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Рассмотрены особенности полихромной окраски турмалинов. Приведены сведения о 
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урмалин – сложный кольцевой 
силикат, ювелирные разновид-

ности которого превосходят по разнооб-
разию окрасок любой другой самоцвет. 
Этот факт обусловлен, в первую оче-
редь, особенностью кристаллической 
структуры, широкой изменчивостью хи-
мического состава минералов группы 
турмалина и разнообразием вхождения 
хромофоров в их структуру. 

Турмалин кристаллизуется в дитри-
гонально-дипирамидальном виде сим-
метрии тригональной сингонии. Для не-
го весьма характерны длиннопризмати-
ческие кристаллы с четкой продольной 
штриховкой и поперечным сечением в 
виде сферического треугольника, реже  
шестиугольника. Кристаллы с большим 
числом призматических граней выгля-
дят почти цилиндрическими. 

Обычные размеры кристаллов юве-
лирного турмалина 15 см в длину и 
0,52 см в поперечнике. Изредка встре-
чаются экземпляры длиной до 2025 см 
при ширине до 510 см. Зафиксированы 
случаи добычи кристаллов турмалина 
длиной более 1 метра.  

Помимо широкой гаммы расцветок 
группа турмалина характеризуется 
большим количеством минеральных ви-
дов, отличающихся химическим соста-
вом. Это обусловливает существование 
двух независимых классификаций ми-
нералов группы турмалина: кристалло-
химической – название камню дается, 
исходя из его химического состава; и 
классификации турмалинов по цвету, 
часто используемой в коммерции. 

Обобщенная химическая формула 
турмалина по А.А. Годовикову: 
XY3Z6{Si6O18)[BO3]3(OH,F)3+1}, 
где X – Na, Ca, K; 
Y – Mg, Fe2+, Mn2+, Fe3+, Al3+, Li, Cr3+, 
Z – Al3+, Fe2+, Fe3+. 

Кристаллическая структура турмали-
на допускает возможность широких 
изоморфных замещений, главным обра-
зом, в его катионной части. Обычно вы-
деляется два главных изоморфных ряда: 
железо-магниевый (шерл-дравитовый) и 
железо-литиевый (шерл-эльбаитовый). 
Конечные члены этих рядов: 
1) шерл   
NaFe2+

3Al6[Si6O18)[BO3]3(OH,F)4 , 

Т 
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2) дравит  
NaMg3Al6[Si6O18)[BO3]3(OH,F)4 , 
3) эльбаит – 
Na(Li,Al)3Al6[Si6O18)[BO3]3(OH,F)4 . 

В итоге, учитывая промежуточные 
разновидности между конечными чле-
нами рядов, по кристаллохимической 
классификации могут выделяться сле-
дующие разновидности турмалина: 
шерл, дравит, эльбаит, бюргерит, хром-
дравит, оленит, россманит, повондраит, 
лиддикоатит, тсилаизит, увит, феррид-
равит, ферувит, фойтит и ferric iron  
турмалин. 

Ювелирные турмалины чаще всего 
представлены эльбаитами и лиддикоа-
титами, реже – тсилаизитами, дравита-
ми, увитами и шерлами. 

В классификации турмалинов по 
цвету прочно утвердились следующие 
названия: ахроит – бесцветный, шерл – 
черный, рубеллит – розовый до красно-
го, верделит – зеленый, индиголит – си-
ний. В коммерции турмалины интен-
сивно-зеленого цвета могут именоваться 
хромтурмалинами, а турмалины с эф-
фектом смены цвета с зеленого на крас-
ный цвет (в зависимости от освещения) 
– хамелеонитами. Параиба-турмалины, 
впервые найденные в 80-х гг. прошлого 
века в Бразилии, в штате Параиба, счи-
таются самыми дорогостоящими турма-
линами в мире. Эти турмалины окраше-
ны в яркие «неоновые» голубые, зеле-
ные и сине-фиолетовые цвета. Встреча-
ются также турмалиновые кошачьи гла-
за различных цветов. 

Часто при описании разновидностей 
турмалинов ограничиваются только ука-
занием цвета, не используя при этом ка-
ких-либо других названий, например, 
розовый турмалин, зеленый турмалин и 
т.д. 

