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Е. А. Кац, В. А. Шкерин
МИНЕРАЛ ПЕРОВСКИТ: ОБРЕТЕНИЕ ИМЕНИ

В статье рассматривается история именования минерала перовскита (титаната кальция, 
CaTiO3), найденного на горнозаводском Урале в 1830-х гг. В настоящее время термин «пе-
ровскит» используется для наименования целой группы материалов с кристалличской 
структурой, подобной этому минералу. На рубеже XX и XXI вв. ученые открыли ряд свойств 
этих материалов, представляющих интерес как с фундаментальных, так и с прикладных то-
чек зрения: сверхпроводимость, колоссальное магнитосопротивление, сегнетоэлектричество 
и пр. В 1987 и 2007 гг. исследования перовскитов были отмечены двумя Нобелевскими пре-
миями по физике. Одним из важнейших научных достижений последних лет стал беспреце-
дентный рост эффективности перовскитных солнечных элементов, позволивший говорить 
о грядущей перовскитной революции в солнечной энергетике. Однако в первой половине 
XIX в. предугадать многообещающую будущность перовскитов было невозможно, поэтому 
находка нового минерала не вызвала заметного интереса за пределами узкого круга знато-
ков. До сих пор ранняя история перовскита остается малоизученной и изобилует белыми 
пятнами. Так, достоверно известно место находки первого образца, но не известны точная 
дата открытия и имя его автора. Известно, что перовскит был назван в честь высокопостав-
ленного любителя минералогии Льва Перовского, выбор же названия приписывается бер-
линскому минералогу Густаву Розе. В действительности авторитетный специалист Г. Розе 
участвовал в экспертизе вновь найденного минерала, но название камню дал иной, менее 
известный современник — петербургский аптекарь Александр Кеммерер.
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Как минералы получают названия? В це-
лом подчиняясь общему правилу: обрете-
ние собственного имени свидетельствует об 
осознании особости объекта в ряду ему по-
добных. Временная дистанция, отделяющая 
открытие минерала от его именования, мо-
жет быть различной. До формирования опи-
сательной минералогии как науки в XVIII в. 
(работ А. Г. Вернера, В. М. Севергина и др.) 
дистанция нередко исчислялась десятилети-
ями. «Куриозные зеленые камни», привлек-
шие внимание уральских горняков не позднее 
1750 г., лишь тридцать лет спустя приняли на 
себя известное с античных времен имя мала-
хит.1 В первой половине XIX в. представители 
молодой минералогии, напротив, спешили да-

1 См.: Корепанов Н. С. Малахит на Урале — начало добычи 
и обработки в XVIII в. // Двенадцатые Татищевские чтения. 
Екатеринбург, 2020. С. 80, 83, 84.
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вать имена своим открытиям, вследствие чего 
допускали ошибки. Так, в числе образцов, при-
везенных германским минералогом Й. Менге 
из поездки на Урал в 1825–1826 гг., было «ми-
неральное вещество», принятое им за дихро-
ит (кордиерит). Усомнившись в правильности 
заключения коллеги, А. Б. Кеммерер переслал 
«кусочек ископаемого для точнейшего хими-
ческого разложения» профессору Ф. Г. Гмели-
ну — из Санкт-Петербурга в Тюбинген. Гме-
лин подтвердил открытие нового минерала, 
которому Кеммерер в 1828 г. присвоил имя 
канкринита в честь российского министра фи-
нансов Е. Ф. Канкрина.2 Затем берлинские ми-
нералоги братья Густав и Генрих Розе доказа-
ли, что найденный Менге образец идентичен 
содалиту, ранее найденному на склоне вулка-
на Везувия. И дабы название «канкринит» не 
пропало, Густав Розе дал его в 1839 г. другому 
вновь открытому минералу.3

