор
мулировки «индийский окаменелый тростник» 
не ясен. Ссылка может относиться и к бамбуку, 
и к какому-нибудь другому тростнику, инкрус
тированному известковым туфом, и к настоящим 
окаменелым растениям. Среди работ, приписы
ваемых Диогеном Лаэртским Теофрасту, есть 
трактат «Об окаменелостях» в двух книгах. Эта 
работа, вероятно, содержала систематизирован
ное описание окаменелостей и их отличий от 
обыкновенных камней и минералов. Последняя 
фраза этою  раздела, возможно, указывает на то, 
что данная работа была написана позже трактата 
«О камнях».

39. Некоторые из них содерж ат одновре
менно н золото...

Такие сульфидные минералы, как пирит и 
галенит, содержат в качестве примесей неболь
шое количество золота и серебра, а галенит, 
имеющий серебристый цвет, представляет собой 
главный современный источник серебра. Так 
как галенит был также источником серебра в

Ϊ5Τ
.
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знаменитых Лаурионских (Лаврионских) рудни
ках в Аттике, кажется очень вероятным, что Те
офраст ссылается здесь на него. Имеются мно
гочисленные свидетельства того, что жители 
Афин знали о работах в этих рудниках и неверо
ятно, что Теофраст не знал о них, особенно пос
ле возобновления работ в серебряных рудниках 
у Лаурнона во второй половине IV в., когда со
здавался трактат.

Металлоподобный вид многих сульфидов от
мечался п Диоскоридом и Плинием, и некоторым 
из них эти авторы давали особые названия, но нет 
свидетельств того, что такие названия давались во 
времена Теофраста.

Они тяж елые и имеют сильный запах...
Сульфиды имеют сравнительно высокий 

удельный вес, а некоторые из них и запах, осо
бенно при их окислении, когда образуется дву
окись серы (SO, —  сернистый газ. — Б. К.) с 
резким и неприятным запахом. Эго, определен
но, хорошо было известно древним.

Известен такж е природный «кианос»...
Теофраст уже говорил о минералах, похожих 

по внешнему виду на металлы, а здесь он ха
рактеризует минералы на металлы не похожие. 
В примечаниях к разделу 26 уже говорилось, что 
«хризоколлой» Теофраст называл какой-то зе
леный медный минерал землистой природы. 
Когда он говорит о синем минерале с включе
ниями зеленого минерала ясно, что речь идет о 
синем азурите и зеленом малахите. Малахит бо
лее распространенный минерал и именно он, с 
азуритом или без него, был главной рудой древ



ности. Здесь, говоря о природном «кианосе», 
Теофраст имеет в виду совершенно конкретный 
минерал.

...другой камень, по цвет у
Красная руда или минерал могли быть куп

ритом, иногда имеющим такой вид или, что ме
нее вероятно, пираргиритом —  сульфоантимо- 
нидом серебра.

40. Вообще же великое множ ество...
Теофраст, очевидно, знал, что существует 

большое количество минеральных видов и не
многие, упоминающиеся в трактате, приводил 
лишь в качестве примеров определенных клас
сов. Различие в морфологии или физических 
свойствах минеральных веществ, о которых он 
сообщает, также делаются им только в качестве 
примеров. Заключительная фраза этого раздела 
показывает, что он знал о возможности суще
ствования и других различий.

41 . ...подобно магнешанскому камню...
Из описаний Плиния и других древних авто

ров видно, что различные минералы с различ
ными химическими свойствами получали из 
месторождений с общим названием Магнезия и 
называли по этому району. Белая разновидность, 
о которой Плиний говорит, что ее доставляют из 
Магнезии в Малой Азии и она в чем-то подобна 
пемзе, видимо, увязывается с упоминаемой 
здесь Теофрастом. Идентификация камня затруд
нительна. Предположение о том, что это могло 
быть магнетитом или марказитом, опроверга
ются словами Теофраста о том, что этот камень
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обрабатывали на токарном станке. Это мог быть 
мрамор или гипс, но наиболее вероятно, что эта 
была какая-то разновидность талька, что соот
ветствует упоминаемым свойствам: мягкости.J  J

позволяющей обрабатывать его на токарном 
станке, большому размеру кусков, белому цве
ту и некоторому сходству с серебром, благода
ря жемчужно-белому или серебристому блес
ку.

42 . В Сифпосе есть камень...
Сифнос —  это остров Эгейского моря, распо

ложенный северо-восточнее Мелоса. Три стадия, 
переведенные здесь как ферлонги, равны, пример
но, 1820 футам (примерно 600 м. — Б. К.) Пли
ний — лишь второй древний автор, описывающий 
камень, находимый на Сифносе, и, кажется, он 
взял эту информацию у Теофраста, хотя, он до
бавляет, что зеленый камень, находимый в Кому- 
ме (современный Комо) в Северной Италии ис
пользовался точно так же. Кажется вероятным, что 
камень, находимый в Сифносе. был разновиднос
тью не чистого стеатита или мыльного камня, так
же называемого горшечным камнем. Этот камень 
обычно имеет серовато-зеленый до темно-зелено- 
го цвет и так мягок, что из него можно вырезать 
сосуды почти любой формы. Хотя сейчас нет сле
дов этого камня на острове, но даже большое ме
сторождение могло быть полностью выработан
ным в древности.

Если его сильно нагреть и погрузить а м ас
ло...

Это было подтверждено современными опы
тами. что подтверждает точность слов Теофрас
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та. Возможно, целью подобной обработки было 
повышение твердости камня или улучшение его 
внешнего вида. Черные блюда из стеатита были 
достаточно обычными, но когда произошло по
чернение, п было ли оно результатом обработ
ки, не установлено.

43 . Д ругие же могут быть гравированы...
Теофраст, видимо, ломал голову над кажу

щимся парадоксом, когда более твердый мине
рал мог быть разрезан более мягким резцом. 11е 
зная о силах сцепления, объяснить это трудно, 
но Теофраст, видимо, был первым, обратившим 
внимание на подобное явление, что было сдела
но задолго до Мооса (1773— 1838 гг.) и других 
минералогов, которые различия в твердости ца
рапания сделали важным критерием для клас
сификации и идентификации минералов.

44 . ...камень, которым гравируют печа- 
т и...

В высшей степени вероятно, что это был ко
рунд в виде наждака. Сильнейшим аргументом 
в поддержку этой точки зрения служит факт, что 
корунд был единственным, известным грекам, 
минералом, достаточно твердым для гравирова
ния разновидностей кварца или других твердых 
камней, обычно используемых для изготовле
ния печатей. Предположение о том, что для резь
бы использовался алмаз, не находит никаких 
фактических доказательств и, более того, очень 
сомнительно, что алмазы были хотя бы извест
ны в древности народам Средиземноморья. С 
другой стороны, известно множество литератур-
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пых и геологических свидетельств того, чго ко
рунд в виде наждака был известен и использо
вался для гравировки камней-самоцветов. Ди- 
оскорид говорит, что камень «смирне» исполь
зовался ювелирами для полировки драгоценных 
камней. Плиний, однако, называет словом «ада- 
мас» одну из разновидностей камня, использу
емую для гравировки самоцветов, и говорит, что 
его кусочки ювелиры оправляли в железо для 
разрезания самых твердых камней, а в другом 
месте, где он следует Теофрасту, что все драго
ценные камни могут быть разрезаны и отполи
рованы с помощью «адамаса». Судя по описа
нию, это название было родовым и употребля
лось для обозначения разных минералов с вы
сокой твердостью. Ясно, что оно означало ко
рунд либо в виде кристаллов, либо в виде наж
дака. «Адамас», упоминаемый Теофрастом в 
разделе /9. был, видимо, именно таким минера
лом. Очень может быть, что Теофраст не давал 
конкретного названия камню, используемому 
для гравировки печатей потому, что корунд или 
наждак имели много разных названии. Упоми
нание Плиния о том, что камень с острова На
ксоса использовался для разрезания и полиров
ки драгоценных камней, делает идентификацию 
почти безупречной, потому что именно на На
ксосе добывали высококачественный наждак, 
широко используемый в качестве абразива.

/и о ч иль  и  ы i i  кам еи ь
Видимо, древние использовали в качестве то

чильных камней самые различные кремнистые 
горные породы, в том числе и массивный наж
дак. и Плиний говорит, что два лучших вида 
точильных камней привозят с Наксоса и из Ар
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мении и снова напоминает о том. что их исполь
зуют для резки драгоценных камней. Теофраст 
говорит о явной идентичности точильного кам
ня и камня, используемого для гравировки пе
чатей, и указывает, что массивный наждак иногда 
использовался в качестве точильного камня. 
Однако нужно помнить о том. что Теофраст не 
знал надежных способов идентификации двух 
различных минеральных веществ сходного вида, 
и его слова не должны восприниматься слиш
ком серьезно.

Лучшие точильные химии...
Ни корунд, ни наждак не были предметом тор

говли с Арменией. Хотя обширные промышлен
ные месторождения наждака известны в Малой 
Азии, все они расположены далеко к западу от 
древней Армении, по большей части в районе 
вокруг Смирны. Однако в качестве источников 
точильных камней известны месторождения, 
называемые Плинием, расположенные на Крите 
или в Лаконии, и в этом нет ничего особенного, 
так как камни из далеких мест могли быть луч
шими по качеству, чем доставленные из близ
ких месторождений, и природные вещества не
редко по этой причине экспортируются на дале
кие рынки.

45. ...природа пробирного камня...
Здесь и дальше Теофраст упоминает исполь

зование точильного камня для установления чи
стоты драгоценного металла. Так как эти отрыв
ки содержат наиболее раннее сообщение о ме
тоде определения количественного состава спла
ва, они очень важны для истории пробирного



искусства в частности да и вообще всей анали- 
I и ческой химии.

Установление чистоты золота с помощью 
огня упоминается немногими древними автора
ми. Платон упоминает о таком испытании, а Пли
ний говорит, что огонь использовали для про
верки чистоты золота п что чистота металла под- 
I верждается, если он, будучи нагретым докрас
на, сохранил свой цвет.

В «Лейденском Папирусе X» имеется «ренет 
43» древнего испытания золота огнем.

Сразу после описания испытания золота η 
Лейденском папирусе описано испытание сереб
ра, и Плиний описывает такой же метод. Из этих 
описаний ясно, что древние использовали это 
испытание только для качественных определе
ний. Данное испытание могло применяться лишь 
для приближенных количественных измерений, 
так подобная процедура была однажды исполь
зована на французском монетном дворе для 
оценки состава серебряных сплавов. 11ногда л  ог 
же метод применялся для оценки содержания 
меди в золотых сплавах на старом монетном 
дворе Японии. Очень мало вероятно определе
ние чистоты золота οι нем с применением хими
ческих реагентов, удалением из сплава серебра 
и взвешиванием остатка.

...камень действуем трением...
Когда золото пли его сплав испытывают тре

нием на точильном камне, ю на его черной по
верхности остается ясно видимая полоска. Ин
тенсивность желтого цвета этой полоски прямо 
связана с содержанием золота в металле. В со
временной практике делают полоски золотым
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сплавом известного состава рядом с полоской, 
сделанной испытуемым сплавом. Кроме того, 
при современном использовании пробирного 
камня полоски, оставленные стандартными спла
вами и испытуемым металлом, почти всегда 
смачивают определенными химическими реаге 
нтами. что делает метод особо чувствительным 
и более точным.

До использования пробирных игл или каких- 
то других эталонов метод мог давать только при
близительные результаты, однако слова Теофрас
та и Плиния показывают, что древние получали 
результаты, сопоставимые по точности с современ
ными. Мало вероятно, что древние использовали 
какие-то химические реагенты, так как основные 
требуемые реагенты, а именно азотная кислота и 
царская водка, почти определенно не были им из
вестны. Интересно, что метод пробирного камня 
дошел до наших дней и очень широко использу
ется ювелирами и торговцами золотым ломом.

46. Говорят, что теперь походят камин...
Хотя Теофраст прямо не говорит этого, ясно, 

что пробирный камень применялся древними для 
определения соотношений золота и серебра в их 
сплавах. Плиний говорит о различном содержа
нии серебра в золоте из различных мест и опре
деление, видимо, делалось с помощью пробир
ного камня.

Старые греческие монеты, сделанные из зо
лота, серебра или электрума, обнаруживают чет
кую зависимость нарицательной стоимости от 
веса и ясно, что метод определения соотно
шений золота и серебра должен был быть из
вестным задолго до Теофраста. Вероятно, ело-
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ва о рафинированном или очищенном золоте 
в этом отрывке следует понимать как включа
ющие в себя нс только чистое золото, ио и 
сплавы золота с серебром, особенно с высо
ким содержанием золота. Исследования древ
них золотых предметов показывают, что даже 
лучшее древнее золото содержало ощутимое 
количество серебра, а многие из них содер
жат значительное его количество. Древние зна
ли об этом, и Плиний отмечает, чго всякое зо
лото содержит серебро. Поэтому слова Теоф
раста, видимо, подразумевают использование 
пробирного камня для испытания сплавов зо
лота с серебром.

О пределения получались при самом малом  
количестве п р и м е с и ...

Наименьшее количество металла, которое 
можно определить пробирным камнем, силь
но варьируется и зависит, главным образом, 
от искусства пробирера, разновидности иссле
дуемого сплава и относительных количеств 
металла в сплаве. Хотя Теофраст называет в 
возрастающем порядке количества, которые 
можно было определить в образце сплава, ве
сом в один статер, относительное значение этих 
весов он нс указывает. Однако все же есть воз
можность установить их реальную величину в 
современных весовых единицах. Название вто
рого веса обозначало также бронзовую моне
ту. а третий и четвертый веса — названия двух 
мелких серебряных монет: четверть обола и 
пол-обола. Поскольку «статер». взятый в ка
честве стандарта, также был названием сереб
ряной монеты, кажется правдоподобным, что 
все эти веса имели названия, соответствую
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щие монетам. Аттический серебряный обол 
весил около 0,72 г и, таким образом, наиболь
ший из упоминаемых весов был равен при
мерно 0,36 г, а второй — 0,18 г. Наименьший 
вес — «крпте» (что буквально означает «ячмен
ное зерно»), вероятно, весил около 0.06 г, что 
совпадает со средним весом ячменного зерна, 
равным 0,06 г. Можно отметить, что английский 
тройский гран, весом около 0,065 г, тоже осно
ван на весе ячменного зерна. Относительное 
значение второго веса, названного Теофрас
том. невозможно сколь-нибудь достоверно оп
ределить в современных весовых единицах. 
Совершенно невероятно, чтобы Теофраст го
ворил о весе, равном '/32 обола пли '/з«4 стате- 
ра, так как пробирный метод не позволяет оп
ределять такие соотношения. Специалисты по 
древним весовым системам делают вывод, со
гласно которому «коллибос» должен равнять
ся '/8 обола.

Следовательно, связь между этими четырь
мя весами и их эквивалентами в граммах может 
быть выражена в таблице:

Название Вес в граммах Соотношение

Статер 8,72 1

Полуобол 0,36

Темартеморион 
(четверть обола) 0,18 ■'·

Коллибос 0,09

Крите 0,06 l'm
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О чень со м н и т ел ь н о , чтобы  д р ев н и е, не п ри 

м енявш ие хи м и ч еск и е реагенты  для повы ш ения  
точ н ости  и зм ер ен и и , исп ользовали  пробирны й  
анализ для о п р ед ел ен и я  со д ер ж а н и я  зол ота  в 
сплавах с со о т н о ш ен и ем  ю л от а к с ер еб р у  рав
ным 1 .1 4 4 , как говорит Т еоф раст.

И сследования результатов определения золо- 
ia в е ю  сп л авах только с сер еб р о м  ю велирам и  
Японии показали, что результат пробирного ана
лиза м ог отличаться от ре зультата, п ол уч ен н ого  
сов р ем ен н ы м и  м етодам и , только на 1%. Гово
рят, что )то в о зм о ж н о , когда со д ер ж а н и е  золота  
в спл аве к олеблется  от 70 д о  80% .

Д ля с ер еб р а  м ет о д  п р о б и р н о го  камня м ен ее  
точ ен , хотя в за в и си м о сти  от и ск усства п р о б и 
рера в сп л ав ах , богаты х сер еб р о м  н м едь ю , с о 
д ер ж а н и е м ож ет  бы ть уста н о в л ен о  в предел ах  
от 1.5 д о  2 частей на 100. О днако сплавы , б е д 
ные с е р е б р о м , не пригодны  для п р о би р н ого  и с 
сл едован и я .

4 7 . Вес такие камчи и аходят реке Типа...
У д р ев н и х  геогр аф ов  пет реки с таким н а

званием . С тр абон  так назы вает гору в Л и дии  
Он назы вает реку, бер у щ у ю  начало на горе Т м о- 
л о е  и текущ ую  в Г ерм ос. как Па кто л о с . О тсю да  
могла появиться ош и бк а Т ео ф р а сза  о  реке, в 
которой находят п р о б и р н ы е кам ни, в п р оч ем , 
тек ст мог о значать реку, начинавш ую ся на торе  
Т м олос. Хотя Т еоф раст не назы вает камень, п ри 
м енявш ийся для и ссл едован и я  драгоц ен н ы х м е
таллов . в разделе 4 он у п о т р еб л я ет  н азвани е  
« л н д о » . откуда м огло пойти название « л и д и й с 
кий кам ен ь». Текст раздела 4  не я сен , и назва
ние «гераклов кам ень», обы чн о при м еняем ое по
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отн ош ен и ю  к м агнетиту, м огло бы ть и н азван и 
ем  п р оби р н ого  камня. Н аи бол ее ран н ее назва
ние п р о б и р н о ю  камня бы ло « б а л а н се» , и он о  
могло сущ ествовать во врем ена Т еоф р аста . В се  
три названия (или п р ои зводн ы е от них) и сп ол ь 
зовались др евним и авторам и, писавш им и п о с 
ле Т еоф раста.