Природа разнообразной и богатой по 
цветовой гамме окраски турмалина изу-
чалась М.М. Сливко, С.В. Грум-
Гржимайло, К. Нассау, Б. Прескоттом, Р. 
Лекебушем, П. Маннингом, А.Н. Плато-
новым и многими другими исследовате-
лями. Она связана с находящимися в со-
ставе минерала разнозарядными иона-
ми-хромофорами переходных металлов 
 железа и марганца, а также примес-
ными ионами титана, хрома, ванадия и 
даже меди. В окраске железосодержа-
щих турмалинов, в том числе индиголи-
та и верделита основную роль играет 
перенос заряда в ионной паре Fe2+-Fe3+. 
При этом зеленая, желто-зеленая, бурая 
и коричнево-красная окраска возникает 
даже при незначительном содержании в 
турмалине ионов Fe3+. Устойчивая ярко-
розовая и малиновая окраска обусловле-
на примесью Мn3+ и переносом заряда в 
паре Мn2+-Мn3+, а бледно-розовая, вы-
цветающая на солнце — дырочным цен-
тром Оˉ. Оранжево-коричневый цвет 
дравита может зависетъ от полосы пере-
носа заряда Ti3+-Ti4+.  

Помимо упомянутых выше, окра-
шенных в один цвет турмалинов, также 
существуют полихромные турмалины, т. 
е. многоцветные. В этом случае, в одном 
и том же кристалле турмалина невоору-
женным глазом могут наблюдаться два, 
три и даже более цветов. Такая поли-
хромная окраска кристаллов обычно ха-
рактерна для некоторых зонально-
окрашенных эльбаитов и лиддикоати-
тов.  

Эльбаит — Na(Li,Al)3 Al6 [Si6O18) 
[BO3]3 (OH,F)4. Назван по месту находки 
на о-ве Эльба в Италии. Бывает как од-
ноцветным, так и полихромным. Окра-
ска цветовых зон по своей природе ана-
логична вышеописанным цветовым раз-
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ностям эльбаита  ахроита, рубеллита, 
верделита и индиголита. Достаточно 
редко встречаются турмалиновые коша-
чьи глаза эльбаитового состава, и еще 
реже – полихромные турмалиновые ко-
шачьи глаза. 

Лиддикоатит — Сa(Li,Al)3 Al6 
[Si6O18)[BO3]3(OH,F)4. Это кальциевая 
разновидность эльбаита. Он так назван 
по имени американского геолога и гем-
молога Д.Т. Лиддикоата. Всегда зона-
лен, окраска полихромная. Цветовые зо-
ны в таких полихромных камнях оказы-
ваются расположенными самым различ-
ным образом и представляют собой 
обычно резко ограниченные участки. 

Характер распределения окраски в 
данных типах турмалина можно наблю-
дать по продольным и поперечным сре-
зам кристаллов. Рассмотрим основные 
типы зональности окраски в полихром-
ных турмалинах. 
1. Поперечная зональность 

Окраска меняется перпендикулярно к 
главной кристаллографической оси. Не 
все зоны одинаково хорошо развиты. В 
некоторых кристаллах между зонами 
наблюдаются постепенные переходы. 
Отсюда выделяются два подтипа: с 
плавным переходом 

цвета вдоль кристалла (рис. 1 а) и с рез-
ким переходом цвета (рис. 1 б). Одна из 
типичных схем смены окраски турмали-
на в одном и том же кристалле: черная 
— темно-синяя — темно-зеленая — 
бесцветная — розовая. Известна так на-
зываемая турмалиновая «голова мавра»  
- это бесцветный или светло-зеленый 
кристалл турмалина с верхушкой черно-
го цвета. Турмалиновая «голова турка» - 
бесцветный или многоцветный кристалл 
турмалина, завершение которого окра-
шено в красный цвет. 
2. Концентрическая зональность 

Цветные зоны расположены вокруг 
центра кольцеобразно, параллельно гра-
ням призмы, т. е. главной оси кристалла 
(рис. 2 а, б). В поперечном сечении эти 
зоны обычно представляют собой фигу-
ры, повторяющие контуры внешних 
границ кристалла, обычно это сфериче-
ские треугольники. Последовательность 
смены цвета разнообразна, чаще всего у 
эльбаита с концентрической зональностью 
ядро сложено розовым рубеллитом с зеле-
ной верделитовой оболочкой, это так на-
зываемый «арбузный турмалин. Встреча-
ется и обратная последовательность смены 
цвета. 

