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Немного о берлинской лазури:

Первая страница «Miscellanea 
Berolinensia ad incrementum 

Scientiarum»



Цели работы:

• синтезировать берлинскую лазурь (из соли FeIII и [FeII(CN)6]4-) и турнбулеву синь 
(из соли FeII и [FeIII(CN)6]3-). 

• Зафиксировать внешний вид осадков и определить примерное время, когда обе 
краски станут неотличимы. 



Берлинская лазурь:

Fe2(SO4)3  +  2K4[FeII(CN)6]   3K2SO4 + 2KFe[Fe(CN)6]

Необходимые эквивалентные количества: 

Fe2(SO4)3

Желтой кровяной соли, или K4[Fe(CN)6] (50 мл) 



Турнбулева синь:

FeSO4·(NH4)2SO4  +  K3[FeIII(CN)6]  (NH4)2SO4  + K2SO4 + KFe[Fe(CN)6]

Необходимые эквивалентные количества: 

Соли Мора, или FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O 

Красной кровяной соли, или K3[Fe(CN)6]



Сравнение двух красок:

После сливания:



Сравнение двух красок:

После снятия с фильтровальной бумаги 

Турнбулева синь Берлинская лазурь



Выводы:
• После сливания соответствующих растворов 

разница в осадках очевидна. 

• Турнбулева синь изначально обладала более 
глубоким цветом и казалась плотнее 
берлинской лазури. 

• В процессе фильтрации и дальнейшей сушки 
образцов разница стала минимальной. После 
полного высыхания обе краски стали 
идентичны.

• Краски пригодны для рисования.
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