В наш е время пробирны й камень назы ваю т  
«базан п том »  (в русской терм инологии  —  «ли- 
ди том » . —  Б. К. )

По своей природе они однородные...
В ер о я ш о . проби рны е кам ни, оп и сан н ы е Т е

оф р астом . бы ли п росто  скатанны м и кусочкам и  
сланцевого аллю вия, гак как гора Воз Д а г (  д р ев 
няя ю р а  Т м о д о с) со ст о и т  в о сн ов н ом  из гн ей 
сов  и асп и дн ы х сл ан ц ев , и только п о сл ед н и е  
пригодны  в качестве проби рны х кам ней. Хотя 
Т еоф р аст  говорит, что все п р о б и р н ы е камни  
доставлялись из э т о ю  ед и н ст в ен н о го  и ст оч н и 
ка. видимо, были и други е источники такого рас
п р о ст р а н ен н о ю  м атериала как аспи дны й (ш и 
ф ерны й) еланей  или д а ж е сланцевы й аллю вий  
Ш ирокое р асп р остр ан ен и е камня, р еал ьн о и с
пользованного древним и в качестве п р о б и р н о 
го. оп и сан о  П линием . О днако Т еоф раст, может  
бьп ь , прав в своем  утв ер ж д ен и и  о б  и сточ н и к е  
зап асов  п р о б и р н о го  камня в Греции при его  
ж и зн и , зак как сл ан ец  н, о с о б е н н о , его  р а зн о 
ви дн ость , пригодная для и сп ол ьзован и я  в каче
стве п р оби р н ого  камня, не сч итается  обы ч н ой  
горной породой  ни в м атериковой Греции, ни на 
остр ов ах  Э гейского моря Ч ерны й сл ан ец  —  это 
подходящ ий материал для п р оби р н ого  камня, 
хотя соврем енн ы е пробирны е камни н осн ов н ом  
изготавливаю тся из бар хатн о-ч ер н ой  яш мы, ко-



торая дает наиболее подходящий для этой цели 
материал.

Та их часть, обращенная к солнцу...
Это различие во влажности верхней и ниж

ней поверхностей камня может относиться только 
к условиям нахождения камня, когда он подо
бран на берегу реки или из сухой части речного 
русла. Легко понять, почему чистая верхняя 
поверхность таких камней оказывалась предпоч
тительней нижней, так как последняя была не 
только влажной, но, вероятно, покрытой мель
чайшими частицами глины, смазывающей по
верхность и уменьшающей абразивные свойства 
камня. Это замечание Теофраста, вероятно, не 
относится к применению камня на монетном 
дворе или в лавке, где изготовлялись предметы 
из драгоценного металла, но имеет в виду ис
пользование пробирного камня при добыче ме
талла. Теофраст мог говорить о пробирном кам
не, применяемом при испытании металла, добы
того в реке или вблизи от одной из рек горы 
Тмолос. Имеются исторические свидетельства 
того, что гора Тмолос была важным источни
ком золота во время правления нескольких ца
рей Лидии, частично Аллиата и его сына Кроста 
(560— 546 гг. до н.э.), но не позже. Отсюда, ве
роятно, информация, приводимая здесь Теофра
стом. относилась к сугубо добычным действи
ям. Кроме того, очень вероятно, что исследова
ние качества золота с помощью пробирного кам
ня было введено в практику разработчиков горы 
Тмолос особенно потому, что добываемое здесь 
золото было представлено электрумом с пере
менным содержанием серебра. Это видно из 
состава монет VII— VI вв. до н.э., сделанных
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из золота, добытого в Лидии или соседних стра
нах. Подобные методы пробирования были не
обходимы для определения содержания золота 
в электруме и его ценности относительно чис
того золота или чистого серебра.

48. Такими бывают особые качества...
Здесь начинается вторая часть трактата, по

священная различным землям. Описывается 
размягчение водой и размягчение нагреванием. 
Первый способ относится не к плавлению, а к 
дезинтеграции до состояния текучести (сыпуче
сти) водой. Эти два способа измельчения твер
дых тел до реального или кажущегося состоя
ния текучести подробно рассматривал Аристо
тель, который на примерах пояснял значение этих 
двух терминов в трудах школы перипатетиков. 
Кроме того, различия между землями и камня
ми, указанные Теофрастом, кажется, основаны 
на философской концепции Аристотеля о раз
жижении и отвердении. Вообще-то она основа
на на идее о том, что противоположные эффек
ты производятся противоположными причинами. 
При этом предполагалось, что земли образуют
ся воздействием огня, но могут быть легко из
мельчены (размягчены) действием воды, пото
му что вода —  «влажность —  холод» была пря
мой противоположностью огню —  «теплоте — 
сухости», и поэтому оказывают противополож
ное воздействие на одну и ту же материю. Зем
ли могут размельчаться водой потому, что пред
полагалось, будто они имеют поры большего 
размера, достаточные для проникновения в них 
частиц воды, которые, проникая внутрь, служат 
причиной дезинтеграции. С другой стороны,
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согласно Аристотелю, камни предположитель
но могут бы гь образованы действием либо огня, 
либо холода или даже тем и другим вместе. 
Если они были образованы холодом, г.е. уда
лением тепла, после того как первичная мате
рия была сильно нагрета, они могут быть ра
створены действием воды — «холода — влаж
ности», так как такое воздействие не может ра
створить то, что холод отвердил. С другой сто
роны, тепло не может их растворить потому, 
что тепло было активным действием при их 
образовании. Кроме того, определенные кам
ни или каменные материалы, такие как керами
ка, образовавшаяся предположительно от пря
мого воздействия тепла, вообще не мог ут быть 
размягчены пли растворены огнем. Они не мо
гут быть дезинтегрированы и воздействием 
воды, потому что их поры, в противополож
ность порам земель, были так уплотнены в про
цессе их формирования, что вода не может 
проникнуть внутрь и быть причиной их раство
рения. После того, как какая-либо земля сме
шана с водой, смесь может быть легко размяг
чена теплом, так как считалось, что любой вид 
материи, содержащий значительные количества 
воды будет легкоплавким (см. раздел 10). Но 
продолжительное воздействие тепла на смесь 
воды и земли может изгнать воду гак, что это 
сначала приведет к сгущению смеси и, нако
нец, к ее затвердеванию, как, например, про
исходит при образовании керамики. Этими про
цессами земли были преобразованы в то, что 
было камнями по их первоначальной сущнос
ти, и эти «камни» не могут быть снова обраще
ны в жидкое состояние ни при воздействии 
огня, ни под действием воды.
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Хотя считалось, что большинство камней 

не может быть расплавлено огнем в действи
тельности, некоторые камни были плавкими 
(раздел 9). Это явление не считалось реаль
ным исключением из доктрины о том, что про
тивоположные эффекты происходят от проти
воположных причин, так как такие необычные 
камни содержали определенное количество ос
таточной воды, которая и была причиной их 
плавкости.

Она плавится вместе с веществами...
Так как все плавкие вещества, такие как 

металлы (вообще менее плавкие), как счита
лось, состояли целиком или частично из воды, 
они логично предполагались столь же эффек
тивными как вода сама по себе, будучи причи
ной плавкости земель. Плавление каменистых 
материалов нагреванием вместе с металлами 
рассмотрено в примечаниях к разделу 9.

Она разм ягчает ся, а аз нее получаю т ся  
камин

Общий смысл фразы явно указывает, что 
упоминаются искусственные материалы, а не 
камни. Для целей научной классификации Те
офраст. очевидно, почти или совсем не делает 
различий между природными камнями и искус
ственно полученными материалами. Этот отры
вок явно говорит о производстве керамики оп
ределенного сорта, в котором землистое веще
ство, такое как глина, сначала «размягчается» 
водой, а после обжигается. Для суждения о кон
кретном виде керамики в отрывке слишком мало 
деталей.

•
15

1
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И если стекло тож е образуется...
Речь идет о земле. Страбон специально ука

зывает, что стекловатая земля использовалась в 
Египте при производстве цветных стекол. Он 
также говорит об использовании особого песка 
при производстве стекла.

Очевидно, Теофраст не имел первичной ин
формации о способах изготовления стекла. Хотя 
разнообразные стеклянные предметы были хо
рошо известными объектами торговли, его не
знание извинительно, так как нет ни литератур
ных, ни археологических подтверждений того, 
что стекло изготавливалось в Древней Греции.

Хотя процесс сгущения, как может показать
ся, ие связан, в аристотелевом смысле этого 
слова, с процессами размягчения или обжига, 
он был тесно связан с указанными процессами 
и часто был их неизбежным результатом.

Согласно Аристотелю, «сгущение» представ
ляло собой уплотнение сухой материи посред
ством перемещения влажности под воздействи
ем огня. т.е. обжиг означал сгущение. Кроме 
того, явление размягчения могло наблюдаться во 
время сгущения землистой субстанции под дей
ствием огня. Видимо, Теофраст считал, что стек
ло было получено при воздействии огня на спе
цифическую землю, которая, уплотняясь, стано
вилась стеклом. Здесь он снова следует докт
рине Аристотеля.

49. А в Киликии известии земля...
Хотя Теофраст не дает названия этой специ

фической «земли», используемой для обработ
ки виноградной лозы, другие авторы называют 
ее «виноградной землей».
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Не только описание ее свойств, данное древ

ними авторами, но и упоминания месторожде
ний — источников, бесспорно, указывают, что 
это был природный битуминозный материал. 
Наиболее раннее описание, данное Диоскори- 
дом, выглядит так: «Он отборного черного сор
та, похожего на куски соснового древесного 
угля, хорошо раскалывающийся и слабо блес
тящий и, тем не менее, не растворяющийся, бу
дучи размолотым и смоченным маслом». Судя 
по описанию, это был чистый битум или асфальт, 
в частности, называемый смоляным блеском, 
встречающийся в небольших месторождениях 
подобного материала. Диоскорид называл Се- 
левкидскую Сирию следующим (по значению) 
источником после Киликии, названной Теофра
стом. Страбон, следуя Посидону, называет в ка
честве источника Пиерианскую Селевкию. Хотя 
все эти месторождения находятся в одном об
ширном регионе, материал невозможно иденти
фицировать, так как мелкие месторождения раз
личных битумов встречаются во многих при
брежных районах крайней северо-западной ча
сти Средиземноморья.

Можно не соглашаться с тем, что Теофраст 
классифицирует материал, подобный плотному 
смоляному блеску как «землю», тем более, что 
перед этим он относил другие плотные битумы 
к камням. Тем не менее, он мог считать их «зем
лями» в особом смысле, так как Гален отмеча
ет, что подобные материалы назывались «зем
лями» только потому, что они могли быть раз
жижены в «шлам» водой. Имеются достовер
ные указания, однако, на то, что материал, при
менявшийся для обмазывания виноградных лоз, 
во времена Теофраста был всего лишь глиной или
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песком, пропитанным асфальтом, и поэтому мог 
называться «землей». В более поздние времена для 
подобных целей стали применять чистые битумы, 
но их продолжали называть «землей», так как они 
применялись для тех же целей и имели ту же при
роду. Когда Теофраст говорит о «кипячении “зем
ли"», используемой для обмазки виноградных 
лоз. ясно, что это был не смоляной блеск, так как 
подобные ему битумы имеют высокую точку раз
мягчения и плавления и очень высокую точку ки
пения. С другой стороны, некоторые нечистые би
тумы размягчаются и плавятся при низкой темпе
ратуре и содержат значительные количества воды. 
Когда такая смесь нагревается до сравнительно не
высокой температуры, вода выделяется, и смесь 
выглядит так. как будто она кипит. Очевидные раз
личия в методах подготовки материала во време
на Теофраста и в более поздние времена также 
указывают на то, что речь шла о загрязненных 
битумах. Посидон говорит, что такой материал пе
ред применением смешивали с маслом, а Диос- 
корид упоминает о его растворимости в масле. 
Следует отметить, что Теофраст ничего не говорит 
о добавлении масла. Вследствие того, что некото
рые загрязненные битумы могут быть пригодны
ми для обработки виноградных лоз и без добав
ления масла, очень вероятно, что «земля», упо
минаемая Теофрастом, была представлена биту
минозными глинами и песками, а не чистыми би
тумами, которые стали использоваться позднее.

50. Также возмож но определение природ
ных...

В своей работе о растениях Теофраст пере
носит различия между соками и запахами расте
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ний на «земли». Здесь он предполагает, что при
чина различия растений может быть также при
чиной различия в «землях». Однако, возможно, 
из-за нереальности классификации по этому при
знаку он предлагает классификацию по цвету. Это 
указывает на то. что позиции Теофраста при рас
смотрении научных вопросов ближе к практике, 
чем у его предшественников —  Платона и Арис
тотеля. —  которые больше интересовались фи
лософскими аспектами этих проблем, чем их 
практическим решением. Хотя Теофраст предпо
лагает. что «земли» могут быть классифициро
ваны по цвету, он не очень строго следует этому 
принципу. Например, два красных пигмента —  
киноварь и красная охра —  описаны в совер
шенно различных разделах. Далее, белый сви
нец описан в одном разделе, а другие белые зем
листые вещества обсуждаются значительно даль
ше. Правда и то, что Теофраст не нашел систе
матического метода классификации того, что он 
называл «землями», хотя некоторый порядок в их 
расположении он соблюдает. Так, две охры — 
красная и желтая —  рассматриваются вместе, 
вероятно потому, что они часто встречаются вме
сте и связаны между собой. Белый свинец и мед
ная зелень описаны один после другого, возможно 
потому, что они производились сходными мето
дами. В действительности, Теофраст группирует 
«земли» скорее по сходству в их применении, 
способе нахождения или методе их производства, 
чем по их цвету.

Более того, некот оры е из них...
Как было сказано в замечаниях к разделу  3, 

Теофраст следует идеям Аристотеля о происхож
дении «земель», хотя он более точен отпоситель-
6 О камнях



но происхож дения 1емель посредством  ο ιη η . 
Заключительные фразы р а з б е л о к  и 69 о с о 
бенно интересны , так как они выражают его  
мнение о том. что огонь был побудительной при
чиной при образовании определенных «земель». 
П оследние слова Теофраста в этом разделе име
ют особое значение для истории теории горения, 
так как они выражают главную идею , леж ащ ую  
в основе больш инства теорий, распространен
ных перед эпохой Лавуазье.

51. ...аурипигмент,
Важно отметить, что эти два минерала почти 

всегда упом инаю тся древними авторами вмес
те. и это помогает идентифицировать их как дие 
природные разновидности сульфида мышьяка. 
Теофраст уже упоминал их вместе в р а з д е л а х  
4 0  и 5 0 . И Д иоскорид и Плиний также упомина
ют их в последовательны х разделах своих ра
бот.

А урипигмент, желтый природный сульфид  
мышьяка (A s,S .) , и реальгар, оранжево-красный  
природный сульфид мышьяка (As ,5 ,). почти все
гда встречаются совм естно и часто даж е в од 
ном небольш ом образце. С овм естное их нахож
дени е объясняет, почему древние авторы рас
сматриваю т их вместе.

Известны нем ногочисленны е образцы др ев 
них аурипигмента п реальгара, идентифицирован
ные химическими методами. Похоже, что оба эти 
материала использовались в качестве красите
лей задолго д о  времени Теофраста, хотя сейчас 
считается, что применялся голько аурипигмент. 
Эта природная краска была обнаруж ена в еги 
петских фресках и на различных египетских
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предметах, датируемых эпохой XVIII династии, 
и в льняном мешке, содержащем небольшое ко
личество минерала, найденном в гробнице Ту- 
танхамона. Судя по тому, что реальгар и аури- 
пигмент встречается на греческих предметах 
реже других пигментов, видимо, они не очень 
широко использовались в качестве красителей 
в Греции.

Хотя они встречаются в разных местах в Ев
ропе, из сообщений древних авторов ясно, что 
древние источники этих минералов были только 
в Малой Азии или еще дальше к востоку. Стра
бон говорит о реальгаровых копях у Памплонии 
в Пафлагонии, а Витрувий упоминает, что аури- 
пигмент добывался в Понте. Диоскорид также 
указывает Понт как источник аурипигмента и 
дополнительно упоминает Мидию и Каппадокию. 
Современные геологические данные показыва
ют, что аурипигмент и реальгар встречаются в 
различных районах Малой Азии.

...красная охра...
Смесь красного оксида железа с глиной, пес

ком и другими примесями, сейчас называемая 
красной охрой, видимо, называлась одним терми
ном, означающим все пигменты подобного цвета, 
обусловленного красным оксидом железа. Этим 
же термином называли и искусственный пигмент 
из красного оксида железа, и Теофраст говорит 
об этом в разделах 53 и 54. Похоже, что и другие 
пигменты с различной насыщенностью окраски от 
бледно-розовой до темно-красной тоже называли 
в древности тем же самым термином.

Красная охра и другие красные железо-оксид
ные пигменты встречаются на древних греческих 
предметах различного назначения так часто, и так

wr.



много сосудов с остатками этих пигментов было 
найдено, что. видимо, в греческие времена они 
использовались шире, чем какие-либо другие 
виды пигментов. Вероятно, их распространенность 
и невысокая стоимость были главными причина
ми столь широкого их использования.

Желтая охра...
Судя по всему, охрой называли то, что и сей

час называют желтой охрой —  смесь гидрати
рованных оксидов железа с глиной, песком и 
другими примесями. Химические анализы древ
них пигментов из желтой охры, найденных при 
раскопках агоры в Афинах, показали, что они 
имеют тот же минеральный состав, что и сегод
няшние желтые охры.

Теофраст рассматривает распространенность 
и источники красной охры, но не говорит об 
источниках желтой охры, известных в его дни. 
Вероятно, это было следствием того, что глав
ный источник желтой охры был так хорошо из
вестен ему и его современникам, что он посчи
тал совершенно излишним говорить о нем. Боль
шинство более поздних авторов, писавших о 
древних пигментах, упоминает Аттику как ис
точник лучшей желтой охры. Плиний называет 
другие источники желтой охры, но говорит, что 
аттический материал был лучше. Витрувий так
же называет аттическую охру лучшей, но гово
рит, что она недоступна, подразумевая, что руд
ники Лавриона уже не разрабатывались. Име
ются указания на старые разработки железных 
минералов в различных частях Аттики. Желтая 
охра встречается повсеместно в Греции и на 
некоторых эгейских островах. Плиний указыва
ет, что ее в древности добывали и вне Аттики.
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Он называет о. Скирос и провинцию Ахейю в 
качестве источника темной разновидности жел
той охры.

Хотя современные раскопки показали, что 
желтая охра реже использовалась древними гре
ками. чем красная, ясно, что ее употребляли 
чаще, чем другие пигменты, и она была наибо
лее обычным красителем.

хртоколла
Этот термин был общим для любых ярко-зе

леных минералов меди, встречающихся в виде 
землистых корок. Из включения се в число кра
сящих материалов ясно, что она использовалась 
как пигмент, а не только как «золотой клей», что 
следует из ее названия. Известно, что природный 
зеленый карбонат меди — малахит —  исполь
зовался греками в качестве краски, и именно 
им были окрашены терракотовые изделия IV в. 
до н.э., найденные при раскопках у Афин. При
родный силикат меди — современная хризокол- 
ла — тоже мог использоваться в качестве кра
сителя, хотя химические исследования этого не 
подтверждают. Скорее всего, именно недоста
точное количество зеленых медных красителей 
было причиной того, что греки мало исполь
зовали зеленый цвет для окраски своих изде
лий.

