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ВЫСОЦRИТ - новый СУЛЬФИД ПАЛЛАДИЯ И НИКЕЛЯ
в Норильском месторождении, наряду с наиболее распространенными

ВI{рапленными и жильными рудами, сложепными обычноЙ для медно-
НИI\елевых месторождениЙ ассоциациеЙ пирротина, хаЛЫ\ОШlрита, пент-
ландита и магнетита, встречаются менее распространенные, но весьма
харю\терные вкрапленные халы\онирит-миллеритовые руды. Миллерит
в этих рудах нередио образует тонн:ие срастания с нинелистым пиритом
и халы{пиритом.. При детальном изучении этих своеобразных срастаниЙ
А. Д. Генюшым еще в 1949 г. (Генюш, 1951) были обнаружены мельчаll-
шие (до 0.07 мм) выделения минерала, ноторыЙ но своим онтичеСЮIМсвоЙ-
ствам, поведению при травлении и рентгенометричеСНl1М данным он:а-
зался весьма БЛИЗЮIl\Iбрэггиту (Pt, Pd, Ni)S. Одпан:о спеI\тральныЙ ана-
лиз поназал, что, в отличие от брэггита, главным слагающим его металлом
является палладиЙ, а платина находится лишь в подчиненном I,оличе-
стве. На основании этих данных и ввиду отсутствия достаточного I\ОЛИ-
чества материала для химичссного анализа миперал был предварительно
описан н:ю\сульфид палладия. Под этим обозпачением он уже пеОДИОI\ратно
упошшаJIСЯ в литературе СGетехтин, 1952; ГодлеВСЮIЙ, 1959, и др.).

Б статье А. Д. Генн:ина (1959), посвященноЙ рассмотрению условиЙ
нахождения нлатиновых минералов в НОРИЛЬСЮIХрудах и обсуждению
результатов ЛОI,ального рентгеноснентралыlOГО исследования некоторых
из них, этот l\IIшерал обозначен I,aH I\IIшерал М 8. Под [Этимномером он
приводится также М. ФлеЙшером (Fleischer, 1961) в обзоре новых мине-
ралов.

Дополнительные исследования минерала и особенно его химичеСЮIЙ
анализ, про изведенныЙ в лаборатории О. Е. Звягинцева в Институте
неорганичесн:оЙ: химии АН СССР, позВОлили выяснить, что он является
новым сульфидом палладия и никеля - (Pd, Ni)S. Б честь известного
советсного геолога Н. :К. Высоцного, исследовавшего ураЛЬСI\ие россып-
ные месторождения платины. и впервые обнаружившего наличие плати-
новых металлов в рудах НОРИЛЬСI{ОГОместорождения, новыЙ минерал
назван высоцюIТОМ (Vyssotskite).

Описание выоцкита.. БЫСОЦЮIТв рудах встречается в основном в сра-
станиях с миллеритом, никелистым ниритом и халькопиритом. Представ-
лен он обычно мельчаЙшими выделениями неправильноЙ формы (рис. 1).
Среди халькопирит-миллеритовых срастаниЙ нередн:о наблюдаются и хо-
рошо образованные кристаллики высоцкиТа (рис. 2), размер которых
обычно не превышает 0.07 мм. Извлечение I,ристаЛЛИI{ОВиз ОКРУЖающих
их сульфидов иутем растворения последних иозволило установить, что
они обладают весьма разнообразными формами (рис. 3 и 4), обусловлен-
ными всевозможными срастаниями кристалликов призматичесного и тон-
коигольчатого габитусов. Отдельные нристаллини большеЙ частью пред-
ставляют собоЙ удлиненные теТРaI'ональные призмы. :Кристаллики обла-
дают серебристым цветом и довольно сильным металличесним блесн:ом.

В отраженном свете высоЦl,ИТ- серовато-белыЙ с голубоватым от-
тенном. Отражательная способность его - оноло 44-45 %, немного-
ниже, чем у хальнопирита. Низкое значение отражательноЙ способности
отличает его от других платиновых минералов, в том числе и от брэггита,
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ДЛЯ которого П. Рамдор (Ramdohr, 1960) УI\азывает очень высокую отра-
жательную способность, примерно между самородными металлами и ни-
келином, т. е. более 54 %. Лишь у I\уперита, местами ассоциирующего
с ВЫСОЦI\ИТОМ,отражательная способность немного ниже. Двуотражение
выявляется только при наблюдении с иммерсией. Цвет изменяется от се-
ровато-голубоватого до серовато-сиреневатого. В СI\рещенных николях -
анизотропный. Цветной эффект анизотропии - от синеватого до корич-
нева того.