Из последнего примера видно, сколь зна-
чительным было влияние германской научной 
школы на становление минералогии в Рос-
сии. Когда в 1817 г. по инициативе выпускника  
2 См.: Кеммерер. Канкринит, ископаемое, открытое на Ура-
ле // Горный журнал. 1828. Ч. 12. C. 128, 129.
3 См.: Rose G. Ueber den Sodalith und Cancrinit // Journal für 
praktische Chemie. Leipzig, 1839. Band 17. S. 348.
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Йенского университета Л. Панснера было уч-
реждено Санкт-Петербургское (позднее Им-
ператорское и Российское) минералогическое 
общество, то его устав требовал, чтобы вся до-
кументация велась на немецком языке. Такой 
порядок сохранялся вплоть до 1850-х гг.4 Также 
если не обязательным правилом, то хорошим то-
ном и обычной практикой у российских минера-
логов считалось подтверждение своих открытий 
авторитетом германских экспертов. История от-
крытия и именования минерала перовскита (ти-
танат кальция, CaTiO3) не была исключением.

В настоящее время перовскитами называет-
ся множество соединений, имеющих общий тип 
ионно-кристаллической структуры с химиче-
ской формулой ABX3, впервые обнаружен ный 
у упомянутого титаната кальция. Помимо собст-
венно перовскита в его семейство входят два поз-
же открытых природных минерала — лопарит и 
бриджманит. Второй из них, получивший на-
звание в честь Нобелевского лауреата по физи-
ке 1946 г. П. Бриджмена, составляет почти 40 % 
объема Земли, но скрыт в нижних слоях мантии 
нашей планеты при температуре 1 800 ºC и под 
давлением в 240 тыс. атмосфер. Большинство 
же перовскитов — материалы искусственные, то 
есть созданные в лабораториях. Перовскитами 
их называют из-за кристаллической структу-
ры, подобной структуре природного минерала 
перовскита. С середины 1980-х гг. необычные 
физические свойства перовскитов привлека-
ют внимание исследователей и технологов. 
В числе этих свойств: высокотемпературная 
сверхпроводи мость в оксидных перовскитах 
(Нобелевская премия по физике 1987 г.5), ано-
мальные магнитные свойства в перовскитах на 
основе марганца (Нобелевская премия по фи-
зике 2007 г.6). Подлинный исследовательский 
бум вызвало открытие гибридных органическо-
неорганических металлогалогенных перовски-
тов. Это название сегодня на слуху у всех, кто 
интересуется разработками возобновляемых 
источников энергии. Беспрецедентный рост эф-
фективности (КПД) перовскитных солнечных 
элементов стал одним из важнейших научных 

4 См.: Руколеев А. В. Роль немецких ученых в организации 
Императорского минералогического общества в России // 
Вестник Рязанского государственного университета имени 
С. А. Есенина. 2018. № 2 (59). С. 29.
5 См.: Bednorz J. G., Müller K. A. Perovskite-Type Oxides: The 
New Approach for High-Tc Superconductivity // Reviews of Mo-
dern Physics. 1988. Vol. 60, iss. 3. P. 585–600.
6 См.: Giant negative magnetoresistance in perovskitelike 
La2/3Ba1/3MnOx ferromagnetic films / Helmolt R. von [et al.] // 
Physical Review Letters. 1993. Vol. 71, iss. 14. P. 2331–2333.

достижений последних лет.7 Если в 2007 г. КПД 
перовскитных солнечных элементов обычно не 
доходил до 3 %, то теперь этот важнейший пока-
затель превысил 25 %, что близко к рекордной 
эффективности наиболее распространенных 
солнечных элементов на основе кристалличе-
ского кремния.8 Благодаря же возможности пе-
чатать активные слои этих приборов на прин-
тере, тонкопленочные перовскитные элементы 
могут стать очень дешевыми в производстве. 
При этом основной интерес к новой техноло-
гии и надежды на революцию в применении 
солнечной энергии связаны с перспективой со-
здания тандемного, или двухпереходного, сол-
нечного элемента, состоящего, по существу, из 
двух слоев: верхнего перовскитного и нижнего 
кремниевого. Нанесение дешевого перовскит-
ного слоя практически не увеличит стоимость 
кремниевого прибора, но повысит его эффек-
тивность до значений 30–35 %.9