«Киаиос»...
Из контекста ясно, что этот «природный киа- 

нос» был синим карбонатом меди, уже упоми
навшимся в разделе 39. Он редко использовал
ся в качестве красящего материала, что показа
ли исследования пигментов на древних гречес
ких предметах. Археологические свидетельства



подтверждают слова Теофраста о дефиците это
го пигмента. Более широко применялся в каче
стве синего пигмента искусственный кальцие
во-медный карбонат.

Желтая охра может заменять аури пиг
мент...

Хотя оба эти пигмента желтые, аурипигмент 
на деле более яркий по тону. Так как не сохра
нилось никаких греческих портретов времен Те
офраста, сейчас невозможно установить, какая 
желтая охра использовалась вместо более ярко
го аурипигмента. Видимо, использовались наи
более распространенные красители, если судить 
по пигментам египетских и римских фресковых 
росписей. Плиний называет в качестве первых 
художников, употреблявших желтую охру, По- 
лигнота и Микона и добавляет, что они приме
няли только аттическую охру, хотя их последо
ватели использовали также и другие разновид
ности красителей.

52. Кое-где известны рудники...
Красная и желтая охра часто встречаются как 

совместно, так и в отдельных месторождениях. 
Современные геологические исследования по
казывают, что оксидные минералы железа нахо
дят в значительных количествах в пределах древ
ней Каппадокии и в центральных частях Малой 
Азии.

Говорят, что горняки там рискуют...
Происшествия были, видимо, результатом не

достаточно прочного крепления кровли в штоль
нях или шахтных стволах в мягкой породе. То.
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что крепления древних копен часто не соответ
ствовали своему назначению, ясно из древних 
упоминаний различных рудничных катастроф и 
из современных обследований древних вырабо
ток. Известны многочисленные случаи обнару
жения одиночных или многочисленных скеле
тов в очень старых выработках близ древнего 
Икониума в Малой Азии. Очевидно, они были 
погребены в одной из подземных камер при вне
запном обрушении кровли штольни, ведущей 
наружу. В разделе 63 Теофраст описывает до
бычу белого землистого минерала на о. Самос 
и ясно показывает, насколько опасна была эта 
работа.

Наилучшая красная охра...
Кеос —  это остров в Эгейском море, нахо

дящийся примерно в 40 милях к юго-востоку от 
южной оконечности Аттики. Он не упоминается 
ни Диоскоридом, ни Плинием, ни Витрувием в 
качестве источника пигмента. Это предполага
ет. что копи охры на Кеосе хотя и давали какое- 
то время превосходный продукт, но были исчер
паны до начала нашей эры. Следы древних раз
работок минералов железа до сих пор видны в 
различных местах острова.

...ж елезны х рудниках, кот орые тож е со
держ ат...

Речь идет о землистом гематите, и сейчас 
иногда называемом красной охрой. И темно
красная краска на террактовом предмете, най
денном при раскопках в Афинах, п буровато
красный пигмент на дне сломанного сосуда, от
крытого на афинской агоре, идентифицированы 
как гематит.

■ 1



...л ем посеки е разновидност и...
Лемнос —  это красивый большой остров 

на севере Эгейского моря на пол пути между 
горой Афон н Геллеспонтом, до сих пор изве
стный как местный источник специфического 
вида лечебной «земли». Сообщения Плиния и 
Диоскорида, предполагающие, что именно она 
п была красной охрой, мало вероятны. О дна
ко Плиний говорит, что каждый кусок крас
ной охры перед продажей опечатывался, и по
этому она называлась «сфрагос» (печать), что 
как будто подтверждает идентичность охры с 
целебной «землей», которая также опечатыва
лась. Очень вероятно, что Плиний не разли
чал две. совершенно различные, «земли», на
ходимые на Лемносе. Гален сам посещал Л ем 
нос для исследования производства целебной 
«земли», сделавшей остров знаменитым. По 
его словам, там действительно были извест
ны три различные «земли». Одна из них была 
целебной, другая — настоящей красной охрой, 
а третья — «землей», применяемой для освет
ления тканей. Он ясно отличает целебную «зем
лю» Лемноса от красной охры.

Теофраст, видимо,  говорит о настоящей 
красной охре, пригодной для использования в 
качестве красителя, тогда как целебная «земля» 
была, очевидно, красной глиной, использовав
шейся в качестве лекарства до сравнительно 
недавнего времени.

...одна из них называется синопской...
Так как Синоп (современный Синут или 

Синоп) был единственной природной гаванью 
на ю ж н о м  п о б е р е ж ь е  Э в к с н н ы  ( Ч е р н о г о  
моря),  он был главным портом для вывоза
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продуктов из всей восточной Малой Азии. 
Наиболее известным из вывозимых продук
тов была ценная красная охра, названная по 
городу синопской. Она была такой зн ам ен и 
той, что название «синопская» стало си н он и 
мом для самой красной охры. Довод о том, 
что красная охра, ввозимая из Синопа,  была 
бы не конкурентоспособной по сравнению с 
продуктом из недалеких мест, легко опровер
гается. Во-первых, природная красная охра 
сильно различается по качеству и пригоднос
ти для использования как краситель, и импор
тируемая охра высокого качества могла быть 
продана по более высокой цене, чем о б ы к н о 
венная красная охра. Таким образом, к при
меру. красная охра, находимая в Ормузе на 
Персидском заливе, экспортировалась в боль
ших количествах в Англию, США и другие 
отдаленные страны. Кроме того,  синопская 
красная охра могла быть пигментом с очень 
высоким содержанием оксида железа,  таким, 
что ее можно было разбавить белым пигм ен 
том, и реально продавалась  лишь третья или 
четвертая ее часть. Описания Теофраста,  Вит
рувия, Плиния и Диоскорида достаточно ясно 
указывают на то, что пигмент, вывозимый из 
Синопа, был оксидом железа, а не киноварью, 
как предполагают некоторые комментаторы.

53. Мы называем ее ...
Согласно этому отрывку, греческие худож

ники изменяли цвет природных красных охр, 
когда они имели нежелательный оттенок крас
ного цвета, и химические анализы подтвержда
ют, что это было обычной практикой. Большин-

•is
i
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ство светлых красных пли розовых пигментов 
содержит значительное количество карбоната 
кальция, а один из них еще и сульфат кальция, 
что служит верным признаком намеренного сме
шивания. Очевидно, художники осветляли тем
но-красную охру, смешивая ее с мелом или дру
гими белыми пигментами. Теофраст, кажется, 
подразумевал, что светлые красные охры, со
держащие слишком мало оксида железа, вре
менами смешивались с охрами, содержащими 
больше оксида железа, для получения пигмен
тов желательной глубины цвета. Такие смешан
ные охры не отличались но составу от природ
ных пигментов.

Обж игом получают такж е желтую
Красная охра, полученная при обжиге жел

той, совсем не обязательно была худшей, чем 
природная, но ввиду более низкого содержания 
оксида железа в желтых охрах, их красящая 
способность оказывалась ниже, чем у природ
ных красных охр, и, по словам Витрувия, обыч
но использовалась для штукатурных работ.

. . . К и д а е м ...
Видимо, это художник Кидий, о котором го

ворит Плиний, упоминая его наиболее важные 
картины и то, что он преуспевал в то же время, 
что и Эуфранор, прославившийся и оставивший 
далеко позади себя других художников на про
тяжении 104-й олимпиады. Следовательно, от
крытие Кидия, видимо, было сделано примерно 
за 50 лет до упоминания о нем Теофрастом. Не
известно и даже, может быть, сомнительно то, 
что Кидий был первым, открывшим способ пре
вращения желтой охры в красную с помощью
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обжига, но нет никаких данных о каком-либо 
другом первооткрывателе. Вряд ли Кидпп был 
первым, использовавшим процесс дегидратации 
для получения красного пигмента.

54. Новые глиняные сосуды покрывают гли
ной и нагревают в печах...

Неизвестно, были используемы е горшки от 
крытыми или закрытыми, однако бесспорно, что 
для обжига желтой охры использовались зак- 
рытые горшки, хотя какой-то выход для пара при 
обжиге должен был сущ ествовать. Вероятно, 
глиной обмазывали горшки для защиты от ин
тенсивного нагрева, чтобы уменьшить рас трес
кивание и. соответственно, потери и порчу про
дукта. Ввиду того, что применялись новые гор
шки, видимо, сосуды часто трескались и разла
мывались от нагрева и уже снова не использо
вались. Пр евращ енис желтой охры в искусст
венную красную посредством обж ига —  тго по 
сущ еству процесс обезвож ивания гидрата ок
сида ж елеза желтой охры и превращения его в 
безводны й оксид железа характерного красно
го цвета. Хотя более поздние античные авторы, 
писавшие о технических вопросах, также уп о
минают этот процесс, они добавляют очень мало 
к тому, что Теофраст говорит о методике, при
мененной древними техниками. Плиний просто 
повторяет рассказ Т еоф раста , а Д и о ск о р и д  
только упом инает процесс обж ига. Витрувий, 
однако, очень кратко описы вает немного д р у 
гой процесс. Он говорит, что обжиг произво
дится нагреванием  комков ж елтой  охры до  
красною  каления и последую щ его замачива
ния в уксусе. Это действительно много бол ее



простой процесс, чем описанный Теофрастом 
значительно раньше.

Ввиду того, что многие технические описа
ния составлялись на протяжении веков и содер
жали отчеты об очень похожих процессах при
готовления красной охры, похоже, что методи
ка, описанная Теофрастом, практиковалась, по 
крайней мере в основном, более или менее про
должительное время, начиная с глубокой древ
ности. Действительно, производство искусст
венного красного пигмента из гидроксида же
леза путем обжига желтой охры, видимо, было 
обычным делом в европейских странах, где сна
чала это делали при переработке отходов произ
водства железа и стали. Даже в наше время не
которые природные земли обжигаются для по
лучения пигментов.

55. И з в е с т и м 3 вида
При обсуждении раздела 31 уже говорилось, 

что «кианос» был общим термином, обознача
ющим и особый синий драгоценный камень, и 
различные синие красители. Здесь же это сло
во, явно, относится только к пигментам. Дей
ствительно. как показали археологические рас
копки, во времена Теофраста были известны 
только три стойких синих пигмента, два из ко
торых — лазурит и азурит —  были природны
ми, а третья — синяя смальта — был искусст
венным. Кипрский «кианос» был, по всей веро
ятности. природным и подобным «кианосу» из

’ Дополнительно информация о «кианосах» см. 
в примечаниях Г.Тароняна к «Естествознанию»  
Плиния Старшего [12, с. 898— 899]. —
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медных копей. Это должен был быть азурит —  
природный синий карбонат меди, который изве
стен в большинстве медных рудников и в мине
рализованных зонах вокруг них. Диоскорид го
ворил. что «кианос» получали из медных руд
ников Кипра и из песка, находимого в опреде
ленных впадинах на морском берегу. Кипрский 
синий пигмент не мог быть лазуритом, так как 
он на Кипре не известен. Азурит для использо
вания в качестве пигмента получали также из 
менее важных медно-рудных районов, как ут
верждали другие авторы. Например, есть ука
зания на копи «кианоса» на острове Демоносо- 
се, который был, видимо, островом Халки — 
одним из Принцевых островов Мраморного 
моря, где известны минералы меди и следы 
древних горных работ. Египетский «кианос», 
несомненно, был хорошо известной египетской 
синей смальтой. Поэтому методом исключения 
скифский «кианос» может быть идентифициро
ван как измельченный в порошок лазурит. Этот 
вывод подтверждается тем, что лазурит не встре
чается ни в одной из стран Средиземноморья или 
их соседей, а только далеко на востоке, в Ба- 
дахшане. Сомнительно, чтобы Бадахшан входил 
в пределы Скифии, страны с очень неясными 
границами, и, видимо, в Средиземноморье ла
зурит ввозили скифские торговцы, получавшие 
его от еще более далеких народов.

Египетский считается лучш им...
В его обычной форме египетский синий сплав 

(«александрийская фритта» профессиональных 
художников. — Б.К.) имел более интенсивный 
синий цвет, чем лазуритовый порошок. Разница 
не так заметна, когда размер частиц этих двух



красителем примерно одинаков, но синяя смаль
та. очевидно, всегда использовалась в виде срав
нительно крупных частиц, как показывают ис
следования древних образцов. Цвет, получаю
щийся при размалывании ее до очень мелкого 
порошка, был серовато-голубым. Все другие 
красители использовались только в виде очень 
тонких порошков, и поэтому сильно отличаю
щаяся ио размеру частиц синяя смальта не сме
шивалась с другими красителями. Попытки раз
бавить ее белым измельченным мелом для ри
сунка темперой оказались безуспешными, так 
как сравнительно крупные частицы смальты осы
пались, и оставался только мел.

Египетскую разновидност ь  ...
Египетский «кианос» всегда был искусст

венны м п р о д у к т о м ,  так как в п рироде  не 
встречается  вещество подобное по составу 
египетской синей смальте.

Состав этого синего пигмента исследовал
ся в начале XIX века, но только в 1889 году 
была установлена  его формула и состав был 
выражен формулой C aCuSi40 Ml. Это вещество 
было в оспроизведено  в 1914 году после у с 
тановления  условий ,  необходимых для его 
образования.

Хотя синяя смальта несомненно происхо
дила из Египта и больше всего там использо
валась, она была очень широко расп ростра
нена, и многие образцы пигмента были най
дены поблизости  от всех главных центров 
цивилизации,  граничащих со С редизем ном о
рьем. Установлено ,  что ее использовали  в 
Греции во времена Теофраста. Так при раскоп
ках в Афинах были найдены и образцы самого
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красителя и предметы, окрашенные им, датиру
емые VI— V вв. до н.э. Витрувий говорит, что 
методы изготовления синей смальты были от
крыты в Александрии, но Александрия была ос
нована много веков спустя, после того как 
синяя смальта стала известной.

...те,кто описывал историю царей Египта...
Невозможно установить, когда синяя смаль

та была впервые изготовлена, но наиболее ран
ние известные ее образцы относятся к IV д и 
настии, т.е. к периоду от 2900 до 2755 гг. до 
н.э. Дары с природным и искусственным ла 
зуритом присылали в Египет правители М есо
потамии и известно, например, что правитель 
Ассура прислал Тутмесу III три больших глы
бы натурального лазурита и три куска «синего 
камня Вавилона», видимо, бывшего имитаци
ей. Тутмес III правил в Египте около 1500 г. 
до н .э . .

Те, кто размалывает красит ели...
Видимо, имеется в виду синяя смальта, так 

как ни азурит, ни лазурит не образуют красите
лей, сильно отличающихся по цвету в зависи
мости от размеров их частиц.

Когда Теофраст говорит о четырех цветах, он, 
конечно, имеет в виду четыре оттенка синего 
цвета, интенсивность которого зависела от раз
меров частиц. Теофраст совершенно прав, ког
да говорит, что краситель с наиболее мелкими 
частицами будет бледнее, а краситель из наибо
лее грубых частиц самым темным. Теофраст 
первым отметил связь между цветом стекловид
ного или кристаллического красителя и разме
рами его частиц.



56. ...белый свинец
Согласно методике, описанной Теофрастом, 

продукт, отмываемый при фильтровании, должен 
быть нерастворимым в воде и. следовательно, 
был карбонатом свинца, а не его ацетатом.

Образцы белого свинца, используемого гре
ками в качестве красителя, открытые археоло
гами уверенно идентифицируются как карбо
нат свинца. Некоторые образцы белого свинца 
датируются V веком до н.э., из чего следует, 
что производство этого пигмента началось за
долго до времени описания его Теофрастом.

Белый свинец находили исключительно в 
гробницах женщин и девушек, хранящимся в 
закрытых своеобразных шкатулках, что говорит 
о его использовании в качестве косметического 
средства, хотя древние знали о его ядовитости.

Хотя Теофраст упоминает белый свинец сре
ди рисовальных пигментов, видимо, его мало ис
пользовали в живописи, особенно при создании 
влажных фресок, возможно потому, что знали о 
последующем потемнении пигмента, который в 
контакте с гашеной известью превращался в гид
рат оксида свинца, темнеющий на свету.

В древности белый свинец — видимо ацетат 
свинца —  использовался для приготовления 
красного свинца, заменяющего более распрос
траненные природные пигменты —  киноварь и 
реальгар.

57. .. .виноградных остатков...
Имеются в виду или просто выжимки или они 

же в состоянии уксусного брожения.  Метод 
получения «медной зелени» при воздействии 
паров уксусной кислоты на пластины чистой
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меди детально описан в «Стокгольмском Папи
русе X».

Метод, упоминаемый здесь Теофрастом, по 
крайней мере в главном, используется и сегод
ня и, видимо, использовался на протяжении сто
летии. Этот метод производства «медной зеле
ни» в наше время концентрируется в винодель
ческих районах Франции, особенно, в Гренобле 
и Монпелье. В мелких масштабах процесс про
водится методами, мало отличающимися от при
менявшихся в древности. Синяя медная зелень 
производится так называемым «французским 
процессом» и состоит, в основном, из основно
го ацетата меди С и(С ,Н .02), ♦ Cu(OH), * 5Н.О.

Теофраст, как и позднее Витрувий,  пере
числяет медную зелень среди пигментов,  но 
Плиний нигде не упоминает  ее при рассм о т 
рении живописи.  Медную зелень никогда не 
находили среди древних  пигментов,  но это 
может быть следствием того, что основной аце
тат меди не стоек и за прошедшие столетия мог 
превратиться в более стабильное вещество, та
кое как основной карбонат меди. Тем более, что 
«Стокгольмский папирус» содержит ясные до
казательства того, что медная зелень использо
валась в качестве красителя во многих рецеп
тах при изготовлении имитаций самоцветов. 
Слова Плиния указывают на то, что это соеди
нение широко использовалось древними при из
готовлении различных снадобий.

58. Известна такж е... природная и искус
ствен и а я киноварь...

Теофраст  показал,  что как синие,  так и 
красные (из оксидов железа) пигменты могут
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быть и природными, п искусственными. Кроме 
того, он, кажется, считал, что киноварь тоже 
может быть искусственной, хотя никаких дока
зательств этого не существует. Самое раннее упо
минание об изготовлении киновари встречается 
в технических рецептах Средневековья. Слова 
же Теофраста показывают, что реальная разни
ца между двумя видами киновари заключалась 
лишь в способах ее нахождения: в некоторых 
местах она находилась в виде, пригодном для 
прямого использования, а в других была сме
шана с посторонним материалом, из которого 
нужно было ее выделить. Вероятно. Теофраст не 
видел большой разницы между процессами ме
ханической очистки от примесей и химически
ми процессами получения синих и красных ис
кусственных пигментов. Хотя и Аристотель, и 
Теофраст, видимо, первыми упоминают кино
варь, она была известна и использовалась за
долго до их времени. Следы ее в чистом или 
изменившемся виде были обнаружены на ста
туях, датируемых VI веком до н.э. и других из
делиях V века до н.э. Однако использовали ее 
все же реже, чем красные пигменты с оксида
ми железа, может быть потому, что она была де
фицитной и, следовательно, более дорогой, чем 
другие красные пигменты.