Твердость довольно высокая, но стальной иглой чертится. Полируется
хорошо. Относительный рельеф выше, чем у халыюпирита и миллерпта.

ОБЫЧНЫl\1Иреактивами диагностического травления, концентрирован-
нЫми I\ислотами и царСI\ОЙВОДIЮЙвысоцкит не травится.

О составе выоцI\ита.. Отбор материала для химического анализа
высоцкита был сопряжен с очень большими трудностями из-за ничтожно
малого размера его зерен, изредка встречающихся среди сульфидов.
Для того, чтобы отобрать минерал на анализ, мы воспользовались его
устойчивостью по отношению к I\онцентрированным I\ислотам. Образцы
руд, содержащих среди срастаний халы\пиритаa и миллерита меJlьчай-
тие н:ристаллики ВЫСОЦI{ита,подвергались дроблению и затем растворе-
нию n I\ииящей I\онцентрированной азотной I\ислоте. В остатне от раство-
рения при этом среди основной массы СИЛlшатов МОЖНОБыJIo различить
нристалЛlШИ ВЫСОЦЮIтаи нуперита. Последние затем извлекались с по-
мощью ОТl\IЬШI\ИЙодистым метиленом и растворением СИЛlшатов в плави-
I\ОВОЙЮIСJIOте.Отбор под бинонулярноЙ лупоЙ БJlагодаря чеТIШМвнепшим
различиям ПО3ВОJlПЛ отделить I\ристаЛЛИI\И ПЫСОЦIппа от оБJlОМI\ОВ б()JJее
нрунных I\ристаллов I{уперита. Тюшм путем удалось отобрать OI{OJIO30 1.11'
ВЫСОЦI\ита.1

ХимпчеСЮIЙ аналпз отобранного матерпала ПрОПОДIIJIСЯв двух па-
раллельных HaneCI{ax.2 РеЗУJlьтаты хпмичеСI{ОГО аналпза ПЫСОЦJ{пта
приведены в табл. 1. Сера при анализе не определял ась, и ПРИПОДlIl\Iые

Таб;'lица 1
Результаты химического анализа ВЫСОЦIшта

Среднее из 2 навесок ..1 59.510.5571 4.81
I

0.024 114.181 0.241 121.51
I

0.673

содержания ее получены по разности. Анализ ВЫСОЦI\итаПрОВОДИЛСЛ
следующим образом. НавеСI\И прокаливались в печи в теченпе 6 час.
для удаления серы, затем они обрабатывались цаРСI\ОЙВОДI\ОЙ.Посл~
растворения в последней раствор разбавлялся водой, а очень неЗlIачи-
тельный нерастворимый остатон отфильтровывался и спеI\ался с пере-
I\ИСЬЮбария (ВаО2). СпеI\И растворялись в 2 н. НС!. ИЗ раствора после
выпаривания и обезвоживания отфильтровывал ась кремнеIШСЛоТа, за-
тем осаждался и отфильтровывался BaS04. Фильтрат присоединялся

1 При отборе высоцкита на анализ авторы пользовались консультацией и помощью
Н. Н. Батыревой, которой выражают большую благодарность.

I Аналитик Т. П. Соловых.

6*'



Pd pt Nl S

:k I ~~:k
о: о: о: о:
о о о о

Минералы :t: :t: :t: :t:
'/, '00 '/, '00 '/, '00 '/, '00

:о'" :о'" :о'" :о'":е... ~!3 :е... :....
00 00 О"
"'0 "'0 "'0 "'0.;
00:>' 00:>' ",:>, "':>'-

Высоцкит 59.5 0.557 4.81 0.024 14.18 0.241 (21.51)1 0.673

Брэггит 2 (Bannist,er, 1932) 18.1 0.170 (58.2) 0.298 4.7 0.080 19.0 0.593

Синтетический PdS (Bannis-
ter, 1932) 80.2 0.751 - - - - 19.8 0.618

Теоретический состав PdS . 76.8 0.719 - - - - 23.2 0.719

720 А. д. Генкин и О. Я. Звягинцев

к основному фильтрату. Таким образом, навески были полностью переве-
дены в раствор.