Однако в 1830-е гг., когда человечество 
только приближалось к изобретению лам-
пы накаливания (так, в 1835 г. шотландский 
изобретатель Дж. Б. Линдси демонстрировал  
один из первых образцов10), предугадать бу-
дущность перовскитов в технологиях XX и 
XXI вв. было невозможно и открытие тита-
ната кальция не стало заметным событием. 
Минерал был найден на Урале, в Златоустов-
ском казенном горнозаводском округе, в Ах-
матовской копи, на увале Няземского хребта. 
В 1837 г. поручик горной службы Я. К. Несте-
ровский восхищался «известным Ахматов-
ским прииском»: «Это минеральный кабинет 
самой природы. Здесь собраны в превосход-
ных кристаллических формах: вениса, эпидот, 
скаполит, сфен, идокраз, хлорит, апатит, ти-
танистое железо, лучистый камень, удвоящий 
шпат». Далее поручик сообщал, что «место-
рождение это сделалось известным с 1811 года 
и сохранило название бывшего управителя 
Кусинского завода Ахматова, начавшего его 

7 См.: Katz E. A. Perovskite: Name Puzzle and German-Russian 
Odyssey of Discovery // Helvetica Chimica Acta. 2020. Vol. 103, 
№ 6. e2000061. P. 1−14.
8 См.: Hybrid Organic-Inorganic Perovskites: Low-Cost Semicon-
ductors with Intriguing Charge-Transport Properties / Brenner T. M. [et 
al] // Nature Reviews Materials. 2016. Vol. 1, № 1. 15007. P. 1−16; 
Grätzel M. The Rise of Highly Efficient and Stable Perovskite So-
lar Cells // Accounts of Chemical Research. 2017. Vol. 50, № 3. 
P. 487−491; Jena A. K., Kulkarni A., Miyasaka T. Halide Perovskite 
Photovoltaics: Background, Status, and Future Prospects // Chemi-
cal Reviews. 2019. Vol. 119, № 5. P. 3036−3103.
9 См.: Perovskite Tandem Solar Cells / Lal N. N. [et al.] // 
Advanced Energy Materials. 2017. Vol. 7, № 18. P. 1−18.
10 См.: Fahie J. J. A History of Wireless Telegraphy. New York; 
Edinburg; London, 1902. P. 19, 20.
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разрабатывать».11 Ефим Федорович Ахматов 
характер имел сложный: с начальством кон-
фликтовал, подвергался штрафам, пьянст-
вовал, из-под караула бегал и даже бунтом 
грозил,12 но горное дело знал так, что из мас-
теровых вышел в заводские управители13 (до 
перехода Златоустовских заводов в казну). Его 
сын, Павел Ахматов, также отдавший дань из-
учению этой копи, дослужился до чина гене-
рал-майора Корпуса горных инженеров.14

Вопрос об имени первооткрывателя перов-
скита сложнее. Авторитетный минералог и 
кристаллограф, директор Горного института и 
Императорского Санкт-Петербургского мине-
ралогического общества Н. И. Кокшаров утвер-
ждал, что «перовскит был открыт Кеммерером 
и исследован по его просьбе г. профессором 
Густавом Розе».15 Но что означает выражение 
«был открыт» в данном контексте?