Киноварь т  Иберии очень твердая...
Хотя все исследователи,  вслед за П лини

ем, считают Иберию Испанией, на самом деле 
очень мало вероятно,  что на Иберийском по
луострове  в те времена были известны круп
ные м есторож дения  киновари,  и еще менее 
вероятно,  что греки получали киноварь из 
этих источников. Витрувий говорит, что цен
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тры добычи киновари переместились из Э ф е
са в Испанию, возможно потому, что д о б ы 
ча в Эфесе стала невыгодной.

Не исключено, что месторождения в Э ф е
се разрабатывались  одн оврем ен н о  с теми,  
которые находились в стране ,  называемой 
Теофрастом Иберией и относящейся к восточ
ной части современной Грузии. Здесь же Те
офраст упоминает и Колхиус —  Колхиду.

Удивительно то, что Теофраст описывает 
киноварь, находимую в Иберии и Колхиде, как 
«каменистую» и очень твердую. Киноварь 
имеет твердость по шкале Мооса от 2 до 2 т/2, 
примерно как каменная соль, а землистые ее 
разновидности вообще очень мягкие. Возмож
но, Теофраст просто подчеркивает разницу в 
твердости между кристаллической и зем лис
той разновидностями киновари.

Говорит, что ее находят па скалах...
Возможно, в Колхиде киноварь обнаружива

ли в скальных районах на северо-востоке стра
ны.

Искусственную киноварь привозят толь
ко из одного места...

Видимо, имеется в виду месторождение в уг
листых сланцах, недалеко от Эфеса, уже во вре
мена Витрувия ставшие невыгодным для разра
ботки.

Далее текст уверенно перевести нельзя.

Сливают то. что сверху...
Примеси располагались в зависимости от 

их плотности, а так как она, обычно, не более
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трех, при плотности киновари более восьми, то 
при взбалтывании смеси происходило их раз
деление, и более легкие частицы смывались 
вместе с первыми порциями воды. Это описа
ние метода высвобождения киновари из смеси 
имеет большой исторически интерес в качестве 
наиболее ранней информации о процессе про
мывки.

59. Говорят , что Калл и й афинянин...
Киноварь неизвестна в серебряных рудни

ках Л ауриона  сейчас  и не была известна в 
древности.  Вероятно, Кал л и й как эксперт по 
обработке руд в серебряных копях перенес в 
киноварные копи Эфеса методы и оборудова
ние для промывки.

Он думал, что песок содерж ит золото...
К иноварь  ни в какой своей р азн о в и д н о с 

ти не напоминает  золото, но она часто встре
чается совместно с пиритом, так называемым 
« д урац ки м  зо л о то м » ,  и, если «песок»  или 
руда киновари ,  исследованная  Каллием, с о 
держ ала  пирит, он мог легко обмануться  из- 
за блеска  и цвета пирита,  не обратив о со б о 
го внимания на цвет киновари. Плиний гово
рит, что очень небольш ое  количество золота 
было получено  даже при промывке аурипиг- 
мента.

Это случалось нс очень давно...
Плиний перефразирует отрывок таким обра

зом: «Теофраст говорит, что за 90 лет до этого 
Праксибол был архонтом Афин, (что согласует
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ся с 349 годом Рима) когда Каллий-афинянин 
открыл киноварь». Это было, видимо, в 405— 
404 гг. до н.а. Слова «как говорят» в начале раз
дела означают, что Теофраст полагался на авто
ритет и н ψ о р мато р а .

60. ...пригодных и для того и для другого, 
наподобие ртути...

Так как киноварь и ртуть часто встречаются 
вместе, похоже, что ртуть была известна так же 
давно, как киноварь, которая была известна в 
Г реции в VI в. до н.э.. а в Малой Азии еще рань
ше. Однако вряд ли ртуть была известна гре
кам до IV в. до н.э., и, видимо. Теофраст пер
вым описал получение ртути из киновари и 
первым упомянул ее практическое примене
ние.

Ее получают,когда см еш и ва ю т . . .к и н о 
варь...

Это был не простой механический способ 
высвобождения металла из природной смеси 
киновари с ртутью, а настоящий химический 
процесс вытеснения ртути из киновари более 
активным металлом. Однако в результате про
цесса. описанного Теофрастом, могла обра
зоваться только амальгама меди, которую по
том дистиллировали,  но он, видимо, не знал 
всех деталей процесса.

Этот отрывок представляет собой не толь
ко первый отчет о выделении ртути из кино
вари, но также наиболее раннее описание ме
тода выделения металла из его соединения.
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61. Среди веществ, получаемых при горных 

работ ах...
Этот раздел служит как бы введением к ос

тальной части трактата, посвященной, в основ
ном, землистым минералам или продуктам, по
лучаемым из них. Точный перевод невозможен.

...некот орые из них размягчаются...
Более чем вероятно,  что слово «размягче

ние» озн ач ает  «плавка»  или «спекание» ,  а 
слово «таяние» означает «растворение» или 
«выщелачивание» .  «Цветок» азианского или 
ассианского камня мог состоять из природ
ных землистых сульфатов, а «камни» могли 
быть сульфатами в виде очищенных кристал
лов.

62. Природные разновидности земель...
Мелосская земля (о-в Мелос в Кикладах) упо

минается несколькими другими древними авто
рами. Некоторые говорят о ней как о белой, а 
другие называют ее пепельной. Видимо, были 
известны две такие ее разновидности, а в каче
стве красителя использовалась только белая раз
новидность. Теофраст сравнивает ее с самос
ской землей и считает мелосскую более грубой. 
Возможно, это был диатомит, месторождения ко
торого недавно были открыты.

Кимолосская земля получила свое название 
по острову в Кикладах. Теофраст только назы
вает ее, но не описывает. По описаниям других 
древних авторов это мог быть сепиолит — вод
ный силикат магния, ныне называемый кимоли- 
том (по Штрюбелю кимолит —  это смесь глини
стых минералов с алунитом. — По описа
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нию Теофраста самосская земля могла быть ка
олином или глиной, в основном состоящей из 
каолина. Тимфайская земля могла быть земли
стым гипсом или белым мелом.

«гипсос»
Описание Теофраста показывает, что, по край

ней мере, в его дни термин «гипсос» имел бо
лее широкое значение и подразумевал несколь
ко веществ, в число которых входил гипс.

63. Добываемая с наибольшей глубины зем 
ля называется взвез да»

Не исключено, что это название использова
лось потому, что разновидность оформлялась в 
виде звездообразных лепешек или отмечалась 
звездообразной печатью —  своеобразной тор
говой маркой.

Эта земля используется главным образом...
Теофраст, единственный из древних авторов, 

упомянул, что самосская земля использовалась 
для осветления или отбеливания тканей. Если это 
был каолин, то его частицы просто оседали на 
поверхности ткани или действительно удаляли 
грязь, делая ткань светлее.

64. Тимфайская земля также использует
ся...

Будучи землистым гипсом или мелом, она 
могла оказывать на ткань такое же действие.

Гора Афон сегодня называется также Святой 
горой из-за многочисленных монастырей, рас
положенных на ее склонах.



В больш их количест вах вст реча
ет ся...

Здесь термин «гипсос», кажется, действи
тельно подразумевает гипс.

В Финикии и Сирии его получают при об
жиге. ..

Видимо, речь идет об искусственном оксиде 
кальция, т.с. негашеной извести.

65. Природа его своеобразна, т.к. он боль
ше похож ...

Конечно, это ссылка на природный гипс или 
на египетский мраморный оникс, а не на искус
ственны й продукт.

...его липкость и теплота, когда его увлаж 
няют .. .

Слова Теофраста выглядят, как если бы речь 
шла об искусственном минеральном продукте, 
возможно, о негашеной извести. Путаница мог
ла возникать из-за того, что Теофрасту были 
доступны только пересказы, а не первичная ин
формация.

...его используют при строительстве...
Немногочисленные анализы древнегреческих 

штукатурок указывают на то, что во времена Те
офраста штукатурки были только известковые.

66. После того, как его размельчат и смо
чат водой...

И негашеная известь, и обезвоженный гипс 
при смешивании с водой разогреваются, но не



185
гашеная известь нагревается значительно силь
нее. Похоже, что Теофраст подчеркивает разог
ревание смеси и. следовательно, говорит о шту
катурке из негашеной извести. Он ничего не 
говорит о добавке песка или другого наполни
теля, что подтверждает вторичность его инфор
мации, так как греки добавляли примерно одну 
часть песка к двум частям извести при приго
товлении шгукатурок.

Смачивают его непосредст венно перед...
Здесь Теофраст явно говорит о гипсовой ш ту

катурке, затвердевающей значительно быстрее, 
чем известковая. Эго свидетельствует о много
значности термина «гипсос».

67. Его мож но да.же содрать и снова пере
ж ечь...

Пережигать заново можно лишь известковую 
штукатурку. Термин «гипсос» явно использо
вался для описания затвердевшей штукатурки, 
а не составной ее части.

...нов Италии его применяют для обработ 
ки вина

Текст раздела точному переводу не поддает
ся, но сообщения более поздних авторов пока
зывают, что и в этом случае «гипсос» мог быть 
известью (обожженной или необожженной) или 
частично дегидратированным гипсом, служивши
ми для уменьшения излишней кислотности вина.

Замечание Теофраста представляет собой наи
более раннее упоминание о практике обработки 
вина гипсом или известью.
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...сукновалы  обрабатывают ткань...
Ei разделе 64 Теофраст уже упоминал исполь

зование самосской или тимфайской земли, пли 
«гипсоса» при обработке тканей. Видимо, ото 
делалось или для частичного отбеливания тка
ней, или для придания им жесткости.

68. Из следую щ его примера видно...
Очевидно,  Теофраст лишь пересказывает  

эту историю потому, что она совершенно не
правдоподобна.  Высокая температура,  д оста 
точная для воспламенения,  могла быть достиг
нута только при смачивании водой негашеной 
извести,  пропитка которой тканей соверш ен
но невероятна,  так как «пропитывание» уже 
означает увлажнение,  а обсыпание тканей с у 
хой необожженной известью бессмысленно.  
Конечно, корабль, нагруженный тканями и нео
божженной известью, мог загореться, но при
чиной возгорания был бы не груз, а что-то 
другое,  но позднее пожар на корабле связали 
с его грузом.

69. «Г ии  сое» т акж е обж игаю т  в Ф ини
кии...

Здесь Теофраст объясняет процесс, упомя
нутый в разделе 64.

...обж игают  м р а м о р ы ...
Если мраморы о б ж и га ю т  для получения 

«гипсоса»,  то он мог быть только негашеной 
известью, а более обычные камни —  известня
ком .
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Из этого видно, что он...
Теофраст завершает обсуждение согласно ос

новным принципам, изложенным в начале, и 
поэтому трактат не нуждается в особом окон
чании.
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«
ДОПОЛНЕНИЯ к 

КОММЕНТАРИЮ»

Комментарии к последнем у английскому пе
реводу трактата Теофраста «О камнях» обстоя
тельны. разиосгороннн и в целом корректиров
ки не требуют, они вполне современны. Возмож
но, местами им не хватает историчности, обяза
тельной для такой древней работы как «О кам
нях» Теофраста. Ниже несколькими примерами 
из нашей «И сторической геммологии» [2] мы 
восполняем этот пробел.

I {дснтификаппя большинства самоцветов осо
бых затруднений не вызывает, но «узнавание»  
пли поиск аналогов некоторым камням из трак
тата Теофраста среди современных самоцветных 
реалий, в первую очередь, скрытых под груп
повыми названиями (антракс, смарагд, яспис, 
сардиоп), требую т пояснений. О некоторых та
ких идентиф икациях шла речь в английском  
«Комментарии», на другие, важные для пони
мания истории геммологической номенклатуры, 
здесь мы обратим внимание читателя.

4. ...камень, называемый
К сказанному в «Комментарии» о «геракло

вом камне» сл едует  добавить следую щ ее. У
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Платона в диалоге «Пон» (1993. т. 1, с. 376) 
Сократ выразительно сказал: «. ..способность 
хорошо говорить... не искусство, а божествен
ная сила, подобная силе камня, названного Ев
рипидом магнесппскпм. а большинство назы
вают гераклейским. Камень притягивает желез
ные кольца (видимо, имеются в виду ручные 
кольца лучников. — В.Б.), но и сообщает эту 
силу кольцам, и они становятся способными 
притягивать другие кольца». Следовательно, 
судя но античной литературе, у магнитного кам
ня (магнетита) в то далекое время было у элли
нов три названия: «гераклов камень» (см. Гас
сенди «Свод ф илософ ии  Э п и к у р а» ,  1966, 
с.221), «магнесийский», по горе Магнесия в 
Малой Азии, недалеко ог которой был лидийс
кий город Гераклея, давший третье имя магне
титу. Плиний со ссылкой на Сотока (111 в. до 
н.э.) называет по месту находок пять видов маг
нитного камня, называемые у него «магиеса- 
мп» (т. 37, гл. 25): эфиопский, магнезийский 
(но греческой Магнезии), из Беотии и Троады 
(где есть города Гераклея) и из лидийской Маг- 
неспи. Самый сильный из них —  эфиопский, в 
Лидии — проблематичен, в остальных местах 
их находки нс подтверждены.

Но у Теофраста, кроме того «гераклейским» 
или «геракловым камнем» назван по месту его 
добычи пробирный камень, подобный лидийс
кому. Городов же с названием Гераклея в ан
тичной Греции было много: в Фессалии и Лок- 
рпде. в Лидии и в Понте. Наиболее вероятно, 
что «гераклов пробирный камень» Теофраста



происходил из Лидии. Видимо, здесь произош
ло, с одной стороны, совмещение под одним 
географическим названием двух (а как увидим 
ниже в разделе 41, возможно, и трех) разных 
видов камней, с другой стороны —  не исклю
чается сокрытие одного и того же камня под 
двумя разными названиями.

5. .. .наиболееудивительное и чудесное
свойст во...

К сказанному о самозарождении камней до
бавим и мнение Страбона (ок. 64— 63 до н.э. — 
ок. 20 г. н.э.) со ссылкой на Аристотеля об об
разовании на истощенных и заброшенных мед
ных рудниках острова Эфалия месторождения 
железа [15, кн. V, гл. II,б]. Это подтверждает и 
известный специалист по самоцветам А.Боэций 
де Боот из Брюгге, личный врач императора 
«священной Римской империи» Рудольфа. В 
книге «Gemmarum et Lapidum Historia» (1609 г.) 
он пишет, что в нижних слоях скальных пород 
маленькие алмазы вырастают в большие, а в 
опустошенных копях через два года появля
ются новые алмазы. Раньше на полвека на дру
гом конце света родился человек, которому 
суждено будет написать замечательную книгу — 
«История государства Инков», увидевшую свет 
также в 1609 году. Инка Гарсиласо де ла Вега 
напишет [3, кн. 8, гл. XXIII], что удивитель
ное совершенство  природы — изумруды — 
свою зеленую окраску приобретают мало-по
малу, словно плод, созревающий на дереве: 
сначала с одной стороны он из белого стано
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вится коричневым и совершенствуется до зе
леного, затем окраска распространяется  по 
всему кристаллу, пока не охватит его целиком. 
Вот такая информация о самозарождении и са- 
моокраске камней до середины XVII века пре
обладала в литературе о камнях.

Токарный станок
В «Комментарии» к английскому переводу 

текста Теофраста употреблен верный по смыс
лу, но анахронизм по отношению к трактату тер
мин «токарный станок». Здесь речь идет о про
стейшей механизации резчиков камня в IV веке 
до н.э. Специалист по геммам О.Неверов в ис
следовании гемм античного мира [9, с. 10] от
мечает. что станок для резьбы на цветных кам
нях изобретался дважды. Впервые рисунок на 
эгейских геммах III— II тыс. до н.э. наносил
ся быстрым вращением острия резца с помо
щью смычкового или лучкового приспособле
ния (есть гемма с изображением резчика с та
ким сверлом). Второе изобретение станка для 
работы с камнем относится к VI в. до н.э. и 
связано с мастерами Ройку и Теодором Самос
ским. В их станке вращение сверла осуществ
лялось ножной педалью с помощью привода. 
Найденные археологические остатки мастерс
ких резчиков на о. Крите и в Помпеях подтверж
дают употребление античными резчиками обси
диановых и алмазных острий (сверл), которыми 
на самоцвет наносился рисунок. Для полировки 
же гемм использовали порошок толченых рако
вин. Геммы —  редчайшие и малые —  величай-
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чиков античности,  о чем не умолчал и Теоф
раст.

6 . ...иентелийский камень...
Судя по «Описанию Эллады» Павсания [ 10], 

речь идет о пентеликонском мраморе, часто ис
пользуемом в сооружениях и украшениях по
строек Афин и других городов Греции. Камень 
разрабатывался на каменоломнях одноименной 
горы (высота 1109 м) на северо-востоке от 
Афин.

... /i ар осеки и кам си ь
Мрамор мелкокристаллический и исключи

тельно чистый —  качества, за которые он ис
пользовался скульпторами. Камень добывался 
на острове Парос —  одном из группы Кикладс
ких островов в Эгейском море. О паросском 
м р а м о р е  с о з д а н а  и с т о р и ч е с к а я  х р о н и к а  
(«Marmor Parium»),

18 . «антракс»... из Карфагена и Массалии
А к а д е м и к  В .С е в е р г и н  [13] и ге м м о л о г  

Дж.Кунц [7] считали, что антракс из Кархедо- 
на у Теофраста может быть лишь рубином. Д о
казательства приводит сам Теофраст: только 
этот камень,  известный позднее также как 
«карбункул гарамантийский или кархедонский 
по богатству Великого Карфагена» (разделы  
25, 26). был очень ценен, и небольшой его
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кусочек стоил 40 золотых, то есть от 250 до 300 
граммов золота (!) —  абсолютно невозможная 
цена за гранат, обыкновенный и, в общем, до
вольно распространенный в природе самоцвет. 
Конечно, антракс кархедонский в Карфагене не 
добывался, им там торговали, а привозили его 
гараманты (откуда его второе название) —  пле
мя берберов из зоны оазисов вдоль северных 
песков Сахары. Получали же они этот камень 
в качестве дани или выменивали, чаще просто 
отбирали у аборигенов внутренней Африки, 
куда проникали по «дорогам для колесниц». 
Камень добывали в районе современной Тан
зании, где его находили и где ныне встречают
ся в россыпях довольно крупные и чистые яр
кие красные кристаллы.