Из солянокислых растворов 1 %-м водным раствором диметилглиоксима
вначале выделялся палладий путем двукратного осаждения. Палладий
растворялСЯ в царской водке, переводился в хлорид, осаждался кало-
мелью, отфильтровывался, прокаливался, восстанавливался и определялся
весовым методом. После отделения палладия фильтрат обрабатывался
НNОз для разрушения органического вещества, переводился в хлориды,
и в нем с помощью ионнообменной колонки производилось отделение ни-
келя от платины. В растворе, пропущенном через колонку, платина опре-
делялась колориметрически с HBr. Осажденный на колонке никель раство-
рялся HCl и определялся из раствора весовым методом.

Химический анализ высоцкита показывает, что он является палла-
диевым минералом, содержащим значительные количества никеля и лишь
очень немного платины. Следует отметить, что определенное анализом
содержание паллаДИЯ весьма близко к содержанию палладия (58 %),
установленному при предварительном исследовании минерала с помощью
локального рентгеноспектрального анализа (Боровский и др., 1959).
О том, что высоцкит является палладиевым минералом, свидетельствуют
также химические анализы халькопирит-миллеритовых руд, согласно
которым отношение Pd : Pt в этих рудах обычно составляет до 10: 1.
Причем, помимо высоцкита, в рудах почти не встречается других мине-
ралов платиновой группы, не считая небольших !{оличеств куперита.

Состав ВЫСОЦI\Итасильно отличается от состава брэггита (Pt, Pd, Ni)S-
минерала, впервые обнаруженного Ф. Бэннистером (Bannister, 1932)
в Бушвельде (Трансвааль) BU время рентгеновского исследования остатка
от растворения I{онцентрата платиноноСНЫХ норитов в царской водке.

Таб;Iица 2

Состав высоцкита, брэггита и PdS

Для сравнения в табл. 2 приведен состав ВЫСОЦI\Ита,брэггита и синтети-
ческого сульфида палладия (Bannister, 1932).

Как это хорошо видно из табл. 2, брэггит является в основном плати-
новым минералом; отношение Pt: Pd : Ni в нем примерно составляет
4.5: 2.5 : 1, в то время как в высоцките оно 1 : 27 : 12.

Некоторое превышение суммарного атомного количества металлов
'в высоцките по сравнению с атомным количеством серы, по-видимому,
.обълсняется неточностью анализа. Как это видно из табл. 2, такое же
превыщение наблюдается, однако, и в химическом анализе синтетического
PdS.

1 Цифры В скобках определены по равности.,
2 Определен из Потгитерсраст (Трансвааль) из навески 10.28 мг.
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Таким образом, на основании химического анализа формула высоц,,;
кита может быть представлена как (Pdo.68, Nio.29, Рtо.оз)S или в упрощен-
ном виде (Pd, Ni)S.

Удельный вес высоцкита, определявшийся 1 из навески 30 мг в трубоч-
ках по методу Руденко-Василевского (Руденко, Василевский, 1957),
оказался равным 8.4 (:!:.0.1).

Следует отметить значительное расхождение измеренного удельного
веса высоцкита (8.4) и вычисленного по рентгенометрическим данным
(6.4). Для брэггита эти удельные веса были соответственно равны 10.0
и 8.9, т. е. расхождение было значительно меньшим.

В связи с невозможностью отбора материала для дополнительного
измерения удельного веса и химического анализа мы попытались опреде-
лить состав несколы,их кристалликов высоцкита, чистота которых пред-
варительно была проперена рентгенометрически с помощью количествен-
ного микроспектрального анализа. С этой целью, согласно методике,
описанной А. д. Генкиным и Н. В. Н-оролевым (Генкин, Н-оролев, 1961),
шарик из резинового Iшея с вмонтированным в него высоцкитом после
рентгеновского анализа (табл. 4) наносился на медную пластинку и сжи-
гался на микроспектральной установке. На медных пластинках сжига-
лись также осадки после выпаривания капель эталонного раствора, со-
державшего по 2.5 'у Pt, Pd, Ni и S. Результаты кuличественного микро-
спектрального анализа 2 приведены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты количественного микроспектрального анализа кристалликов
ВЫСОЦlПlтаи эталонных растворов

Объект
анализа

I pt 3064 А Pd З,04 А Ni 30З2.5 А S 3497 А I

I
sл.1 sф.1

р Sл. Isф.1
р

sл.1 sф.1
р

sл.1 Sф.1
р

I

Pt

0.51 0.44 0.11 2.05 0.80 з.7410.76 0.47 0.59 1.26 0.82 0.64 0.27

Составляющие
высоцкита

(в мкг)

Pd
I

Ni
I

s

Высоцкит 3.5 1.01 1.3

аталонныи 1.23 0.86 0.78 2.20 1.16 2.65 1.42 0.84 1.53 1.85 1.23 1.01
раствор

То же 1.18 0.69 1.14 2.20 1.16 2.65 1.21 0.67 1.37 1.90 1.12 1.41

При м е ч а н и е. Sл. - плотность почернения линии; Sф. - плотность почернения фона;
р

= Iл.lI ф.; 1 л. - интенсивность линии; 1ф.- интенсивность фона. (Генкин, Rоролев, 1961).