Наведение порядка в определении и реги-
страции вновь открытых минералов было про-
цессом длительным. Важным этапом на этом 
пути стало учреждение в 1826 г. Соединенной 
лаборатории Департамента горных и соляных 
дел и Горного кадетского корпуса — «перво-
го в России научного центра, где были сосре-
доточены все исследования и эксперименты, 
связанные с нуждами горнорудной и химиче-
ской промышленности».16 При лаборатории 
была создана Горная аптека. В представле-
нии Е. Ф. Канкрина говорилось: «В Аптекари 
для сей Горной Аптеки приговорен частный 
Аптекарь Кеммерер, служащий уже Проби-
рером при Лаборатории Корпуса около двух 
лет, и отказывающийся вместе с тем от содер-
жания собственной своей Аптеки. Он избран 
в сие звание преимущественно пред прочими 
по уважению к способностям его, усердию и 
деятельности, опытом доказанным. А как, по 
уведомлению г. Управляющего Министерст-
вом Внутренних дел, Аптекари казенных Ап-
тек считаются в 9 классе, то Кеммерер просит 
и справедливость требует по многим прежним 
11 Нестеровский. Геогностическое описание шестого участка 
округа Златоустовского завода // Горный журнал. 1837. Ч. 1, 
кн. 1. С. 46, 47.
12 См.: Тулисов Е. С. История управления горнозаводской 
промышленностью Урала на рубеже XVIII и XIX веков. Ека-
теринбург, 1999. С. 46, 47.
13 См.: Косиков Н. Ахматов Ефим Федорович // Златоустов-
ская энциклопедия: А–К. Златоуст, 1994. С. 18, 19.
14 См.: Микитюк В. П. Ахматов Павел Ефимович // Инжене-
ры Урала: энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 33.
15 Кокшаров. О новой кристаллизации перовскита // Горный 
журнал. 1844. Ч. 4, кн. 10. С. 111.
16 Плоткин С. Я. Петр Григорьевич Соболевский: жизнь и де-
ятельность выдающегося ученого XIX в. М., 1966. С. 37, 38. 

примерам утвердить его со времени поступ-
ления на службу Маркшейдером 9 класса, 
что предается на благоусмотрение Комитета 
гг. Министров».17 Поддержав представление 
Канкрина в целом, Комитет, однако, постано-
вил «утверждение же Аптекаря Кеммерера в 
чине Маркшейдера 9 класса отложить до изда-
ния рассматриваемых в Государственном Со-
вете общих правил о производстве Фармацев-
щиков в классные чины».18

Очевидно, Александр Богданович Кеммерер 
(August Alexander Kämmerer; 1789–1858) был 
разочарован таким половинчатым решением: 
3 августа 1826 г. он стал управляющим Гор-
ной аптекой, но просимого чина не получил. 
Между тем ради минералогии он отказался от 
собственной аптеки на Вознесенском проспек-
те Петербурга,19 то есть от весьма доходного и 
к тому же вполне немецкого дела.20 В 1828 г. 
А. Б. Кеммерер даже пытался уйти на заведо-
вание Минералогическим кабинетом Кунстка-
меры, но там сочли более достойной кандида-
туру ординарного академика А. Я. Купффера.21 
В 1829 г., числясь по горному ведомству берг-
гешвореном (чин 12 класса), Кеммерер по-
лучил за заслуги в минералогии докторскую 
степень Гейдельбергского университета и был 
назначен помощником преподавателя естест-
венных наук при цесаревиче Александре Ни-
колаевиче. К исходу 1830 г. Кеммерер наконец 
стал маркшейдером 9 класса,22 и дальнейшие 
чины последовали по возрастающей.23

