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виях. Единственным в мире М. з. пока является Ильменский заповедник, расположенный недалеко от г. Златоуста на Южном Урале. Этот заповедник может быть сравним до нек-рой степени только с Йеллоустонским национальным парком в Сев. Америке, к-рый имеет, однако, скорее геологический характер. Ильменский заповедник занимает площадь в 4—2.000 га.

На земном шаре очень мало мест, где на столь ограниченном пространстве было бы выявлено такое множество минеральных видов, причем многие из них являются редкостью. В Ильменах насчитывается более 86 минеральных видов, среди них 30 таких, к-рые были впервые на земном шаре найдены здесь.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Существуют различные методы М. а. В условиях полевой работы определение минерала может быть произведено по его внешним признакам. В основу подобного определения кладутся кристаллографии. свойства минерала (сингония, вид кристаллов, структура, спайность и т. д.) и некоторые физич. свойства (цвет, блеск, твердость и т. д.). Более точную характеристику минерала дает метод исследования при помощи паяльной трубки и простейших химии, реакций. Этот метод представляет собой упрощенный и видоизмененный в применении к минералам качественный анализ. Для определения минерала оказывается достаточно, расположив минералы в определенной классификации, не производить всего систематического хода качественного анализа, а ограничиться немногими определениями. В более ответственных случаях применяются более точные и, естественно, более сложные методы полного качественного и количественного химич. анализа.

В тех случаях, когда различные минералы образуют агрегат, из которого выделение отдельных минералов затруднительно, например, при исследовании горных пород, наиболее удобен кристаллооптический анализ. Этот чрезвычайно важный метод исследования минералов в шлифах с помощью поляризационного микроскопа позволяет при небольшой затрате времени определить минеральный вид, а иногда даже и более тонкие количественные соотношения химич. элементов, входящих в его состав. Для определения минералов в шлифах или в мелких зернах может быть использован микрохимии, анализ. Сущность этого метода сводится к получению из раствора определяемого минерала и того или иного реактива нового соединения, кристаллизующегося в характерных формах. Для определения минералов в мелких зернах с успехом применяется иммерсионный метод, основанный на определении показателей преломления исследуемых минералов путем погружения их в иммерсионные жидкости с известным показателем преломления. В случае свежих, хорошо образованных кристаллов с блестящими гранями можно прибегнуть к измерению кристаллов на гониометрах. Из данных измерений углов с помощью ряда вычислений могут быть выведены соотношения кристаллич. осей, являющихся постоянной и характерной величиной для каждого вещества. Довольно широко развиты методы физико-химич. анализа минералов, к-рые основаны на различном отношении минералов к физич. воздействиям, в зависимости от особенностей их химич. конституции. Таким путем выяснена химич. конституция бокситов и бурых известняков, химич. характер доломитов и т. д.Из физико-химических методов наибольшей простотой и распространенностью отличаются методы термоанализа. Эти методы применяются для фиксирования термических эффектов, происходящих в исследуемом веществе при его нагревании. Метод исследования заключается в равномерном нагревании минерала и записи показаний термопары, в него погруженной. Изменение температуры изображается в виде кривой, расшифровка к-рой производится путем химич. анализа продуктов, получающихся после нагревания, оптического и рентгенометрич. изучения их и путем сравнения их с кривыми нагревания чистых веществ, молекулы которых могут находиться в исследуемом веществе.

Все большее значение приобретает спектральный и рентгеноспектральный анализ, а также кристаллохимический и рентгенометрич. анализы. Кристаллохимический анализ, исходя из изучения внешних форм кристаллов, позволяет выяснить химич. состав вещества и составить наиболее вероятное представление о его структуре. Рентгенометрический анализ служит для исследования внутренней структуры минерального вещества.

МИНЕРАЛОГИЯ, наука, изучающая историю минералов и их свойства. Задачи этой науки: 1) выяснить из наблюдений в природе условия образования, существования и разрушения различных минералов; 2) проверить свои наблюдения практикой — синтезом минералов; 3) изучить свойства минералов — физические, химические и др. — с тем, чтобы использовать их для потребностей народного хозяйства. В соответствии с этими задачами принято различать минералогию описательную, генетическую и прикладную. Первая является по сути дела введением в минералогию, где рассматриваются вопросы химич. классификации минералов и их свойств, изучаются морфологические, физические, химические и др. признаки, сходства и различия минералов, на основе которых разрабатываются методы их определения. Генетическая минералогия занимается историей минералов земной коры. Задачи прикладной минералогии — исследовать свойства минералов, искать пути использования этих свойств, систематизировать данные о географии. распространении и экономике минералов.

МИНЕРАЛЫ АМОРФНЫЕ (бесформенные), минеральные вещества, неспособные самоограняться, лишенные кристаллич. форм и ведущие себя изотропно, т. е. все свойства к-рых (скорость распространения света, теплопроводность, магнитные свойства, упругость, твердость и т. д.) одинаковы во всех направлениях.

МИНЕРАЛЫ ВТОРИЧНЫЕ, так называются минералы, образовавшиеся при метасоматизме, при выветривании других минералов и горных пород, т. е. при процессах, преобразующих уже сформировавшиеся породы. Эскаля (финляндский петрограф) называет эти минералы постериорными (по-латыни — последующими). К ним в изверженных породах относятся минералы: эпидот, цоизит, хлорит, змеевик, мусковит, серицит, турмалин, тремолит, тальк, кальцит, углекислые рудные металлы, каолин, другими словами, все гидрокислые и карбонатные соединения, к-рые не могут выделиться из огненно-жидкой магмы. Но многие минералы, вообще образующиеся непосредственно при застывании магмы, могут присутствовать в той или иной породе и как вторич-
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