Комментаторы Теофраста одним из аргу
ментов в пользу идентификации антракса толь
ко с красным гранатом считают отсутствие ру
бинов среди известных ныне древних гемм. 
Flo это и понятно. Во-первых, у рубина высо
чайшая твердость,  а во-вторых, геммы-печа
ти — поделки дорогие, но массового пользо
вания, а изделия из рубинов надо искать не 
среди гемм, а в регалиях и знаках власти тех 
времен.

А вот из Массалии (Марселя), в античности 
торговом центре самоцветами, красные грана
ты могли поступать. Пиропы хорошего каче
ства, вполне пригодны е для изготовлен и я  
гемм, поступали из районов современной Че
хии, где добывались из россыпей со времен 
античности.
7 О камнях

•1
U
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19. «адамас»
Древние г реки под именем «адамас» объе

диняли очень твердые камни и металлы, чаще 
всего метеоритное железо или сплав железа 
(Гесиод. VIII век до и.л.), самородную медь, 
кремень и другие твердые горные породы, и 
только в первом веке до новой эры — само
цветы: корунды и. возможно, алмазы (Овидий. 
I в. до н.э. —  I в. π . э.) Плиний [I 7. раздел 15] 
различал шесть видов адамасов. из которых 
лишь индийские прозрачные октаэдры величи
ной с лесной орех идентифицируются с насто
ящим алмазом. Расколов гакой алмаз, резчи
ки печатей оправляли осколки в железо и ис
пользовали в своей работе. Араб-ский адамас — 
мелкие чистые кристаллы горного хрусталя (дру
гих камней подобного типа на территории Ара
вин никогда не водилось). Кенхрон, величиной с 
зерно проса, и другой - македонский, разме
ром с огуречное семя — тоже названы адама- 
сами, по геологическим условиям могут быть 
идентифицированы с платиноидами типа поли
ксена Еще две разновидное!и аламаса — кип
рская самородная медь с пирротином (облада
ет. по Плинию, эффективной лечебной силой) 
и метеоритное железо — из всех адамасов са
мое тяжелое. Других адамасов Плиний не знал, 
следовательно, не мог знать их и Теофраст. 
Какой же из названных адамантов знал Теоф
раст? Скорее всего, арабский тип — ювелир
ный горный хрусталь, мелкие кристаллы кото
рого так похожи на настоящие алмазы, пли же 
македонские адамасы —  серебристые плати-
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Понды, поражавшие греков своей твердостью; 
они встречались в месторождениях золота и 
«нигде, кроме как только в наплучшем золо
те» [11, раздел  75:5].

Говоря об общности образования адамасов 
и милетского шестиугольного камня (возмож
но, шпинели), автор трактата, на наш взгляд, 
имел в виду лишь их близкую природную вне- 
πι нюю форму.

23. «смарагд».... плохой...
На землях Ливийской Сахары в северной 

части плато Тибести с древнейших времен раз
рабатывалось месторождение амазонитов Эгей- 
Зумма (изделия из него известно со времен фа
раона Тутанхамона). Поэтому, не этот ли камень 
Теофраст называл «плохим смарагдом»?

25. ...у Халкедона...добывают и склю чи 
тельные камни

Переводчики Теофраста на английский язык 
название острова «Кархедон» из ватиканских 
грех кодексов трактата в своей версии перево
да (и в греческом тексте) заменили «Халкедо- 
ном», мотивируя тем, что вблизи Карфагена нет 
острова с минералами меди. На первый взгляд, 
такое доказательство может показаться убеди
тельным. Но, опираясь на такой аргумент, мож
но утверждать, что раз на островах Мраморно
го моря и в районе когда-то существовавшего 
здесь города Халкедон нет (и не было) «исклю-



чительных камней», о которых пишет Теофраст, 
следовательно, в ватиканские оригиналы назва
ние Кархедона (то есть Карфагена, где-таки есть 
исключительные камни!) попало не случайно. 
Поэтому простая замена названий «кархедона» 
на «халкедон» без всестороннего анализа явля
ется ошибкой. Попробуем прояснить это место 
древнего трактата через историю названных тер
минов.

В Апокалипсисе камень, украшающий тре
тье основание небесного Иерусалима, назван 
«халкидон».  Его название производят от го 
рода Х алкидон,  близ которого, как считают, 
его добывали.  Со времен Геродота и доныне 
на севере Греции во Фригии известен п-ов 
Халкидик,  а на о. Евбея —  г. Халкнс. В при
городе Стамбула на азиатском берегу Босф о
ра на месте современного Кодыкея до XIV в. 
существовал город Халкидон (или Халкедон),  
основанный в 700 г. до н.э. фригийцами, пе
реселившимися в Малую Азию под натиском 
дорийских  племен.

Н абор  к ам н е й -с а м о ц в е то в ,  находящихся 
в обращ ении  у людей древних  цивилизаций,  
обы чно  долго  о стается  неизм енны м .  Т оль
ко войны ,  р а с ш и р я ю щ и е  границы империй,  
п г е о г р а ф и ч е с к и е  о ткры тия  меняли  п р е д 
ставления  о составе  камней ,  их ценности  и 
д о с т о и н с т в а х .  Есть веские  основания  с ч и 
тать,  что состав  кам ней  в знаках  власти и 
у к р а ш е н и я х  ф ар ао н а  Т у тан х ам о н а  не о т л и 
чался в в ид ов ом  отн ош ен и и  от камней на 
груди у п ервосвящ енника  Аарона: они были
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почти соврем енники  и жили в регионах ,  не 
р а зд е л е н н ы х  п р и р о д н ы м и  б а р ь е р а м и .  Но 
нельзя не согласиться с Дж.Купаем,  предпо
лагавшим постепенную замену самоцветов 
наперсника иудейского первосвященника на 
более дорогие камни во времена между стро
ительствами первого (961 г. до н.э.) и второ
го (64 г.) Иерусалимского храма.

Попробуем определить самоцвет, скры ва
ющийся под названием «халкидон» ,  через  
сравнение списков камней наперсника свя 
щенника из С’ептуагинты (111 в. до н.э.) с кам
нями ,  у к р а ш а ю щ и м и  о с н о в а н и я  с в я т о г о  
Иерусалима в Апокалипсисе (92— 96 гг.) С о
впадение почти полное, но есть небольшие от
клонения в порядке их расположения,  кроме 
того, в списке из Нового Завета появляются 
три новых камня: хризопраз и гиацинт соот
носятся по составу и свойствам с онихионом 
и лигирием в Септуагинте,  а халкидону отве
чает антракс. На первый взгляд, между дву
мя последними камнями нет ничего общего, 
но так ли это? Вот и святой Андрей, архиепис
коп Кесарийский (рубеж VI— VII вв.) в «Тол
ковании на Апокалипсис» сомневается «...не 
анфракс-ли назвал Святой (т.е. Иоанн Бого
слов) таким именем», то есть халкидоном [ 17, 
с. 189].

Теофраст первым написал о вывозе антрак
сов из Кархедона (греч. транскрипция ф ини
кийского Carth —  Chadaschat — Новгород, а 
на латинском — Карфаген) на севере Африки. 
Напомним, термины греческий «антракс» и



латинский «карбункул» переводятся как рас 
каленный уголек п обозначают красный, о г 
ненного блеска прозрачный камень.  В д р е в 
ности и в клю чительно  по XVIII в. под э т и 
ми н азваниям и  скры вались  рубин, гранат, 
ш пинель ,  гиацинт  и даже т у р м а л и н * . После 
Т еоф раста  о карбункуле  гарамантов  сооб
щали К ал л и стр ат  Родосский  (III в. до н.э.) 
и Архелай, царь Каппадокии (36 г. до н.э. — 
17 г. н.э.) Плиний, ссылаясь на этих авторов, 
отмечает о карбункулах «.. .индийских и га- 
рамантпйских; последние назывались и кархе- 
донскимп из-за обилия их в великом Карфаге
не», который выступал, как мы уже отмечали, 
перекупщиком или посредником между гара- 
мантами и Римом при реализации камней из Во
сточной Африки.

В сочинении Епифания Кипрского (IV в.), 
известным в Грузии с X в. [4], упоминается 
камень «кархедон», сходного с яхонтом цвета 
блестящего огня. Отметим также, что в манус
крипте «Греческий гранильщик» (III— IV вв.)

Академик В.Севсргпн в «Рассуждении о кар
бункулах у 1 [линия» (1 К I 2 г.) пишет, что нельзя сме
шивать антракс Теофраста, обозначающий только 
очень ценный красный камень от гарамантов, с 
карбункулами Плиния, имеющими все родовые  
признаки, т.е. среди всех драгоценных камней кар
бункулы представляют собой особое  семейство  
самоцветов с общими признаками: «огнецветные, 
блестящ ие, не горючие, резьбе противящиеся,  
хрупкие, прозрачные либо непрозрачные, тяжелее 
стекла».
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один из семи амулетов мореходов назван «кар
бункулом кархедонскпм», ошибочно переве
денным в известной книге Дж.Купца [7] на рус
ский язык как два камня — карбункул и хал
цедон. В отличие от халкидона, карбункул кар- 
хедонский. пли кархедон. в античное время 
знали хорошо.

В XIX в. исследователь русской старины 
И.Сахаров писал: «...красный, блестящий ка
мень приобретается в Халкндоне (искаженная 
форма греческой транскрипции Карфагена — 
Кархедона), расположенном в Ливийской пус
тыне Африки», и здесь же ниже — «Халкидон — 
город, но и дорогой камень, называемый анфрак- 
сом». О равнозначности названий халкидон и кар
хедон позже писали и английские минералоги Дж. 
и Э.Дэна, К.Фрондель [б].

Ко времени записи пророчества апостола 
Иоанна в 92— 96 гг. с названием камня из Аф
рики произошла такая трансформация: антракс 
кархедонский —  карфагенский камень —  кар
бункул гарамаитийскпй —  карбункул карфаген
ский — кархедон —  халкидон. Трансформация 
термина «антракс кархедонский» началась, как 
это следует из трактата «О камнях», уже в IV в. 
до н.э.: Теофраст или тот, кто записывал его 
мысли, ошиблись, совместив в одном абзаце 
сведения о самоцветах из различных месторож
дений — «исключительные камни» из Африки 
(среди них —  антракс кархедонский или кархе
дон, соответствующий в современной номенк
латуре только рубину, но иногда его идентифи
цировали, как, например, у Теофраста, и с крас-
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ным гранатом —  антракс Массалии), и камни, 
типа кипрских, обычные для медных рудников 
(еще Альберт Великий отмечал на халкедонс- 
ком острове у входа в Босфор среди медных 
руд кианос н хризоколлу, то есть бирюзу, мала
хит и азурит). Причина этой ошибки —  в совпа
дении названий камней с местом их рождения 
пли местами торговли ими. Возможна и другая 
причина: это место трактата было повреждено, 
и часть слова —  «танои», —  важного для пони
мания всего абзаца (а судя по невязке двух пос
ледних предложений в разделе 25. не исключе
ны и другие текстовые «прорехи»), уничтоже
на.

Появление в Новом Завете камня с названи
ем «халкидон» —  техническая ошибка перепис
чика Апокалипсиса, а может быть, и самого ав 
тора из-за фонетической близости слов «кархе- 
дон» и «халкидон». Легенда гласит, что проро
чество Иоанну было продиктовано. Возможно, 
но вот названия камней в предпоследней главе 
Апокалипсиса записаны на слух переписчиком, 
незнакомым с минералогической терминологи
ей начала новой эры. Только этим можно объяс
нить ошибку в названии одного из 12 камней на 
основаниях Небесного Града: «сардолик» вме
сто «сардолита». С большой степенью уверен
ности можно предполагать искажение транс
крипции и другого камня —  кархедона. О ш иб
ка в написании этого слова привела к потере в 
украшении святого Иерусалима, можно сказать, 
самого главного, теплого и, следовательно, тор
жественного цвета —  огненно-красного.
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Отметим также, что от латинского слова 

«calcedonius», обозначающего в Вульгате укра
шение третьей опоры стены святого Иерусали
ма, в XVI в. образовано название самоцвета 
«халцедон» — скрытокристаллический кремне
зем бледно окрашенный в серые, голубоватые, 
зеленоватые и желтоватые цвета. Оно же и груп
повое название почти всех скрыто-кристалли
ческих кварцев.

27. «я сп  ii с»
Удивительная и поучительная история с на

званием этого камня. Оно родилось в Китае в 
форме «ию-ши» и обозначало камни со свой
ствами современного нефрита, а также все са
моцветы с красивым рисунком и пестрой ок
раской. Изначальная шпрота и неопределенность 
значения иероглифа «ию-ши» в последующем 
проявилась в неоднозначности его синонимов в 
других языках. Распространение понятия «ию- 
ши» на запад шло торговыми путями через 
Персию и Ассирию, приспосабливаясь к язы
ковым особенностям транзитных народов: у 
персов «ию-ши» превратилось в «иешм», у 
ассирийцев — «яшпу»,  у арабов — «йашм» 
(нефрит) и «йашб» (яшма), у финикийцев — 
«ясп», у древних евреев — «яшфе» или «яшпе» 
для ониксов и «яхолом»' — для яегшеа, у древ-

По Дж.Купцу, «яхолом» в древнееврейском  
языке обозначало «то, чем можно разрушить или 
расколоть» свойства нс характерные для таких 
хрупких самоцветов, как алмаз, яшма и оникс, но



них греков — «яспис» (первое письменное 
упоминание у Платона в диалоге «Федон» — 
IV век до н.э.) Изначально понятие «яспис» 
объединяло такие виды самоцветов, как яшма, 
нефрит, жадеит, оникс, сардоникс, агат и дру
гие камни, близкие к ним по внешнему виду и 
свойствам.  Ониксы,  сардониксы и агаты в 
середине 1 тыс. до н.э. были отделены и стали 
называться онихионамп и агатами. В Присреди- 
земноморье яшму хорошо не знали, так как ее 
здесь мало и она невысокого качества. Видимо, 
поэтому Плиний под ясписом понимал, прежде 
всего, «зеленый п часто просвечивающий ка
мень» [11, раздел 37], а Диоскорид Педаний и 
Дионисий Периегет термин «яспис» применяли 
лишь к прозрачным или просвечивающим кам
ням.

В XVI веке, после открытия Америки, испан
цы в Европу завезли «новый» камень, назван
ный ими «камнем поясницы» (нагретым камнем 
они лечили больные почки), с латинского —  не
фрит (1569— 1611 гг.), а позднее у него появи
лось и торговое название —  жад (1648 г.) К это
му времени европейцы уже «забыли», что у них 
был такой камень и с античности называли «яс
писом». Поразительно, но о том, что в Европе

присущие нефриту, из которого в древности делали 
молотки, зубила, топоры, ножи. Нефрит прочей за 
счет вязкости, податлив в обработке и имеет прият
ную для глаз окраску —  качества, за которые в Биб
лии о ясгжсе пишется как об очень дорогом камне, 
а в Апокалипсисе он олицетворяет даже образы Бога 
и Его Сына (4:3; 21:19—21).
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еще в начале христианства термин «яспис» обо
значал нефрит, в том числе и просвечивающий 
(то, что позднее назовут жадеитом), записано в 
китайских хрониках, и об этом писал в 1851 году 
русский священник при российской миссии в 
Пекине Н.Я .Бичурин [ 1 ].

Названия «нефрит» и «жад» по отношению к 
камню со свойствами современного нефрита 
прижились и быстро распространились в Евро
пе. Приблизительно с этого же времени (конец 
XVII века) во всех европейских языках термин 
«яспис» и производные от него синонимы (яс- 
пер, джаспер, яспе, диаспро и др.) стали иден
тифицироваться только с яшмой.

В России, где знания о камнях подпитыва
лись Востоком, библейский яспис всегда счи
тался ценным камнем (В.Даль, 1882 г.), поэто
му у нас соотносить яспис с яшмой, камнем 
хорошо известным в России по Уралу и Алтаю, 
не могли (яшма никогда не бывает прозрач
ной!) Термин «яспис» канул в Лету, а вместо 
него в XVIII  веке п о я в и л и с ь  « н е ф р и т »  и 
«яшма», а позднее и «жадеит» в современном 
их значении.

28. «лингурион»
Камень «моча рыси» у Теофраста имеет та 

кую важную характеристику —  «очень тверд». 
Она исключает возможность идентификации 
лингуриона с янтарем. Кроме того, из янтаря 
делали украшения,  но среди собранных древ 
них печатей янтарь из-за мягкости этого мате-



риала неизвестен. Лингурион имеет свойство 
притягивать соломинки, мелкие частицы д е 
рева и даже железа и меди. По цвету, твердо
сти и свойству притягивать сухую раститель
ную мелочь он может идентифицироваться с 
красными турмалинами, иногда его соотносят 
и с гиацинтом. Заметим к месту, у термина 
«лингурион» со временем появилось несколь
ко синонимов: лингурий, линкурий. лингур, 
лигурпй, лигирин. Два последних названы по 
Лигурии, местности на севере современной 
Италии, через которую со времен античности 
в Средиземноморье попадал балтийский ян
тарь. Сначала «лигурий» и обозначал янтарь, 
но поскольку у последнего было свое древ 
нее имя «электрон», название «лингурий» пе
решло на ж елто-оранж евую  разновидность  
циркона.  П озднее ,  уже в новое время под 
« л и н г у р и е м »  или « л и н к у р и е м »  п о н и м али  
иногда иакинф, яхонт и даже сердолик [2].