Руководитель Соединенной лаборатории 
металлург и химик П. Г. Соболевский был 
преимущественно занят решением вопросов 
использования платины, открытой на Урале  
в 1819–1824 гг., но имевшей чрезвычайно высо-
кую температуру плавления (1 769 ºC). Из семи 
же статей А. Б. Кеммерера, опубликованных 
17 Об устройстве Соединенной лаборатории Департамента 
горных и соляных дел Горнаго кадетскаго корпуса и предпо-
ложенной при ней Горной аптеки. СПб., 1826. С. 9, 10. 
18 Там же. С. 12. 
19 См.: Гордин А. М., Гордин М. А. Пушкинский век: панора-
ма столичной жизни. СПб., 2006. Кн. 2. С. 179.
20 См.: Семёнова А. Б., Регир В. Г. Российская аптека и немец-
кие аптекари Санкт-Петербурга. Предыстории и реалии // 
Немцы в России: русско-немецкие научные и культурные 
связи. СПб., 2000. С. 225–236.
21 См.: Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. СПб., 2014. С. 522.
22 См.: Месяцеслов и общий штат Российской империи на 
1831. СПб., 1831. Ч. 1. Прибавление к первой части Адрес-Ка-
лендаря 1831 года о переменах, последовавших во время пе-
чатания сей части. С. 17.
23 См.: Шкерин В. А. Александр Кеммерер — человек, на-
звавший минерал перовскитом // Социально-экономическая 
история Урала XVIII–ХХ вв.: проблемы и решения: сборник 
научных статей и материалов памяти Евгения Юрьевича Ру-
косуева. Екатеринбург, 2021. С. 227.
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в 1825–1830 гг. в «Горном журнале», платине 
посвящены две, минералогии и химии — че-
тыре, сравнению нептунической (А. Г. Вернер) 
и плутонической (Дж. Гюттон) школ в гео-
логии — одна. Известен был Кеммерер и как 
коллекционер природного камня. Дважды —  
в 1836 и 1839 гг. — приобретал у него минера-
логические коллекции Санкт-Петербургский 
университет.24 Выступавший экспертом во вре-
мя второй покупки минералог А. Ф. Постельс 
не только оценил алмазы, изумруды, золото, 
серебро, платину, «несколько кусков канкри-
нита» (вероятно, минерала, названного так 
Кеммерером), но и отметил, что коллекция 
«отличается даже щегольством, ибо куски ото-
браны с особенным вкусом и приведены по 
возможности к одному формату».25

Учитывая сказанное, наиболее вероятное, 
на наш взгляд, толкование фразы «перовскит 
был открыт Кеммерером» означает, что при 
лабораторном исследовании аптекарь пришел 
к выводу о том, что полученный с Урала обра-
зец представлял собой до той поры неизвест-
ный минерал (вспомним подобную историю с 
«минеральным веществом» Й. Менге). Летом 
1839 г. А. Кеммерер отправился в Берлин, к 
Г. Розе, у которого рассчитывал получить под-
тверждение своей гипотезы.

Минералогу и кристаллографу, доктору фи-
лософии, профессору и иностранному члену-
корреспонденту Санкт-Петербургской акаде-
мии наук Густаву Розе (Gustav Rose; 1789–1873), 
казалось, уже в силу одного происхождения 
было предначертано служить науке. В берлин-
ской аптеке «У белого лебедя» (Zum Weißen 
Schwan), принадлежавшей его деду В. Розе, 
трудился будущий первооткрыватель урана и 
циркония, изобретатель гравиметрического 
анализа, член Прусской, Парижской и Петер-
бургской академий наук М. Г. Клапрот. После 
смерти аптекаря в 1771 г. Клапрот принял на 
себя заботы о его сыновьях и о содержании 
самой аптеки (которую затем передал одному 
из сыновей В. Розе). Очевидно, не без влия-
ния Клапрота внуки В. Розе, Густав и Генрих, 
стали выдающимися минералогами. В 1829 г. 
Густав Розе вместе с зоологом и ботаником 
Х. Г. Эренбергом сопровождал знаменитого 
естествоиспытателя А. фон Гумбольдта в на-
учной экспедиции по России: через Уральские 
горы, Сибирь и Алтай до китайской границы и 

24 См.: РГИА. Ф. 733. Оп. 41. Д. 89; Оп. 69. Д. 382.
25 Анастасенко Г. Ф. История одной минералогической кол-
лекции. СПб., 1993. С. 75, 76.