3. Концентрическо-поперечная зо-
нальность 

 

а                                         б 

 
                                      
 

Рис. 1. Поперечная зональность: а – с плав-
ным переходом цвета, б – с резким переходом 
цвета 
 

         а                               б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Концентрическая зональность:  
а – продольный разрез кристалла, б – попереч-
ный разрез кристалла  
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Рис. 3. Концентрическо-поперечная зональ-
ность 

Смешанный тип концентрической и 
поперечной зональностей менее распро-
странен, чем первые два типа, но также 
встречается в некоторых эльбаитах. 
Примерная схема такой зональности по-
казана на рис. 3. 

4. Пирамидальная зональность 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Пирамидальная зональность 

 
При таком характере окраске цвето-

вые зоны параллельны граням пирами-
ды (рис. 4). Пирамидальная зональность 
окраски типична для лиддикоатитов, но 
также встречается и у эльбаитов. Дан-
ный тип зональности очень интересно 
наблюдать в поперечных срезах кри-
сталлов лиддикоатита. В одном срезе 
могут наблюдаться более четырех цве-
тов одновременно (розовые, зеленые, 
желтые, коричневые и др. цвета). В 
таких срезах типично наблюдение 

вписанных друг в друга правильных 
треугольников (рис. 4, справа). Также 
по центру среза могут наблюдаться 
трех-лучевые звезды и другие фигуры 
симметрии третьего порядка, рисунок 
которых зависит от концевых форм 
кристалла. 

Типы зональности окраски турмали-
нов следует учитывать при их обработ-
ке, находя оптимальные дизайнерские 
решения для камня. 

Изучение зональности позволяет 
также получить самую различную гене-
тическую информацию: по изменению 
химического состава в ходе кристалли-
зации, о последовательности смены 
формы турмалина в процессе роста, о 
смене условий минералообразования и. 
т. п. 

Образование полихромных кри-
сталлов турмалина связано с тем, что 
их рост происходит в таких условиях, 
когда все компоненты можно считать 
фактически подвижными и понижение 
концентрации в растворе идет посте-
пенно. Когда концентрация достигает 
определенного уровня, ниже которого 
уже не могут происходить данные 
процессы, наступает резкое изменение 
последних — образуется новый пара-
генезис. Так возникают полосчатые 
текстуры.  

Месторождения полихромных турма-
линов известны в разных частях мира. 

В США это месторождения: Турма-
лин-Кинг, Турмалин-Квин, Пала-Чиф, 
Хималей, Сан-Диего, Дантон и Маунт 
Майка.  

Крупным поставщиком полихромно-
го турмалина является Бразилия. В этой 
стране основные месторождения распо-
ложены в штате Минас-Жерайс: Итати-
айя, Крузейро, Голконда, Салинас и др. 
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Важная роль в добыче полихромного 
турмалина принадлежит Мадагаскару. 
На месторождении Анджанабонойна до-
бываются самые богатые по расцветке 
лиддикоатиты. 

В Мозамбике многоцветные турма-
лины добываются в пегматитах района 
Алту-Лигоньи.  

Целый ряд месторождений турма-
лина связан с альпийскими пегмати-
товыми поясами Памира, Гиндукуша 
и Гималаев. Наиболее крупными из 
них являются Рангкульское (Мика) в 
Таджикистане, Дарай-Пич в Афга-
нистане, Гилгит в Пакистане. 

Проявления цветного турмалина за-
фиксированы и в Европе  в Италии (о-в 
Эльба). 

В России полихромный турмалин до-
бывается из пегматитов Борщовочного 
кряжа и на Малханском месторождении 
(Забайкалье).  

Полихромные турмалины различных 
месторождений в своем большинстве от-

личаются друг от  друга неповторимостью 
окраски. Такие турмалины особенно под-
ходят для индивидуальных украшений, 
так как каждый камень уникален. Это 
очень вдохновляет ювелиров и дизайне-
ров. Они охотно превращают такие кам-
ни в «сердце» индивидуального украше-
ния. 

При обработке полихромного 
турмалина чаще всего применяется 
изумрудная огранка. Также доста-
точно часто его кабошонируют. «Ар-
бузные» турмалины обычно исполь-
зуют в изделиях в виде тонких попе-
речных срезов кристалла. Для изго-
товления бус и браслетов производят 
галтовку турмалинов. Встречается и 
резьба по полихромному турмалину. 

Кристаллы полихромных турма-
линов и их поперечные срезы благо-
даря своей уникальной красоте так-
же всегда высоко ценятся среди кол-
лекционеров. 
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