3 0. «сардиоп»
В английском комментарии со ссылкой на 

Плиния говорится о сардионе. который считал
ся «родовым названием разновидностей крас
ного халцедона». Здесь следует уточнить отно
шение Теофраста к разновидностям «сардиона», 
а Плиния —  к разновидностям «сарды» (женс
кий род). Эти древние авторы различали крас
ные халцедоны по яркости цвета и по блеску 
камня, придавая этим свойствам как бы поло
вые признаки: Теофраст просвечивающие крас
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ные сардионы называл женскими, а более тем
ные —  мужскими; у Плиния же —  «мужские» 
камни сверкают сильнее, а женские —  имеют 
более тусклый блеск.*

Археологи свидетельствуют, что украшения 
из красного халцедона в Междуречье  извест
ны с VI тыс. до н.э. (хассунская культура).  
Шумеры (IV тыс. до н.э.) называли этот ка
мень «саанту», древние египтяне знали его под 
названием «ченем» (или «хенем») с додинас-  
тического времени (более 5000 лет назад),  а у 
греков как «сардиос» письменно впервые упо
мянут Платоном в диалоге «Федон». А нтич
ность этот камень знала под греческим назва
нием «сардион» или под латинским —  «сар
да», различая среди них, как отмечалось выше, 
по блеску или яркости цвета «м уж ские»  и 
«женские»  разновидности .  М ного  позднее,  
уже в IX веке, среди сардионов и сард нача
ли выделять «сардисы», «карнеолы» и «кар- 
нелианы». Название «сердолик» родилось на 
Руси как производное от «сардоних» из «Х ро
ники» Георгия Амартола или от «сардион» из 
«Изборника Святослава 1073 года», сначала

По наблюдениям В.Супрычева (1984 г.), в мо
гильниках бронзового века (то есть около 2000 лег до 
рождения Теофраста) в Самтавро, близ Мцхегы 
древнейшей столицы Грузии, —  ожерелья из сургуч
но-красного сердолика принадлежали мужчинам, а 
из нежно-розового— исключительно женщинам. Так 
глубоко во времени прослеживаются представления 
людей о разделении самоцветов по окраске п блеску 
на женские и мужские камни.

»1№



в форме «сардпк» (впервые упомянут в «Ска
зании об Индийском царстве»), видимо, по со
звучию с арабским «акик» (в то время камни 
на Русь поступали только с Востока), позже — 
«сердонич» (впервые появилось в духовной 
грамоте Ивана Калиты 1327 года).  Название 
«сердолик»  в докум ентах  стало появляться 
с XV века ,  в п е р в ы е  в « Т о р го в о й  кн и ге»  
(1575 г.)

Между сердоликом и карнеолом часто ста
вится знак равенства. В русской литературе 
оба этих названия относятся к халцедонам теп
лой цветовой окраски (красной, оранжевой и 
желтой).  Карнеолом называют красные раз
новидности халцедона,  название же «сердо
лик» применяют для обозначения желтых и 
желто-красных халцедонов.  Впрочем, в при
роде встречаются небольшие куски халцедо
нов. на которых можно видеть переходы м еж 
ду этими крайними цветами. Замечу к месту, 
в библейской русской литературе встречает
ся еще одни термин, применяемый но отно
шению к халцедону теплой окраски — «сар
долик». Это название произошло от искаже
ния латинского слова «сардолнт», то есть «ка
мень сард». В издании Синодальной Библии 
(1997 г.) в О ткровении  Иоанна Богослова  
шестой камень, украшающий основание сте
ны небесного  Иерусалима,  «сардолпк» и с 
правлен на «сердолик».  Такую правку нельзя 
признать правомерной: исправлена не буква в 
слове (букву надо было исправить, но не вто
рую. а последнюю, с «к» на «т»), а изменен
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камень н вместе с ним меняется цвет (сард — 
темно-красный, а сердолик —  желто-красный) 
в украшении святого Иерусалима.

35. Камни...изБактрианы...
Судя по группировке камней в тексте трак

тата п с учетом упомянутых в предыдущем аб
заце «замечательных камней», из Бактрианы 
должны были привозить камни самого высоко
го сорта. Г.Леммлейн [8], например, под бакт- 
рийскими камнями понимал смарагды, то есть 
разные зеленые камни. Это могли быть нефри
ты, амазопнты и зеленые халцедоны, голубова
то-зеленая бирюза, месторождения которых из
вестны здесь и ныне. Поход Александра Маке
донского (современник Теофраста) в Персию и 
Индию объективно способствовал поступлению 
на рынки Греции многих новых камней —  кам
ней Восточного класса.

38 . Окаменевший индийский тростник...
Речь идет о кремневых стяжениях в между- 

узлиях индийского бамбука, на Востоке извест
ных под названием «табаширы». В современ
ных музеях Греции бусы из этих камней —  
обычные экспонаты.

41 . ...магиезианскомукамню...
Конечно же надо писать «магнесийский ка

мень», но здесь мы пошли на поводу у пере
водчиков трактата на английский язык, чтобы

•Ш
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не вносить дополнительных изменений в пх 
текст. Обращаем внимание читателя — в трак
тате Теофраста появился третий «магнесипс- 
кий камень» (см. дополнение к «Коммента
рию » 4). По физическим характеристикам у 
Теофраста этот камень ни на «магнитный», ни 
на пробирный камни не похож. Не этот ли ка
мень, известный в области Магнезия в Ф ес
салии (Греция),  назвали позднее магнезитом? 
Магнезит —  минерал из класса карбонатов, 
светлых, в том числе, как и отмечает Теоф
раст, и вида окрасок серебра, относительно 
мягок, бывает прозрачным, и такие его разно
видности используются в ювелирном деле. Так 
это или пег, ответить трудно, но путать «маг- 
незианский камень» с «магнесийским», види
мо, не следует. Последнее название, как мы 
уже отмечали выше, одно из ранних у магне
тита по горе Магнесии в Малой Азии.

59. ...Праксиболстал архонтом в Афинах
Праксибол был избран архонтом (одним из 

девяти ежегодно избиравшихся высших долж
ностных лиц города, но имени архонта называ
ли год) Афин в 315 г. до н.э., дата, с которой, со 
ссылкой на автора, связывают написание трак
тата «О камнях». У Г.Тароняна, автора перево
да и примечаний к «Естествознанию» Плиния, 
есть дополнительная информация об афинянине 
Каллие [ 12, с. 196].



67. ...но в Италии  его применяют...
Во времена Теофраста Италией называли 

только южную часть Апеннинского п-ова. где
за время колонизации греками этой страны, на
чавшейся в VIII в. до н.э., выросло много бо
гатых городов. Весь полуостров римляне стали 
называть этим именем с первой половины III в. 
до н. э. [14].
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

По Диогену Лаэртскому [5], Теофраст на
писал 227 научных трудов в 493 книгах. Толь
ко перечень их названий в книге Диогена за
нимает почти три страницы. Поражает разно
сторонность исследований. Они посвящены 
философии, риторике,  поэтике, страноведе
нию, музыке, искусствоведению, религии, бо
танике, геологии, астрономии, метеорологии, 
зоологии, этике, психологии, медицине. По
чти все эти работы были утрачены. До нас дош
ли лишь «О причинах растений», «Исследо
вания о растениях» (русский перевод 1951 г.), 
«Характеры» (русский перевод 1974 г.), «О 
камнях» (полного перевода на русский язык 
этой работы не было; есть конспективный пе
ревод с немецкого языка Г.Г.Леммлсйном, 
опубликованный им в 1963 г. в статье о Биру- 
ни как приложение к «Минералогии» после
днего). Энциклопедичность  трудов Теофрас
та породила в литературе о нем даже недове
рие о его авторстве  всех перечисленных у 
Диогена т р ак тат о в (см .п р ед и сл о в и е  к данно
му изданию). С другой стороны, ему припи
сывается переработка, чуть ли не 80% всех 
работ Аристотеля, общий объем которых по
чти ровно в два раза больше объема работ
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Теофраста |18, с. 56, прим. 27]. Судьба же 
трудов его и книг Аристотеля, в свое время 
переданных Теофрасту, описана у Страбона 
( 15. кн.XIII. гл. 54] (см. Прилож ение 3). Кни
ги Аристотеля к счастью сохранились —  они 
дошли до нас, тогда как почти все труды Те
офраста оказались утраченными.

Мы не разделяем мнение В.Токарева f 16] о 
«преувеличении» значения трактата Теофраста 
для минералогии. 11опробую показать это на ана
лизе содержания трактата и выяснить его зна
чение для современной минералогии. Читая 
трактат, необходимо помнить о двух важных 
фактах. Во-первых, он написан более 2300 лет 
назад, когда систематических знаний о камнях 
еще не было. Во-вторых, автор написал не 
справочник по камням-самоцветам, не энцик
лопедию о камнях своего времени и даже не 
лапндарий с практическими советами по ме
дицинской части. Теофраст написал научный 
трактат, цель которого, и об этом он в начале 
работы четко пишет, показать, что в образова
нии всех веществ из окружения человека уча
ствуют взаимодействующие между собой ма
териальные начала, в частности, «металлы.. .  
образованы водой, а землей —  камни, в том 
числе и драгоценные». Естествоиспытателю и 
философу Теофрасту (372— 288 годы до н.э.) 
выпало жить в интересное время: мир греков 
IV— III веков до н.э. —  эпоха расцвета есте
ствознания. Философы искали связи между яв
лениями и реалиями мира, общее между свой
ствами реалий. Ученик Платона п Аристотеля,
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Теофраст в своих исследованиях опирался на 
их учение о единстве природных элементов в 
виде воды, огня, воздуха и земли. Все при
родные реалии образованы из чистой однород
ной материи, а их многообразие —  следствие 
различных способов взаимодействия матери
альных начал. Камни —  только частный слу
чай или следствие взаимодействия природных 
сил. один из примеров, обосновывающий кон
цепцию мироустройства его учителей. Судя по 
списку трактатов Теофраста у Диогена Лаэрт
ского. концепция устройства мира проверялась 
разбором и других природных реалий. Цель 
трактата предельно четкая и ясная.

Теперь о сути трактата Теофраста —  о кам
нях. Читать трактат трудно, чему есть две при
чины. Во-первых, трактат написан в 315 году 
до н.э.. следовательно,  до нас дошел текст, нс 
раз переписанный и в переводе с древнегре
ческого языка, то есть не первоисточник. Что- 
то при переписках и переводе потеряно, про
пущено. добавлено и изменено, п о э т о м у , м ы . 

видимо, имеем текст, в чем-то отличный от ори
гинала, Местами текст действительно трудно
ват для понимания. Автор трактата свое имя 
получил за изящный стиль изложения своих ра
бот. но при чтении настоящего перевода этого 
не заметно.  Может быть, мы имеем дело, как 
эго и отмечают авторы английской версии трак
тата «О камнях», с конспектом лекции или ра
боты Теофраста. И тем не менее, подготавли
вая этот трактат к изданию, мы прилагали мак
симум усилий к сохранению точности иерево-
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да, иногда явно в ущерб стилистике текста. 
Очень легко было бы осовременить трактат, но 
тогда что уже не был бы документ из IV века 
до н з.

Во-вторых, и что важно, во время написа
ния трактата автору не ведомы были такие кар
динальные понятия о камнях, как «минерал»,  
«химический состав»,  «кристалл», точности 
измерения плотности, твердости, оптических 
свойств (цвета черты, светопреломления,  пле
охроизма и др ). ныне известные даже школь
никам из геологических кружков и которые 
всегда используются при предварительном оп
ределении вида камня II вот без всех этих 
важнейших критериев Теофраст писал о свой
ствах камней! II тем не менее, он для «узна
вания» камня находит отличительные призна
ки. даже для камней с групповым названием: 

разделе.23,не ведая того, использовал даже 
такое постоянное свойство всех самоцветов,  
как светопреломление,  и разделил по этому 
признаку смарагд на три разных камня. В пер
вых девяти главах им перечислены такие свой
ства камней, как цвет, однородность ,  плот
ность (раздел 1). яркость и прозрачность (раз
дел 2), плотность (раздел .*), плавкость, го
рючесть, магннтность. температура плавления 
(раздел 4),твердость (раздел 5). размеры кам
ня (раздел 6). их применение и место добычи 
(раздел 7). редкость и формы камней в при
роде (раздел Я), хрупкость (раздел 10), с ам о
возгорание (раздел 13),вес (разедл з а 
пах (разедл JV).
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Поразительно,  но в таком небольшом трак 

тате (много менее печатного листа!),  помимо 
обсуждения научных основ исследования, пе
речи слен и я  ф и з и ч ес к и х  свойств  камней и 
объяснения химических процессов некоторых 
веществ,  автор упомянул более шести д есят 
ков каменных реалий. У Теофраста названы 
37 минералов и их разновидностей,  31 горная 
порода, а среди них названы 44 самоцвета или 
их разновидности.  Помимо того, по крайней 
мере 15 минералов в тексте не названы (в то 
время их, видимо, просто не знали), но по их 
характеристике можно более или менее уве
ренно назвать их современные аналоги: гале
нит, гиацинт, куприт, магнетит, магнезит, пи
рит. пироп, платина, сард, сардис, сардоникс, 
сапфир-корунд, турмалин. Под некоторыми на
званиями камней скрывается два, три и даже 
четыре различных вида, все обладающие ка
ким -либо  общ им  признаком —  «антракс» ,  
«смарагдос»,  «онихион»,  «праситис»,  «киа- 
нос», «яспис».

Ну а какие камни не упомянул Теофраст? 
Это мы можем выяснить,  сравнив его список 
камней с данными археологии (камни из гроб
ницы Тутанхамона)  или перечнем камней в 
«Аюрведе». В трактат Теофраста не попали та
кие камни, известные в Индии и Египте: на
стоящ ий алмаз ,  берилл,  топаз ,  с а п ф и р -к о 
рунд, гагат, глазковые камни, змеевик, с а р 
доникс,  перламутр.  Скорее всего, эти с а м о 
цветы в Элладе еще не стали широко извест
ными.
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Любопытна география камней, упомянутых 

в трактате. В Грецию камни поступали из всех 
районов Прпсредпземноморья. Начавшаяся в 
VIII веке до н.э. колонизация греками побере
жья Средиземного и Черного морей определи
ла пестроту каменного материала Греции вре
мен Теофраста. Из его трактата четко следует, 
что в материковой Греции и на ближайших ост
ровах добывался только строительный камень 
(разновидности мраморов, известняк, пемзы и 
ее разновидности) и малоценные самоцветы 
типа обсидиана, разных кварцев, агатов и гор
ного хрусталя из Фракии. Адамасы в понима
нии Теофраста находили на золотых рудниках 
Фракии и Македонии. В разных частях Эллады 
добывали бытовые камни (тальк, гипс, стеатит, 
лигнит, разные угли, точильные и пробирные 
камни), земли (стеклянная земля, сандараке, ар- 
реникон, хрнзоколла, киноварь, малахит земли
стый. железные п медные охры) и землистые 
вещества (диатомиты, сепиолпты, каолиниты и 
мел).

Все самоцветы, употребляемые в украш е
ниях и для резки печатей, как правило, в Гре
цию завозились через торговые центры. Те
офраст отмечает Карфаген и Массалию, отку
да в Афины поступали антраксы (рубины и 
гранаты); Египет (Александрия) поставлял все 
виды смарагдов и мраморные ониксы; из Ма
лой Азии (Сарда и Милет) —  шпинели, лазу
риты, сардионы и онихионы; кораллы и чер
ные камни для зеркал вывозились из страны 
италиков; с Кипра все медистые камни (мала-
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хит. азурит, хрпзоколла,  бирюза);  из Индии и 
Красного моря —  жемчуг, а из Лигурии —  
янтарь (Теофраст здесь ошибается: Лигурия —  
транзитная т ерри тори я ,через  которую прово
зили балтийский янтарь).  Самые дальние по
ставки самоцветов  во времена Теофраста — 
из Бактрпи, где добывались  бирюза,  кварцы, 
лазуриты, и из центральной Африки —  кархе- 
донскпе или гарамантийские антраксы. В це
лом, география месторождений самоцветов у 
Теофраста  за небольшим исключением (я н 
тарь, адамасы, некоторые виды смарагдов) хо
рошо вписывается  в современную географию 
рудоносных провинций.

Обращает внимание почти полное отсутствие 
в трактате ссылок на других авторов. Да их. этих 
авторов, и не было. Теофраст, в отличие ог Пли
ния, был первопроходцем в науке о камнях, но- 
этому-то ему не с кем было спорить, не на кого 
опираться. В его трактате упомянуты имена Зев
са и Геракла, персидского царя Дария, своего 
современника врача Диокла из Каристы (реп- 
дел 28), разделявшего воззрения Аристотеля. 
Пишет он и о неизвестных нам Кидие, видимо, 
гончаре, при обжиге своих изделий получившим 
желтую охру, и об афинянине Каллие. открыв
шим способ получения чистой киновари (раз
дел 59).

Напомню и о том, что во времена Теофрас
та «магические свойства» камней еще не было 
принято описывать. Только дважды Теофраст 
упоминает о камнях, помогающих в одном слу
чае при родах, оценивая это свойство камня
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как «удивительное и чудесное (раздел 5; Плиний 
назовет этот камень «аэтитом»), в другом —  при 
болезнях глаз («смарадгд»; разедл 24). Позднее 
Плиний (I век) и епископ Епифаний Саламинс- 
кий (IV век) со многими оговорками будут 
упоминать о разнообразных эзотерических и 
медицинских свойствах самоцветов. II толь
ко в XII веке у Марбода Реннского в описа
нии к ам н ей  х а р а к т е р и с т и к и  м а г и ч е с к и х  
свойств возобладают. И с того времени эти 
магические  свойства  сам оцветов  пестрым 
шлейфом протянутся за ними через столетия 
до нашего времени.

Видимо, следует отметить сохранность до 
шедших до нашего времени материалов с тек
стами Теофраста. Текст местами настолько 
сильно поврежден, что переводчики вынужде
ны были его реконструировать или даже остав
лять пробелы (разделы 19, 21, 25, 43, 48, 52, 
58, 62).

Чем же нам дорог трактат Теофраста?
Прежде всего, эго ценнейший исторический 

документ но естествознанию, той ее части, ко
торую обычно включают в геологию. Трактат 
содержит реальные сведения о полезных иско
паемых обширного Средиземноморско-Черно
морского региона. В нем содержатся сведения о 
камнях, как их понимали около 2500 лет назад. 
Автор трактата перечислил несколько десятков 
минеральных веществ, в том числе и 44 само
цвета с разновидностями, назвав их (Приложе
ние /), для некоторых отмечая самые яркие вне
шние свойства. Для исторической геммологии
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древнейший список самоцветов Теофраста — 
основная точная временная привязка известнос
ти человечеству более сорока самоцветов и их 
разновидностей. Его трактат —  своеобразный 
временной репер в ранней античности для свер
ки с ним археологических каменных артефак
тов. Теофраст не только вводит читателя в круг 
известных ему камней или минералов и горных 
пород, как мы их сейчас называем, но. опира
ясь на знания своей эпохи .дает  объяснения их 
происхождения. Здесь впервые в истории е с 
тествознания камни делятся на два класса: кам
ни и земли. В свою очередь, камни группиру
ются по внешним физическим свойствам — по 
цвету (появляются групповые или как у В.Севср- 
гииа — родовые названия камней), прочности и 
однородности, «благодаря которым камни при
обретают свои особые достоинства» (раздел 6). 
но габитусу и по видам их применения. Это из 
тракт ат а Теофраст а до нас дошли такие названия 
самоцветов, как антракс кархедонский, смарагд 
бактрийский, кианое, лигурион, сапфейрос, они- 
хион, сардион, хризоколла, гематит, лидийский 
и липарийский камни, пиромахес и другие. Боль
шая часть из названных камней письменно упо
мянуты только у пего, другие же упоминались 
Платоном, Аристотелем и много древнее. Конеч
но, Теофраст не открыватель этих камней, греки 
знали их за много столетий до него, и уж точно 
некоторые из них знали и во времена Гесиода 
(VIII век до н.э.) Но важно для человечества, 
и в этом заслуга Теофраста, то. что он первым 
собрал эти каменные реалии своего времени с
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научном целью в единый список, который че
рез толщу времени в два тысячелетия пришел 
к нам. Да, он не описал эти камни (это позднее 
сделают минералоги), но представил их нам 
так, что мы их «узнаем». С трактатом «О кам
нях» Теофраста до нашего времени протяну
лась ниточка начальных, но реальных знаний 
древних людей.