обратно — к Каспийскому морю. Это путеше-
ствие Розе описал в книге, первый и второй 
тома которой вышли соответственно в 1837 и 
1842 гг.26 Спустя три десятилетия известный 
геолог И. В. Мушкетов писал об этом сочине-
нии: «Розе собрал необыкновенно большой 
материал и разработал его с таким совершен-
ством и полнотою, что и по настоящее время 
книга Розе составляет лучшее и единственное 
в своем роде сочинение об Урале…»27

В современной литературе утверждается, 
что именно Г. Розе дал найденному на Урале 
минералу имя «перовскит»28 или даже открыл 
перовскит «в образцах из Ахматовской копи».29 
Сам Розе, помещая сведения о перовските в ста-
тью 1839 г. о вновь открытых уральских минера-
лах (основанную главным образом на материа-
лах экспедиции 1829 г.), писал, что «Кеммерер 
предложил называть новый минерал в честь 
вице-президента герра Перовского… перовски-
том». Берлинский ученый такое предложение 
поддержал, из личного опыта зная отличавшее 
Л. А. Перовского «редкое желание предостав-
лять сокровища своей превосходной коллек-
ции» для нужд науки.30 В 1840 г. вышел русский 
вариант той же статьи, в котором имя инициа-
тора наименования звучало уже не столь опре-
деленно: «Описанный минерал… был сообщен 
мне г-ном Обер-Бергмейстером Кеммерером в 
проезд его прошлым летом чрез Берлин. <…> 
Название описанного теперь минерала взято 
от имени ревностного любителя Минералогии, 
Российского Императорского Двора Гофмейс-
тера и Сенатора г. Перовского».31

Вероятно, этот не вполне корректный пере-
вод и стал источником ошибочного мнения, что 
автором термина «перовскит» был Г. Розе — 
 минералог, разумеется, более авторитетный, 
чем петербургский аптекарь.

В честь кого же и почему Александр Кемме-
рер предложил назвать новый минерал? Лев 
26 См.: Rose G. Mineralogisch-geognostische Reise nach dem 
Ural, dem Altai un dem Kaspischen meere. Berlin, 1837. Band 1; 
Berlin, 1842. Band 2. 
27 Мушкетов И. В. Материалы для изучения геогностическо-
го строения и рудных богатств Златоустовского горного окру-
га в Южном Урале. СПб., 1877. С. 22, 23. 
28 См.: Авдонин В. Н., Поленов Ю. А. Очерки об уральских 
минералах. Екатеринбург, 2002. С. 185; Долгов В. С., Сере-
да М. С., Козлов А. В. Минералы Златоустовского Урала. Зла-
тоуст, 2007. С. 24; и др.
29 Степанов С. Ю. Редкоземельные элементы в перовскитах 
из копей Чернореченского и Няземского хребтов // Ураль-
ская минералогическая школа. 2016. № 22. С. 110.
30 См.: Rose G. Beschreibung einiger neuen Mineralien des 
Urals // Annalen der Physik und Chemie. 1839. S. 561.
31 Розе Г. Описание вновь открытых на Урале минералов // 
Горный журнал. 1840. Ч. 1, кн. 3. С. 375.
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Алексеевич Перовский (1792–1856) принадле-
жал к кругу наиболее деятельных и влиятель-
ных российских сановников второй четверти 
и середины XIX в. В 1828–1840 гг. он служил 
вице-президентом Департамента уделов, с на-
чала 1840-х и до 1852 г. совмещал посты ми-
нистра внутренних дел и товарища министра 
уделов, а затем вплоть до своей кончины был 
министром уделов и управляющим Кабинетом 
его императорского величества и Академией 
художеств.32 И еще он был известен как круп-
ный и разносторонний коллекционер. В своем 
духовном завещании Л. А. Перовский, помимо 
иной «движимости», перечислял: «мрамор, 
бронзу, книги, картины, китайский фарфор и 
другие каменные и бронзовые вещи», а также 
«коллекцию минералов».33 В число его «ка-
менных вещей» входили античные инталии и 
геммы, позднее приобретенные Государствен-
ным Эрмитажем.34