Отношение Pt: Pd : Ni, по данным микроспектрального анализа,
составляет 1 : 23 : 12, т. е. весьма близко отношению, полученному по
даННЫllI химичесиого анализа - 1 : 27 : 12. Отношение Ме: S (5: 4)
также бли3!,о отношению Ме : S в химическом анализе. Тю,им образом,
результаты lI1иироспектрального анализа неСКО.'JЬЮIХчистых кристалли-
ков высоцкита подтверждают формулу минерала, устаНОВJ1енную ХИI\IИ-
чесиим анализом, и нозьоляют объяснить расхождеlJИЯ в измеренном
и БЫЧИСJlеIlIlОМудельных весах Ч;fСТИЧНОошибк(,]j измерения, частично
ПРИll1есьюкуперита, удельный рес которого составляет 9.5.

Рентгенометрическое изучение высоцкита проводилось путем съемки
порошкограll1М.з Исследовать высоциит монокристальным методом не уда-

1 Измерение нропедено В. Амелиной.
2 МIIнроспектральный анализ проведен И. В. Муравьевой в Минераграфической

лаборатории ИГЕ М АН СССР.
з Рентгенограммы снимались в Минераграфической лаборатории ИГЕ М АН СССР

Г. В. Басовой. Излучение FeK~, диаметр камеры 57.3 мм.
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лось в связи с тем, что более крупные кристаллики его не давали достаточно
четких лауэграмм, так как неизменно оказывались сростками нескольких
кристаллов. Размер же хорошо образованных призматических кристалли-
ков его не превышает сотых долей миллиметра. Сопоставление дебае-
граммы высоцкита с дебаеграммами брэггита и синтетического сульфида
палладия (табл. 4) показывает их очень большое сходство l{aK по величине
меЖПЛОСI{ОСТНЫХрасстояний, так и по интенсивности соответствующих
отражений. Вместе с тем при сопоставлении выявляется определенное
уменьшение межплоскостных расстояний высоцкита но сравнению с дан-
ными для брэггита и сульфида налладия. Некоторые линии на рентгено-
грамме высоцкита отсутствуют у брэггита, но наблюдаются у сульфида
палладия, другие же линии высоцкита присутствуют лишь у брэггита.

Дебаеграмма высоцкита хорошо индицируется, исходя из параметров,
полученных по отражениям hOO, IlkO и OOl, нутем сопоставления соответ-
ствующих линий с индицированной дебаеграммой сульфида палладия
(Gr0Ilvold, R0st, 1956). Размеры элементарной оячеlШИБысоцкита, }!ычис-
ленные по его дебаеграмме: а=6.371 ::tO.004 А, c=6.540::t 0.007 А. Как

Таблица 4
Рентгенограммы высоцкита, брзггита и суш,Фида палладил



Б р~ггит I Сульфид
Высоцкит (XRDC, Сульфид паллаДИR паЛJIaДИR

1944) (Gr.onvold, RDst, 1956) (XRDC, 1944)

1
I

dэксп.
I

dTCOp.

I
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I

d 1

I

d
I

hkl 1

I

d

I 1
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З 1.209 1.209 20;) 2 1.220 2 1.220 205
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1.1 из
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1.074
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i
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Т а б л и ц а 4 (продо.лженuе)

iJTO видно И3 табл. 5, размеры элементарноЙ ячеЙI{И ВЫСОЦI{ита немного
меньше размеров ячейI\И брэггита и сиптетичеСI{ОГО сульфида палладия.

Сходство деба(~граМJ\[ и раз~юров элемептарноЙ ячеЙки ВЫСОЦI{ита,
брэггита и сульфида па.:Iлаrщя позволяет предполагать и БЛИЗ0СТЬ ИХ кри-
сталличеСЮIХ СТРУIПУР. Брэггит и сульфид палладия, согласно данным
Бэнпистсра (ВаllпistеI', 19:32), Гаснела (Gaskell, 19:37), Грёнвольда и Рё-
ста (GГ01lvоld, R0st, 1956), содержат 8(Pt, Pd, Ni)S или 8PdS в элемен-
тарноЙ ячеЙI\е и относятся I{ пространственноЙ группе P42iт или Р42.