Будет справедливо отметить влияние идей Те
офраста на арабских средневековых естество
испытателей. особенно на ал-Кинди. а через него 
п на Бирунп, о чем в свое время писал еше 
Г.Леммлейн [8].

Сколько бы мы ни вглядывались в темноту 
веков античности, сколько бы не листали до
шедшие до нас труды древних исследователей, 
нет другого имени, кроме Теофраста, так тес
но связанного с историей камней. Он, Теоф
раст, был самым первым в науке о камнях, что, 
впрочем, хорошо понимал сам автор трактата, 
написав «возможно, мы первые объясняем при
роду и пределы их (камней. — В.Б.) различий» 
(разел 8). Поэтому, как ботаники считают Те
офраста основоположником в своей науке, так 
н в науке о камнях следует почитать его за пер
вого геолога-минералога, а возможно, и гем- 
мол о га.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

В Приложении I для удобства читателя при
водим список названий только самоцветов из 
трактата Теофраста и их идентификацию с со
временными русскими терминами.

Теофраст — ученый мирового значения. Им 
было написано большое количество научных 
работ о самых разных сторонах жизни людей. 
Он часто упоминаем философами и историка
ми. врачами и драматургами, его почитают бо
таники и геологи. Моего научных трудов до на
шего времени дошло мало, а то, что сохрани
лось, не все известно читателям нашей страны. 
Мало что известно и о его жизни, о судьбе его 
рукописен. Мы посчитали возможным напом
нить нашим читателям об этом, публикуя вмес
те с трактатом «О камнях» сведения о его жиз
ни в виде выдержек из трудов поздних антич
ных авторов. Транскрипция имени Теофраста в 
публикуемых извлечениях сохранена по источ
никам [5, 15].

В Приложении 2 помещены сведения о жизни 
и трудах Теофраста из сводной работы малоизвес
тного ученого Диогена Лаэртского (пли Лаэрция), 
жившего не позднее середины III века (о нем не
известно ни где он жил, ни когда точно жил, ни как 
называлось его сочинение).
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В Приложении 3 отражена судьба книг Теоф

раста и его учителя и друга Аристотеля. Этот 
материал взят нами из «Географии» Страбона 
(ок. 64—63 до н.э. — ок. 20 г. н.э.) Книги эти в 
России издавались давно и ныне относятся к 
редким.
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ПРИ ЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК НАЗВАНИИ САМОЦВЕТОВ 
И З  ТРАКТАТА ТЕОФРАСТА 

И ИХ ВЕРСИИ В РУССКОМ Я З Ы К Е

Αδάμας - Adamas (19)’ —  не алмаз, скорее 
всего, горный хрусталь.

Α λ α β α σ τ ρ ι τ η ς  - A labas t r i te s  (6, 65) 
возможно, мраморный оникс.

Α μέθυ σ ον  - Amethyson (30, 31) — аметист.

Α νθράκ ιον  - Anthrakion (30. 33) — темный 
(черный) обсидиан.

V
Α ν θ ρ α ξ  - Anthrax (8. 18. 19) — красные 

прозрачные камни.

Α χ ά τη ς  - Achates (31) — групповое назва
ние камней, подобных агату.

В алфавитном порядке расположены гречес
кие названия самоцветов, записанные по-грсчсс- 
кп и латиницей, в скобках номера разделов трак
тата, где эти самоцветы упомянуты; затем русская 
версия этих названий.
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Β α κ τ ρ ι ά ν α ι  λ ί θ ο ι  - B a c t r i a n a i  l i th o s  

(35) — возможно, амазонит, нефрит, бирюза 
(?), лазурит (?).

Αιγύπτιος κ υα νό ς  - Egyptios kyanos (55) — 
синяя наста фритта.

V
Η λεκτρον - Electron (16, 28, 29) — янтарь.

Ψ ε υ δ ή ς  σ μ ά ρ α γ δ ο ς  - Fa lse  s m a r a g d o s  
(2 5 )— фальшивый (ложный или плохой) сма
рагд.

Αίματϊτις - Haimatitis (37) — возможно, ге
матит.

Η ρ ά κ λ ε ιά  λ ίθ ο ς  - Heracleia  lithos (4) — 
магнитный камень.

Υ α λ ο ε ιδ ή ς  - Hyaloeides (30) — стеклова
тый камень (бесцветный кварц, халцедон).

V
Ιασπις - Jaspis (23, 27, 34) — нефрит и или 

жадеит и яшма.
i .
Ινδικός κ ά λα μ ο ς  - Indikos kalamos (38) — 

табашир.

Κ α ρ χ η δ ο ν ι ο ς  ά ν θ ρ α ξ  - C a rc h e d o n io s  
anthrax (18, 34) — рубин.

Κ ύπριος  κ υ α ν ό ς  - Cyprios kyanos (55) — 
азурит.
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Κ ύ π ρ ιο ς  ί α σ π ι ς  - Cyprios iaspis (34) 

кипрская яшма.

Κ ύ π ρ ι ο ς  σ μ ά ρ α γ δ ο ς  - C y p r io s  
smaragdos (34) — кипрский малахит.

Χ ερν ιτη ς  - Chernites (6) — возможно, раз
новидность мраморного оникса.

Χ ρ υ σ ό κ ο λ λ α  - Chrysokolla  (26. 39. 40. 
51) — возможно, зернистый (землистый) ма
лахит.

Κ ο ρ ι ν θ ι ο ς  λ ί θ ο ς  - C o r i n t h i o s  l i t h o s  
(33) — коринфская разновидность агата.

Κ ο υ ρ ά λ ι ο ν  - Kouralion (38) — коралл.

Κ ρ ύ σ τ α λ λ ο ς  - Krystallos (30) — горный 
хрусталь.

Κ υ α ν ό ς  - Kyanos (31, 37, 40, 51, 55) — 
камни лазурного цвета.

Λ ιπ ά ρ α ι ο ς  λ ίθ ο ς  - Liparios lithos (14) — 
обсидиан.

Λιγ)Όυριος - Lingourion (28, 31) — турмалин 
и/или гиацинт.

Μ α γ ν ή τ ι ς  ( λ ί θ ο ς )  - M ag n e t i s  ( l i t h o s )  
( 4 1 ) — магнезит (?)
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Μ α ρ γ α ρ ί τ η ς  - M a rg a r ite s  ( 3 6 )  —  ж ем ч уг .

Μ ά ρ μ α ρ ο ς  - M arm aros  (9 ,  6 9 )  —  м р а м о р .

Μ ί λ η τ ο ς  α ν θ ρ α ξ  - M i le to s  anthrax ( 19 )  —  
гранат и/илн ш пинель.

у/
Ο μ φ α ξ  - Omphax (30) —  камень (халцедон) 

цвета незрелого зеленого винограда.
*

Ο ν ύ χ ι ο ν  - Onychion (31) —  термин для кам
ней типа оникс, сардоникс.

Ф

Π ρ α σ ΐ τ ι ς  - Prasit is (37) —  зеленые кварц 
и халцедоны.

Π υ ρ ο μ α χ ο ς  λ ί θ ο ς  - P y r o m a c h o s  l i th o s  
(9) —  огнестойкий камень,  возможно,  кре
ме н ь.

Σάπφειρος - Sappheiros (8, 23, 37) —  самоцве
ты лазурною цвета, лазурит.

Σ ά ρ δ ι ο ν  - Sardion (8 ,  23, 30) —  все н е 
прозрачные красные камни.

Σ κ ύ θ η ς  κ υ ο ίν ο ς  - Scythes  kyanos  (55) —  
вероятно, ляпис-лазурь.

Σ μ ά ρ α γ δ ο ς  - S m a r a g d o s  (4 ,  8, 23 ,  24,  
27 )  —  з е л е н ы е  с а м о ц в е т ы ,  в гом ч и с л е  и 
изумруд.
8 О камнях



Σ μ α ρ ά γ δ ο ς  ί α σ π ι ς  - S m a r a g d o s - j a s p i s  
(27) —  турмалин.

Σ μ ά ρ α γ δ ο ς  χ ε ρ ΐ σ τ η  - Smaragdos cheirisle 
(23) — смарагд худшего сорта (амазоннт).

Τ α ν ό ς  - Tanos (25) — амазоннт и/или мала
хит.

Τ ρ ο ι ξ ή ν ι ο ς  λ ί θ ο ς  - T r o i z e n i o s  l i t h o s  
(33) — тризенская  разновидность  агата.

Ξ ά ν θ η  λ ί θ ο ς  - Xanthe lithos (37) — воз
можно, желтая яшма.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 

В Ы Д Е Р Ж К А  ИЗ
ДИОГЕНА ЛАЭРТСКОГО «О ЖИЗ Н И ,  

УЧЕНИЯХ И ИЗРЕЧЕНИЯХ 
ЗНАМЕНИТЫХ ФИЛОСОФОВ»

Ф Е О Ф Р А С Т

Феофраст из Эреса, сын Меланта (который 
был сукновалом), как утверждает  Афинодор 
в VIII книге «Прогулок», вначале слушал в 
родном городе своего земляка Алкиппа,  по
том учился у Платона и наконец перешел к 
Аристотелю; а когда тот удалился в Халкиду, 
Феофраст принял от него школу в 114-ю олим
пиаду. Говорят, у него даже раб был ф и л о со 
фом, а звали этого раба Помпил —  как у т 
верждает Мирониан Амастрийский в I книге 
«Исторических сравнений».

Был он человек отменной разумности и тру
долюбия; по словам Памфилы в 32-й книге «За
писок» у него учился даже Менандр, сочини
тель комедий, да и во всем прочем он отличал
ся готовностью к услугам и любовью к наукам. 
Его принимал Кассандр, за ним посылал Пто
лемей; афиняне же настолько были к нему рас
положены, что когда Агнонид посмел обвинить
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его в нечестии, то сам едва не подвергся нака
занию. Беседы его посещало до двух тысяч уче
ников. В письме к перипатетику Фанию он го
ворит, между прочим, и о преподавательстве: 
«Нелегко подобрать по вкусу даже узкий круг 
слушателей, не то что широкий. Чтения требу
ют исправлений; а отложить их и пренебречь 
ими —  этого юный возраст перенести не мо
жет». Это то самое письмо, в котором он об
зывает кого-то педантом.

Несмотря на все эго, пришлось и ему вме
сте с другими философами удалиться в изгна
ние, когда Софокл, сын Амфиклида,  внес за
кон, чтобы никто из философов под страхом 
смерти не возглавлял школу, кроме как по 
решению совета и народа. Однако на другой 
год они вернулись,  так как Филон обвинил 
Софокла в противозаконии,  закон этот был 
афинянами отменен. Софокл наказан пенею в 
пять талантов,  а философам дозволено было 
воротиться, с тем чтобы и Феофраст воротил
ся и жил, как прежде.

Звали его Т иртам ,  Ф еоф растом  же («бо- 
горечивы м »)  его наименовал  А ристотель  за 
его б о ж е с т в е н н у ю  речь.  Он был влюблен в 
сына А ристотеля ,  Никомаха,  хоть и был его 
учителем  (так у т в е р ж д а е т  А ристипп  в IV 
книге «О роскош и древних») .  Аристотель ,  
говорят, повторил о нем и Каллисф ене  то 
же, что Платон (как было сказано)  говорил 
о К сен ократс  и о самом А ристотеле ,  ибо 
Ф е о ф р а с т  свер х  всякой меры и сследовал  
своим о стр ы м  умом все у м о зр и м о е .  К а л 
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лисфен же был от природы вял, и потому 
одному была нужна узда,  другом у  —  ш п о 
ры. Говорят, у Ф е о ф р а с т а  был свой  сад .  
купленный уже после смерти А ристотеля  с 
помощью Деметрия  Фалерского ,  друга  его. 
И звестны о с тр о у м н ы е  его в ы ск азы в ан и я :  
так. он сказал, что надежней конь без узды, 
чем речь без связи; а одному гостю, в з а с 
толье не п роронивш ем у  ни слова,  он с к а 
зал: «Коли ты неуч, то ведешь себя умно,  а 
если учен, то глупо». И не раз он говорил,  
что самая дорогая  трата  — эго время.

Скончался он в преклонном возрасте, вось
мидесяти пяти лет, вскоре после того, как ото
шел от занятий.

Вот наши стихи о нем:

Нет, не пустые слова завещаны смертному
роду:

Сломится мудрости лук. только расслабь те
тиву.

Так Феофрасг был жив и силен, покуда тру
дился,

А отрешась от трудов, в вялом бессилье угас.

Говорят, ученики его спросили, что он им 
заповедует? Он ответил: «Заповедать мне вам 
нечего — разве лишь сказать ,  что многие 
жизненные услады только по видимости сла
вятся таковыми. Едва начав жить, мы умира
ем; поэтому ничего нет бесполезнее, чем по
гоня за славою. Будьте же благополучны, а 
науку мою или оставьте —  ибо требует она

•Λ
ϋ



немалого труда, —  или отстаивайте с чеетыо. 
и тогда будет вам великая слава. В жизни боль
ше пустого, чем полезного. Мне уже более 
вам не советовать, как вести себя, смотрите 
же сами, что делать и чего не делать». II с та 
кими словами он. говорят, испустил дух. II 
есть рассказ,  что афиняне воздали ему после
днюю почесть всенародным пешим шествием.

Фаворин рассказывает, что в старости его 
носили на носилках, —  так повествует Гермипп, 
ссылаясь на сообщение Аркесплая Питанского 
Лакиду Киренскому.

Он тоже оставил великое множество книг, 
которые я счел за нужное здесь перечислить, 
ибо они полны всяческих достоинств. Вот они:

«Аналитика первая» — 3 книги, «Аналитика 
вторая» — 7 книг, «Об анализе силлогизмов», 
«Обзор аналитик», «Упорядоченная топика» — 
2 книги, «О споре, или Рассмотрение доводов 
в прении», «О чувствах», «Возражение на Анак
сагора», «Об Анаксагоре», «Об Анаксимене», 
«Об Архелае», «О соли, молоке и квасцах», 
«Беседы» —  2 книги, «О ветрах», «Различия 
добродетелей». «О царской власти», «О вос
питании царя», «Об образах жизни» — 3 кни
ги,

«О старости», «О Демокритовоп астроно
мии», «О метеорологии», «Об образах». «О со
ках, красках и мясе», «О миростроении», «О 
людях», «Диогеновскпп сборник», «Определе
ния» —  3 книги, «О любви», «Еще о любви», «О 
счастье», «О видах» —  2 книги, «О припадоч
ной болезни», «О вдохновении». «Об Эмпедок-
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le». «Сжатые умозаключения» —  I 8 книг. «Воз

ражения» —  3 книги. «О добровольном», «Об
зор Платонова “Государства”» 2 книги, «О 
разнице голосов у животных одной породы». «О 
совокупных явлениях». «О животных, которые 
кусаются и брыкаются», «О так называемых за
вистливых животных». «О животных, пребыва
ющих на суше».

«О животных, меняющих цвет», «О ж ивот
ных, обитающих в норах», «О животных» —  
7 книг, «О наслаждении по Аристотелю», «Еще 
о наслаждении», «Положения» — 24 книги, 
«О тепле и холоде», «О головокружении и по
мрачении». «О поте», «Об утверждении и от
рицании». «Каллисфен, или О страдании», «Об 
усталости», «О движении» —  3 книги. «О кам
нях». «О моровых болезнях». «О малодушии», 
«Мегарик», «О меланхолии», «О металлах» — 
2 книги, «О меде», «О Мегродоровом сбор
нике», «К метеорологии» —  2 книги, «О пьян
стве». «Законы в азбучном порядке» —  24 кни
ги. «Обзор законов» —  10 книг,

«К определениям», «О запахах», «О вине и 
масле», «Первые предпосылки»—  18 книг, «За
конодатели» —  3 книги, «Политики» —  6 книг, 
«Политические обстоятельства» —  4 книги, «11о- 
литические обычаи» — 4 книги, «О наплучшем 
государственном устройстве», «Сборник вопро
сов» — 5 книг, «О пословицах», «О замерзании 
и таянии», «Об огне» — 2 книги, «О дыханиях», 
«Об оцепенении», «Об удушье», «О повреж
дении ума», «О страстях», «О знаках». «Софиз
мы» — 2 книги. «О разрешении силлогизмов».
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«Топика» —  2 книги, «О наказании» — 2 кни
ги, «О волосах» —  2 книги, «О тирании», «О 
воле» — 3 книги, «О сне и сновидениях». «О 
приязни» — 3 книги, «О честолюбии» — 2 кни
ги.