Собственные увлечения Л. А. Перовский 
умел к обоюдной выгоде согласовывать со слу-
жебными обязанностями. Став вице-прези-
дентом Департамента уделов, он уже в январе 
1829 г. добился переподчинения Петергофской 
гранильной фабрики от Кабинета к Департа-
менту.35 Когда он был министром внутренних 
дел, это министерство отвечало за охрану па-
мятников древности и ведение археологиче-
ских раскопок. Когда же возглавил Кабинет, 
высочайше было велено «все археологические 
работы считать при Кабинете».36 Показатель-
на в этом отношении служебная биография 
известного археолога А. С. Уварова: в феврале 
1852 г. Перовский сообщал Николаю I о на-
ходке гробницы князя Дмитрия Пожарского в 
Суздале «чиновником Министерства Внутрен-
них Дел Графом Уваровым»,37 а уже в следую-
щем году археолог вслед за своим покровите-
лем перешел на службу в Кабинет.

О пользе, принесенной минералогии и кам-
нерезному искусству увлечением царского са-
новника, писали советские ученые А. Е. Ферсман 
и Н. И. Влодавец: «Лев Алексеевич Перовский 
глубоко любил камень со всею страстностью 

32 См.: История Уделов за столетие их существования. 1797–
1897. СПб., 1902. Т. 1. С. 65–104.
33 РГИА. Ф. 1021. Оп. 1. Д. 40. Л. 3.
34 См.: Дмитриева Е. Н. Феномен классицизма и античная 
дактилиотека графа Л. А. Перовского // Актуальные пробле-
мы теории и истории искусства. СПб., 2013. Вып. 3. С. 86–91.
35 См.: 200-летие Кабинета его императорского величества. 
1704–1904. Историческое исследование. СПб., 1911. С. 86–91.
36 Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917): к 
150-летию со дня основания. СПб., 2009. С. 28, 29.
37 РГИА. Ф. 1021. Оп. 1. Д. 45. Л. 1.

коллекционера… Его почти тридцатилетней 
деятельности не только Петергофская фабри-
ка, но и вся русская наука обязана тем подъе-
мом внимания к камню, которое характеризу-
ет всю первую половину XIX века; благодаря 
ему русское декоративное искусство получило 
гибкий и прекрасный природный материал, а 
русская минералогия обогатилась открытием 
ценнейших месторождений цветных камней в 
Прибайкалье и на Урале».38 Заслуги Л. А. Пе-
ровского перед минералогией и камнерезным 
искусством были отмечены избранием его 
членом Ученого комитета по горной и соляной 
части при Горном кадетском корпусе, о чем 
председатель этого комитета Е. Ф. Канкрин 
известил избранника официальным письмом 
от 8 февраля 1829 г.39

О доступности для минералогов коллекции 
Л. А. Перовского свидетельствовал Г. Розе, пи-
савший о получении им кристаллов «уральского 
хризоберилла» (александрита) «по благосклон-
ности» сановника, а также об обстоятельствах 
своего первого знакомства с пиритом: «Этот 
минерал случилось мне видеть только один раз, 
на великолепной полевошпатовой друзе, при-
надлежащей в С. Петербурге помянутому пред 
сим гофмейстеру и сенатору Перовскому. Друза 
эта, с его позволения, была мне показана обер-
бергмейстером Кеммерером, и вместе с тем я 
получил позволение отколоть от нея несколько 
кристаллов для исследования».40 Цитата про-
ливает свет на взаимоотношения Л. А. Перов-
ского и А. Б. Кеммерера. Аптекарь не только 
показывал заезжему минералогу частную кол-
лекцию сановника, но и был волен откалывать 
фрагменты от образцов и дарить их гостю. Объ-
яснить такую вольность можно тем, что обер-
бергмейстер на некоторых условиях заведовал 
богатой коллекцией «ревностного любителя 
минералогии».