Таблица 5
Размеры злементарной ячейки сульфида палладия,

брзггита 11ВЫСОfJ.кита

Соединсние Автор

P<lS 6.44 6.60 1.024 Bannister, 1937.
P,IS 6.44 6.64 1.031 Gaskell, 1937.
P,IS 6.428 6.608 1.028 Gl'Oпvоld, [\ost" 1956.
Брэггит 6.38 6.59 1.ШЭ

"

Ваппistег, 1932.
Rысоцкит 6.371 6.540,1.020 Наши данные.

Бэннистер (BannisteI', 1932) высназывает предположение об изоморфизме
брэггита и синтетичесного сульфида палладия и о возможности значитель-
ного замещения палладия платиной и НИI{елем без нарушения струнтуры.

Условия нахождения выоцкита.. Ассоциация халькопирита, милле-
:рита и нинелистого цирита, в ноторой был встречен ВЫСОЦIШТ, слагает
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вкрапленные руды в эффузиях андезиновых диабазах, подстилающих
интрузив дифференцированных габбро-диабазов. Руды эти развиты в се-
верной части месторождения приблизительно под теми участками, где
известно жильное оруденение. Вкрапленные выделения сульфидов имеют
нередко прав ильную округлую или овальную форму, обусловленную
выполпением сульфидами миндалин в пузыристых эффузивах. Главпым
никелевым минералом в этих рудах является не пентландит, а миллерит,
не встреча:ющийся в других месторождениях медно-никелевых сульфид-
ных руд или отмечающихся в них лишь как реДI\ИЙили второстепенный
миперал.

Высоцкит наблюдается также в тю\ называемых брекчиевых рудах,
в которых сульфидная масса, представленная халы\опиритом и миллери-
том, выполняет промежутки между обломками андезинового диабаза.
Характерной особенностью минерального состава этих руд, помимо на-
хождения в них высоцкита, является присутствие граната (типа аНДра-
дита), располагающегося в виде реющионных кайм по границе с обломками
породы, и J\ШОГОЧИСJlенныхпсевдоморфоз по кристаллам апатита (Генкин,.
Васильева, Яновлевская, 1961), сложенных пренитом, кальцитом и хло-
ритом и распределенпых среди сульфидов.

В халькопирит-миллеритовых рудах высоцкит пеизмеппо встречается
среди расположенных в халькопиритовой массе закопомерпых срастаний
миллерита и халы\опирита (рис. 2), миллерита, никелистого пирита и халь-
копирита (рис. 1), миллерита, никелистого пирита, липнеита и халько-
пирита. Нак было показано ранее (Бетехтип, Генкин, 1951; Бетехтип,
Генкин, Филимопова, Шадлун, 1958), срастапия перечисленных минера-
лов возникают на месте пентландита при его разложении. Об этом сви-
детельствуют прежде всего изредка наблюдаемые остап\и пентландита,
форма срастаний и правильное расположепие в них трещин (рис. 5),
напоминающее строение агрегатов пентландита, химический состав и за-
кономерное расположение минералов, слагающих срастания. Следует
отметить также тот факт, что, как показывает структурное травление,
халы\опирит в пределах срастаний всегда мелкозернистый, в отличие от
крупнозернистого халькопирита, окружающего срастания.

Большой интерес представляет присутствие местами, в ассоциации
с ВЫСОЦI\ИТОМ,линнеита. Последний обладает типичным розовым цветом,
изотропный. Дебаеграмма небольшого зерна его, извлеченного совместно
с окружающим халькопиритом, показывает, наряду с линиями халько-
пирита, все основные характерпые для линнеита линии [da - 3.34(5),
2.85(6), 2.37(5), 1.931(2), 1.835(4), 1.673(6), 1.423(2), 1.360(2), 1.239(3),
1.187(3), 1.092(3), 1.038(2), 0.991(2).

Линнеит, как и миллерит, не редко образует в псевдоморфозах по
пентландиту пластинчатые выделения, расположенные в двух взаимно-
перпендикулярных направлениях (рис. 6). НеI\оторые пластинчатые
выделения СЛOlЕепымиллеритом и липнеитом. В тех участках, где милле-
рит и НИI\елистый пирит представлены более крупными выделениями,
линнеит встречается иногда в миллерите в виде параллельно ориентиро-
ванных удлиненных образований (рис. 7). В неноторых зернах линнеита
наблюдаются закономерно ориентированные пластинки lI!Иллерита, на-
ПОIl!Инающиепродукты распада твердого раствора (рис. 8).