«О природе» — 3 книги, «О физике» — 
18 книг, «Обзор о физике» — 2 книги, « Ф и 
зика» — 8 книг. «Возражение физикам», «Об 
истории р а с т е н и й » —  10 книг, «Причины ра 
стений» — 8 книг. «О соках» — 5 книг-, «О 
ложном наслаждении», «Положение о душе», 
«О сторонних доказательствах»,  «О простых 
сом нительны х  случаях» ,  «Гармоника» ,  «О 
добродетели»,  «Исходные движения или про
тивоположности».  «Об отрицании»,  «О зна
нии». «О смешном»,  «Вечерние вопросы» —
2 книги, «Разделения» — 2 книги, «О разли
чиях». «О преступлениях»,  «О клевете», «О 
похвале». «Об опыте», «Письма» — 3 книги. 
«О самозарождающихся  животных». «О вы
делении»,

«Похвальные слова богам», «О праздни
ках», «Об удаче», «Об энтпмемах», «Об изоб
ретениях» — 2 книги, «Этические досуги». 
«Этические очерки», «О беспорядке», «Об ис
тории», «Об оценке силлогизмов», «О лести», 
«О мире», «К Кассандру о царской власти», 
«О комедии», («О мерах»), «О слоге», «Сбор
ник доводов», «Разрешения», «О музыке» —
3 книги, «О мерах». «Мегакл», «О законах», 
«О беззакониях», «Ксенократовский сборник», 
«К разговору». «О присяге», «Риторические 
наставления», «О богатстве»,  «О поэтике».
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«Вопросы политические, этические, физичес
кие, любовные»,

«Вступления», «Сборник вопросов», «О фи
зических вопросах», «О примере», «О присту
пе и повествовании», «Еще о поэтике», «О муд
рецах». «О совете», «О погрешностях языка», 
«Об ораторском искусстве», «Виды ораторских 
искусств» — 17 книг, «О лицедействе», «Запис
ки Аристотелевы или Феофрастовы» —  6 книг, 
«Мнения физиков» — 16 книг, «Обзор мнений 
физиков», «О благости», («Нравственные очер
ки»). «Об истине и лжи», «Разыскивания о бо
жественном» — 6 книг, «О богах» —  3 книги, 
«Геометрические разыскания» — 4 книги,

«Обзор сочинения Аристотеля “О живот
ных"» — 6 книг, «Сжатые умозаключения» — 
2 книги, «Положения» —  3 книги, «О царской 
власти» — 2 книги, «О причинах», «О Д ем ок
рите», («О клевете»), «О становлении», «О ра
зумении и нраве животных», «О движении» —
2 книги, «О зрении» —  4 книги, «К определе
ниям» —  2 книги, «О данности», «О большем и 
меньшем», «О музыкантах». «О счастье богов», 
«Возражение академикам», «Поощрение», «О 
наилучшем управлении государствами», «За
писки», «О сицилийском извержении»,  «Об 
общепризнанном», («О физических вопросах»), 
«Какие есть способы познания», «О лжеце» —
3 книги,

«Введение в топику», «К Эсхилу», «Астро
номические разыскания» —  6 книг, «Арифме
тические разыскания об увеличении», «Акихар», 
«О судебных речах», («О клевете»), «Письма к
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Астикреону. к Фанию, к Никанору», «О благо- 
чес гни», «Евиад». «О благоприятном времени». 
«Об уместных доводах». «О воспитании детей», 
«Другое различие». «О воспитании, или О доб
родетелях п умеренности». («Поощрение»). «О 
небе», «К политике» —  2 книги, «О природе». 
«О плодах», «О животных».

Всего 232808 строк. Вот сколько у него было 
сочинении.

Я обнаружил и его завещание — оно имеет 
такой вид:

«Да будет асе к лучш ему; если что слу
чится, завещ ание м ое таково.Все, что у  меня
на родине, я от даю  Ми П анкреону, 
сы новьям  Лсонта. На деньги же. что поло
ж ены у  Гиппарха, да будет сделано вот что. 
П реж де всего доверш ит ь свят илищ е и ст а
туи Муз и все прочее, что удаст ся там у к р а 
сить к лучшему. Д алее, восст ановит ь в свя
тилищ е изваяние Арист от еля и все ост аль
ные принош ения, сколько их там было преж 
де. Д алее, от ст роит ь портики при свят или
ще не хуж е, чем они были, и в пор
тик поместить картины, изображ ающие всю  
землю в охвате, и алт арь уст роит ь закопчен
ным и красивым.

Воля моя, чтобы Нибыла сделана  
статуя в рост ; за ваяние у П рак
сителю, а доплат у производит ь вы ш еназ
ванных средств. Поставить .же ее там, где 
почтут за лучш ее исполнит ели  
ряж ений много завещ ания. Так быть со свя- 
тилещем и принош ениями.
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Имение, что ν нас в Стагире, отдаю К ил

лину, а все мои книги  — Нелею. Сад, и 
лочое место, и все постройки при том саде 
отдаю тем из названны х здесь друзей, кот о
ры е пож елают и впредь там занимат ься на
укам и и ф илософ ией, невозм ож но там  
быть всем и всегда; и пусть они ничего себе 
не оттягивают и не присваивают, а р аспо 
лагаю т  всем сообща, словно храмом, и ж и
вут меж ду собой по-домаш нему друж но, по 
прист ойност и и справедливост и. быть в 
той общине Гиппарху, Нелею. Кал-
липу, Демошиму, Дсмарату, Каллисфену, Ме- 
лаиту, Панкрсонту Никиппу; а если А рист о
тель. сын М етродора и Пифиады, пож елает  
заним ат ься ф илософ ией, то и ем у быть с 
ними, а старшим иметь о нем всяческую  за 
боту, чтобы он сколь мож но более преуспел 
в философии. Похоронить м еня саду, там, 
где покаж ется умест нее, ничего лиш него не 
тратя ни на гробницу, ни на памятник. Д о 
полнительно к сказанному: после того, что с 
нами случит ся, забот у уходе за храмом, 
памят ником, садом и прогулочны м  м ест ом  
принять Помп илу, ост ат ься там ж ить и обо 
всем прочем заботиться, как преж де; а за 
боту о доходе принять самим хозяевам.

Помп илу и Фрепе,как давно уж е получив
шим от нас вольную и послуж ившим нам мно- 
гим н услугам и , владет ь беспрепят ст венно  
всем, что они от пас получили, что сами при
обрели и что я им оставил Г  а ост а
вил я две тысячи драхм  — о том я не раз сове-

•
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шовался с Мелантом и Панкреоптом, и они со 
мною согласны. Им я завещаю рабыню Сома- 
талу. Из рабов я уж е дал вольную Мол о ну. 
м ону и Парменону;даю такж е и и
Каллшо, с тем. чтобы они на четыре года ос
тавались в саду, работали со всеми и вели себя 
беспорочно. Из домашней утвари, сколько со
чтут нуж ным попечители, отдать Пом пилу, 
остальное продать. Кариона завещаю  
ти.иу, Допака  — Нелею, а Евбея — продать.

Гиппарх пусть выплатит Каллину три ты
сячи драхм.Если бы я  не знал, что и прежде
Гиппарх оказывал услуги как Меланту с 
реонтом, так и мне, а теперь потерпел кру
шение в своих делах, то я непременно назна
чил бы Гиппарха моим душеприказчиком вмес
те с Мелантом и Панкреоптом. Но так как я 
понимаю, что хозяйствовать ему ними не
легко, то полагаю, что им выгодней получить 
от него полож енную сумму деньгами. Пусть 
же Гиппарх выдаст М еланту и Панкреонту  
по таланту и пусть Гиппарх выдаст душ епри
казчикам на все расходы, перечисленные за 
вещании, то,что потребуется к нужным сро
кам, а по соверш ении много пусть он будет  
свободен от всех обязательств передо мною, 
а о чем он договорился от моего имени Хал- 
киде, то пускай останется за ним.

Душ еприказчикам над всем, что записано в 
завещании, быть Гиппарху, Нелею,
Каллину, Демотиму, Каллисфену, Клесарху. За
вещание за печатью Феположено в 
списках: первый — у  Гегесия. сына Гиппарха, а



свидетели — Каллипп из Паллены, Филомел из 
Эвоиима, Лисаидр из ГибФилон из 
второй — у  Олимпиодора, а свидетели те же; 
третий — у  Адимаита,которому его передал 
Апдросф еп М ладш ий, а свидет ели  — Арим - 
чест, сын Клеобула, Лисистрат, сын Федона 
из Фасоса, Стратой, сыАркесилая из Лимп- 
сака, Фесипн, сын Ф е с и н п а и з
курид, сын Дионисия из Эпикефисии».

Таково его завещание.
Некоторые говорят, что и врач Эрасистрат 

гоже был его слушателем, и это вполне правдо
подобно.

2 3 7
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В Ы Д Е Р Ж К А  ИЗ «ГЕОГРАФИИ» 
С Т Р А Б О Н А

Книга XIII. глина  /, ^ Из Скепсиса про
изошли философы-сократпкн Эраст и Корнск. 
сын Корпска Нелей: последний был не только 
слушателем Аристотеля и Феофраста, но и по
лучил в наследство библиотеку Феофраста. по
горая включала и собрание книг Аристотеля. 
Во всяком случае Аристотель передал свою 
библиотеку Феофрасгу. которому оставил и 
свою школу. Насколько мне известно, Аристо
тель первым стал собирать книги и научил еги
петских царей составлять библиотеку. Феоф- 
р астж е  передал Нелею свою библиотеку. Пос
ледний перевез ее в Скепсис и оставил своим 
наследникам, людям заурядным, которые дер
жали книги под замком и даже небрежно хра
нили их. Когда же они услышали о том. с ка
ким рвением атталийские цари, под властью 
которых тогда находился город, разыскивали 
книги для устройства библиотеки в Пергамс. 
они спрятали книги под землей в какой-то яме. 
Позднее их потомки продали наконец испор
ченные сыростью и червями книги Аристотеля 
и Феофраста Апелликопту из Теоса за большую
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сумму. Апелликонт же был скорее любителем 
книг, чем любителем науки. Поэтому, стараясь 
восстановить изъеденные червями места, он 
сличил рукопись с новыми копиями текста, не
правильно дополняя их, и выпустил в свет кни
ги. полные ошибок. Оказалось, что древние пе- 
рипатететики после Феофраста вовсе не имели 
книг, за исключением только небольшого чис
ла преимуществаенно экзотерических сочине
ний, поэтому они не имели возможности осно
вательно заниматься философией, а только ри
торически напыщенно излагали общие места. 
Позднейшие представители перипатетиков, на
против, со времени появления в свет этих книг 
могли лучше тех заниматься философией и из
лагать Аристотеля, часто называть свои выво
ды только вероятными. ιΜ η ο γ ο  содействовал та 
кому положению и Рим. Тотчас после смерти 
Апелликонта Сулла, который захватил Афины, 
вывез библиотеку Апелликонта в Рим. Когда 
библиотеку привезли туда, то она попала в руки 
грамматика Тиранниона, почитателя Аристоте
ля, благодаря его заискиваниям перед библио
текарем, что делали и некоторые книготоргов
цы; они пользовались плохими переписчика
ми и не сличали списков, что случалось и с 
другими книгами, которые переписывались для 
продажи как здесь, так и в Александрии. Од
нако об этих людях сказано достаточно.
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Издательский Дом МСП. 2004. —  256 с.

УДК 549
ISBN 5-7578-0199-9 НБК 26.31

Сколько бы мы не листали дошедшие до нас 
труды древних исследователей, нет другого име
ни. кроме Теофраста, так тесно связанного с ис
торией камней. Философ впервые не только сис
тематизировал известные ему минералы, опира
ясь на знания своей эпохи, но и дал объяснение 
их происхождения.

Эта киш а. впервые полностью издаваемая на 
русском языке, понравится всем, кто интересует
ся естествознанием, особенно минералогией.

научно-популярное издание

Теофраст 
О камнях
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Котельников В. М.

Займитесь собой. 
Пособие по саморегуляции 
и самосовершенствованию

Нель книги, в которой представлены 
материалы из многих отечественных и 
зарубежных источников. — усилить 
интерес людей к самим себе и окружа
ющим, помочь им сохранить здоровье, 
развить свои способности, облегчить 
взаимодействие с другими людьми и 
Природой.

ISBN 5-7578-0033-Х  
Формат издания 84x108 Объем 

624 стр., переплет целлофанированный, блок шитый.

Гоникман Э. И.

Как вытащить себя из стресса
Эта книга родилась в результате большой тревоги и озабоченности 

автора гой чрезвычайной ситуацией и теми психическими последстви
ями, которые сложились в Республике Беларусь в связи с аварией на 
Чернобыльской Л Э С .

В небольшом объеме этой книги даны 
рекомендации по самомассажу и лечению 
с помощью аюрведы — малой йоги паль
цев. Эти рекомендации прошли много
вековую проверку, выдержали испытания 
временем и способны оказать дейст
венную помощь. Среди множества мудр 
совместно с ламой Марамба Сингхом 
были выбраны те, выполнение которых 
обеспечит значительный лечебный 
эффект.

ISBN 5-7578-0078-Х
Формат издания 84x108 1Д 2. Объем 

80 стр., брошюра.
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Гонмкман Э. И.

Даосские лечебные жесты. 
Терапия самоспасения

Мало кто осведомлен о силе, значении 
и роли собственных рук, которые всегда 
готовы придти на по.мошь. Недаром старая 
латинская пословинагласит: "Ubidolor, ibi 
digitus” (Где боль, там и палец). Зна
менитый Ван Гельмонт глубоко верил “во 
власть руки над болезнью”.

В новой книге известного врача 
натуропата Э. И. Го н и км а н даосские ле
чебные жесты отнесены к терапии само
спасения, что уже говорит само за себя. 
К основным 25 мудрам приводится ряд 

дополнительных, эффективно работающих, проверенных на практике 
лечебных жестов. Читатель знакомится с наследием древних даосов, 
умеющих управлять энергией рук и добиваться поразительных результатов.

Эта книга для всех. Она является ценным руководством для 
самооздоровления при самом широком круге заболеваний.

ISB N  5-7578-00^6-8
Формат издания 84x108 '/v. Объем 168 стр., обложка мягкая, книга 

иллюстрирована.

Куликов Б. Ф .

Камни-самоцветы.
Поверья и легенды

Эта книга — краткий словарь поверий 
о камнях-самоаветов, которые дошли до 
наших дней. Книга будет интересна и 
любителям природною камня, и тем, кто 
хочет проверить на себе действие камней- 
самоцветов.

Для широкого круга читателей.
IS B N  5-7578-0043-7
Формат издания 84x108 1/ ху Объем 

208 стр., обложка мягкая.
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В серии «Познание человека»

Гоникчан Э .И .

Лечебная радуга камня. 
Каменная цветотерапия

В книге “Лечебная радуга камня (ка
менная цветотерапия)” приводится ш и
рокий крут заболеваний, при которых 
применяются минералы и их цвета, дает
ся характеристика людей в зависимости 
от их цветовых предпочтений и зодиа
кальной принадлежности. Ш ироко ис
следуется роль цвета в жизнедеятельности 
организма. Даются фундаментальные ос
новы лечебной моды.

IS B N  5-7578-0095-Х
Формат издания 84x108 !/з2- Объем 144 стр., обложка мягкая.

Гоникчан Э .И .

Ваш талисман 
О целебных свойствах 
драгоценных камней

В книге “Ваш талисман” белоруссий 
врач-натуропат и рефлексотерапевт 
Э .И . Гоникман знакомите удивительным 
миром минералов, историей камней- 
амулетов и талисманов, их врачующими 
и целебными свойствами.

Книга рассчитана на широкий круг 
читателей, а также на специалистов есте
ственной медицины.

ISBN  5-7578-0094-1
Формат издания 84x108 У Я2. Объем 

128 стр., обложка мягкая.
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В  с е р и и  « С л о в а р и , сп р а в о ч н и к и »

Т.А. Гончарова

Энциклопедия 
лекарственных растений 

(лечение травами)

В 2-х тт.
В книге изложены современные 

представления и опыт использования 
лекарственных растений и препаратов 
из них в медицинской практике. Даны 
ботаническая, химическая и физио
логическая характеристики биологи
чески активных веществ лекарственных 
растений, указаны места их произраст
ания, методы возделывания, исполь

зуемые части, время сбора, способы сушки, хранения и приго
товления из них лекарственных препаратов.

В отличие от большинства подобных изданий в книге содержится 
раздел с описанием основных клинических проявлений ряда 
заболеваний, приводится множество ре
цептов и способов применения фито
препаратов в лечении каждого из этих 
заболеваний.

Книга рассчитана на массового 
читателя. Она также служит серьезным 
руководством для медицинских работ
ников, фармацевтов, биологов.

Том 1 IS B N  5-7578-0024-0
Том 2 IS B N  5-7578-0025-9

Формат издания 84x108 ι/ Ώ. Объем Т 1 
560 стр., Т.2 576 сгр., переплет целло
фанированный, блок шитый, вклейка с 
цветными илл юст рац и я м и.
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л.  K yjn**,

( с \ о е а г> сп та2 0 ч н :гк '| 
КАМНЕЙ 

САМОЦВЕТОВ

Б .Ф . Куликов

Словарь-справочник 
камней-самоцветов

Роль камня в истории человеческих 
цивилизаций невозможно переоценить. 
Человек использовал камень как материал 
для изготовления орудий труда и охоты, 
позже — как строительный материал, 
материал для украшения интерьера. И во 
все времена яркие, радующие глаз камни 
использовались для украшений. Наиболее 
редкие камни стали использовать в 
качестве объекта вложения капитала. 

Настоящая книга объединяет данные как о реальных камнях- 
самоцветах, так и о мистических, охранительных и т.д. Термины 
расположены в алфавитном порядке. В приложениях читатель найдет 
интересные сведения об основных видах огранки, данные об алмазах с 
ясной окраской, о бриллиантах с первичной массой более 100 карат и т.д. 

IS B N  5-7578-0044-5
Формат 84x108 'Д,. Объем 320 стр. Обложка мягкая.

Ю .Г. Семенов

Полный иллюстрированный 
справочник грибника

В книге собраны сведения о съе
добных, несъедобных и ядовитых грибах, 
даны сроки плодоношения и приметы для 
средней полосы России. Подробно опи
саны около 350 видов, приведены русские 
и латинские названия грибов. Книга со
держит множество цветных иллюстраций.

ISB N  5 -7 5 7 8 -0 111-5
Формат издания 84x108 !Д Г Объем 

576 стр., переплет целлофанированный, 
блок ш итый, вклейка с цветными 
иллюстрациями.



Λ

Москва
Издательский Дом МСП

Эксклюзивный дистрибьютор «Издательского 
Дома МСП» книготорговая фирма «Триэрс»

приглашает к сотрудничеству региональных dwtepoe

О  Ш ирокий ассортимент справочно
энциклопедической, учебной, разви
вающей, детской литературы, книги по 
медицине, домоводству, кулинарии.

О Крупный и мелкий опт.
О Гибкая система скидок.
О Любая форма доставки.

Наш адрес:
125167, Москва, ул. Викторенко, 2/1, подъезд №2, 
подвальное помещение. Код 025.



А м е т и с т

А п м а з

сколько вы от ни вглядывались 
о темноту) веков античности, 
сколько вы ни листали дошедшие 
до нас труды древних 
исследователей, нет другого 
имени, кроме Теофраста, 
так тесно связанного 
с историей камней.
Философ и ученый впервые 
не только систематизировал 
известные ему минералы, 
опираясь на знания своей эпохи, 
но и дал объяснение 
их происхождения.

ISBN 5 -7578 -0199 -9