Подведем итоги. Нам не известно имя че-
ловека (рабочего, крестьянина, рудознатца), 
нашедшего первый образец перовскита в Ня-
земских горах. Нет уверенности и в том, что 
это имя было зафиксировано в каком-либо 
документе. Так, в 1831 г. имя первооткрывате-
ля уральских изумрудов крестьянина М. С. Ко-
жевникова столичным властям удалось узнать 
только через волостное правление и вопреки 

38 Ферсман А. Е., Влодавец Н. И. Государственная петергоф-
ская гранильная фабрика в ее прошлом, настоящем и буду-
щем. Пг., 1922. С. 11, 12.
39 См.: РГИА. Ф. 1021. Оп. 1. Д. 39. Л. 1.
40 Розе Г. Указ. соч. С. 375, 392.
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воле командира Екатеринбургской граниль-
ной фабрики Я. В. Коковина.41 Вероятно, со 
временем процедура фиксации новых откры-
тий стала строже. Об открытой в 1870-х гг. 
Перовскитовой или Редикорцевской копи 
(в нескольких километрах от Ахматовской) 
И. В. Мушкетов писал, что «перовскиты были 
найдены здесь, прямо в почве крестьянином 
Рябовым, который представил их М. Ф. Нор-
пе (горному инженеру — Е. К., В. Ш.) с указа-
нием места их нахождения».42 Зато известен 
дальнейший путь первых кристаллов перов-

41 См.: Семёнов В. Б. История освоения месторождений 
уральского изумруда // Уральский геологический журнал. 
2002. № 2 (26). С. 9–11. 
42 Мушкетов И. В. Указ. соч. С. 143. 

скита — в Санкт-Петербург, в Соединенную 
лабораторию Департамента горных и соляных 
дел и Горного кадетского корпуса и далее в 
багаже Александра Кеммерера — в Берлин, к 
Густаву Розе. Автором названия «перовскит» 
однозначно следует признать А. Б. Кеммерера: 
это удостоверил сам Г. Розе. Наконец, имено-
вание открытого минерала в честь Л. А. Пе-
ровского было не только данью его высоко-
му статусу в имперской иерархии, но и актом 
признания заслуг коллекционера в развитии 
минералогии.

Eugene A. Katz 
Professor, Ben-Gurion University in the Negev (Israel, Sede Boker)
E-mail: keugene@bgu.ac.il

Vladimir A. Shkerin
Doctor of Historical Sciences, Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the RAS (Rus-
sia, Ekaterinburg)
E-mail: shkerin_uit@mail.ru

MINERAL PEROVSKITE: GAINING A NAME

The article discusses the name history of the mineral perovskite (calcium titanate, CaTiO3), found 
in the mining Urals in the 1830s. Today the term ‘perovskite’ is used for naming a wide class of 
materials with similar crystalline structure. At the turn of the 20th and 21st centuries, scientists dis-
covered several unique properties of these materials, which are of interest from both basic and ap-
plied perspectives: superconductivity, colossal magnetoresistance, ferroelectricity, etc. In 1987 and 
2007 perovskite research has been awarded two Nobel Prizes in physics. One of the most impor-
tant scientific achievements of recent years has been the unprecedented increase in the efficiency of 
perovskite solar cells, which made it possible to talk about the coming perovskite revolution in the 
energy sector. However, in the first half of the 19th century it was impossible to predict the promis-
ing future of perovskites, so the discovery of a new mineral did not arouse noticeable interest out-
side a narrow circle of experts. Until now, the early history of perovskite remains poorly understood 
and is replete with white spots. Thus, the place where the first sample was found is reliably known, 
but the exact date of discovery and the discoverer are not known as yet. The mineral perovskite was 
named after a high-ranking amateur mineralogist Lev Perovsky, the choice of the name is attribut-
ed to the Berlin mineralogist Gustav Rose. In fact, the authoritative specialist G. Rose participated 
in the examination of the discovered mineral, but the name of the stone was given by another, less-
known person — the St. Petersburg pharmacist Alexander Kammerer.

Keywords: perovskite, mineralogy, solar energy, A. B. Kammerer (Kämmerer), Gustav Rose, 
L. A. Perovsky, history of science, mining Urals, the first half of the 19th century
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