Высоциит нарастает на пластинчатые выделения линнеита и миллерита
или выполняет промежутни IIlCЖДУпластинками (рис. 6), что свидетель-
ствует, по-видимому, о его несколько более позднеllI ВОЗНIшновении.

Образование линнеита при разложении пент.тrандита за счет присут-
ствующей в нем изоморфной примеси кобальта - это довольно редкий
случай возникновения минералов в природе.

Неизменное нахождение высоцкита среди ПрОДУI\ТОВразложения
пентландита позволяет предположить, что он также ВОЗНИIшетза счет
изоморфной примеси палладия в пент.тrандите. Следует, однако, отметить,



Рис. 1. Неправильной формы выделения
ВЫСОЦКита (1) среди срастаний халько-
иирита (те.мно-еерый фон), миллерита
(белое) и никелистого пирита (2; .мелх:uе
рельефные выделения). (Полированный

шлиф; YBe.тr. 150).

Рис. 3. Кристаллики высоцюrта. (Увел. 100).

Рис. 2. Кристаллики высоцкита (1; еве'/!-
ло-серое) в срастании с халькопиритом
(те.мно-серое) и миллеритом (белое).

(Полированный ТIlшrф; упсл. 90).

Рис. 4. Сросток кристаЛЛОII
высоцкита. (YBeJI. 100).

Рис. 5. Срастание миллерита (белое) и никелистого пи-
рита (.мелх:uерельефные верна), возникшее за счет раз-
ложения пентландита. Видны релинтовые трещины
спайности. Ох:ружаlOщийфон - халькопирит. (Поли-

рованный шлиф; увел. 130).



Рис. 6. Срастание выс()цкита, ЛИН-
неита, миллерита и халькопирита.
Линнеит (светло-серый и серый) и
миллерит (белый)образуют пластин-
чатые выделения. Высоцкит (1; на-
иболее те-мный) выполняет проме-
жутки между пластинчатыми вы-
делениями линнеи та (2). Основная
серая -масса- халькопирит. (Поли-
рованный шлиф, снято с иммерсией;

увел. 380).

Рис. 7. Параллельн() ориентиро-
ванные пластинчатые выделения
линнеита (серое) среди миллерита
(белое). Серые рельефные пористые
выделения по "рая-м сни.и"а - нике-
листый пирит. (Полированный шлиф,

снято с иммерсией; увел .170).

Рис. 8. Выделение линнеита (серое в
центре сни-м"а) в миллерите (белое)
содержит илаСТИНRИ миллерита.
Рельефные выделения справа и ввррх)/
СНЦ'м1<а- никелистый пирит. (По-
ЛИРОВ8ННЫЙшлиф. снято симмер..

сией; увел. 380).
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что изоморфное вхождение металлов платиновой группы в сульфиды
достоверно пока не установлено. Об изоморфной примеси палладия к пен-
тландиту упоминается в работе П. Вагнера (1932) по платиновым место-
рождениям Южной Африки. Косвенным подтверждением наличия изо-
морфного палладия в сульфидах является обнаружение его в растворе
при растворении сульфидов в концентрированной азотной кислоте. Пла-
тина же при растворении почти полностью переходит в остаток от раство-
рения. Интересно, что куперит, местами встречающийся в халькопирит-
миллеритовых рудах в ассоциации с ВЫСОЦI\ИТОМ,в отличие от последнего,
никогда не наблюдается среди продуктов разложения пентландита.

Приведенные выше данные об условиях нахождения высоцн:ита в ру-
дах показывают, что он возникает в поздние моменты в процессе гидро-
термального метаморфизма халы\пирит-пентландитовыыx руд, приводя-
щего к их превращению в хаЛЫ{Qпирит-миллеритовые руды. Позднее
образованио минераJIОВ ПJIатиновой группы по отношению к основным
СJIагающим руды СУJIьфидам вообще характерно ДJIЯ руд НОРИJIЬСКОГО
месторождения (Генкин, 1959).

ПОJIированные ШJIИфЫ,содержащие зерна высоцкита и отдедьные I\рИ-
стаЛJIИКИего, переданы в МинераJIогический музей АI\адемии наук СССР.
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