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Предисловие 
 
Подготовка специалистов в области лесного хозяйства требует 

хорошего знания ряда естественно-научных дисциплин и в первую 
очередь почвоведения, которое нацеливает будущего специалиста 
на системный подход при выращивании и уходе за лесом на основе 
изучения природных компонентов окружающей среды, объединяе-
мых понятием биогеоценоз. 

Данное практическое пособие предусматривает проведение 
лабораторных занятий, предусмотренные программой курса 
«Почвоведение с основами земледелия» разделом 1 «Основы гео-
логии», для студентов  ВУЗов, обучающихся специальности 
«Лесное хозяйство». 

Практическое пособие предназначено для студентов, впервые 
приступающих к изучению главных физических свойств и морфо-
логических признаков минералов и горных пород и из большого 
числа известных методов определения представлены общепризнан-
ные и наиболее распространенные. 
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Основы геологии, главнейшие минералы  
и горные породы 
 
1.1 Определение физических свойств минералов. 
1.2 Определение морфологических признаков горных пород. 
 
Основные понятия по теме 
 

Минералом называется всякое встречающееся в земной коре 
природное однородное тело, имеющее более или менее постоянный 
химический состав и определенные физические свойства. 

Всего в настоящее время известно около 2 тыс. названий мине-
ралов, а вместе с разновидностями – 4 тыс. Минералы, образующие 
основную массу горных пород, называются породообразующими. 
Количество породообразующих минералов составляет всего не-
скольких десятков видов. 

Для того чтобы по внешним признакам распознать минералы и 
определить приблизительно их химический состав, необходимо 
знать физические свойства каждого минерала. Следует иметь в ви-
ду, что отдельные физические свойства могут быть одинаковыми у 
различных минералов или, наоборот, одно какое-либо свойство 
(например, цвет и плотность) может изменяться у одного и того же 
минерала. На это будет влиять переменное количество примесей в 
составе минералов. Поэтому при определении минерала необходи-
мо установить возможно большее число его свойств. Только в от-
дельных случаях минералы обладают характерными свойствами, по 
которым уже сразу можно определить минерал. К таким свойствам 
относятся твердость, магнитные и оптические свойства и др. 

Важнейшими физическими свойствами минералов являются 
цвет, блеск, излом, цвет черты, плотность, твердость, спайность и 
некоторые другие. 

Твердость минерала зависит от его внутреннего строения и 
химического состава. Так, гидратированные соединения всегда 
мягче безводных (боксит и корунд). Твердость многих минералов 
непостоянна. Простейший способ определения твердости – царапа-
нье одного минерала другим. Для такой оценки принята шкала Мо-
оса, представленная десятью минералами эталонами – в ней каж-
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дый последующий минерал царапает все предыдущие (чем выше 
номер минерала, тем он тверже):  тальк – 1; гипс – 2; кальцит – 3; 
флюорит – 4; апатит – 5; ортоклаз – 6; кварц – 7; топаз – 8; корунд – 
9; алмаз – 10. 

К настоящему времени не найдено минералов, промежуточных 
по твердости между корундом и алмазом, поэтому на практике для 
определения твердости алмаз не требуется. Определяя твердость, 
выбирают гладкую площадку на поверхности исследуемого мине-
рала. Сильно нажимая, проводят по ней острым углом эталона из 
шкалы Мооса. Если на изучаемом минерале остается царапина – он 
мягче эталона; если царапины нет – изучаемый минерал тверже 
эталона. Твердость образца испытывают до тех пор, пока она не 
сравняется с твердостью одного из эталонов, или пока не встанет в 
интервале между твердостью двух соседних эталонов. Для диагно-
стики используют и подручные предметы: твердость мягкого ка-
рандаша – I; ногтя – 2; стекла 5–5,5; стальной иглы и ножа 6–7.  

 Блеск зависит от способности минерала преломлять и отра-
жать световые лучи. Блеск может быть разным на гранях кристалла 
и на сколе: у кварца на гранях блеск стеклянный, а на сколе жир-
ный. Различают металлический, неметаллический и матовый блеск:  

- металлический блеск присущ многим сульфидам, окислам 
металлов, самородным металлам. Блеск полуметаллический тусклее 
(графит);  

- стеклянный блеск выражен на гранях и плоскостях спайности 
прозрачных или полупрозрачных минералов (кальцит, полевые 
шпаты);  

- жирный блеск подобен тому, что проявляется на смазанной 
маслом поверхности (излом кварца, нефелина);  

- перламутровый – напоминает блеск внутренней поверхности 
раковины (слюды, тальк);  

- шелковистый – подобен блеску ткани и свойственен волокни-
стым минералам (селенит, асбест);  

- восковой – подобен блеску поверхности свечи, им обладают 
некоторые скрытокристаллические агрегаты (кремень);  

- матовый – по сути означает отсутствие блеска – свет отража-
ется равномерно и тускло. Матовый блеск присущ землистым раз-
ностям с мелкопористой поверхностью (каолин, боксит).  
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Спайность – способность кристаллических минералов раска-
лываться по плоскостям. Для обнаружения спайности минерал по-
ворачивают так, чтобы поверхность скола отразила свет в глаза. 
При наличии спайности видны блестящие пластины, наслаивающи-
еся друг на друга и образующие своеобразную лестницу. Эти бле-
стящие пластины – плоскости спайности – разделяются тончайши-
ми темными линиями. В слюдах спайность прослеживается в одном 
направлении. Спайность многих минералов выражена в нескольких 
взаимно пересекающихся направлениях. У галита и сильвина – в 
трех направлениях, перпендикулярных друг другу (спайность по 
кубу). У сфалерита – шесть направлений спайности. Выделяют че-
тыре вида спайности: весьма совершенную, совершенную, сред-
нюю и несовершенную: 

− весьма совершенная – это спайность, при которой минерал 
очень легко (ногтем) расщепляется на тонкие пластинки с гладкой 
блестящей поверхностью (слюды, тальк);  

− совершенная спайность – легким ударом молотка минерал ко-
лется по ровным плоскостям (кальцит, полевой шпат);  

− средняя спайность выражена слабо и вскрывается сильным 
ударом (оливин); 

− несовершенная спайность не различима (апатит, берилл). 
Нельзя путать  плоскости спайности с гранями кристалла. Следует 
иметь в виду, что на плоскостях спайности блеск сильнее, чем на 
гранях кристаллов и других поверхностях излома.  

Излом. При расколе минералов возникают разные по конфигу-
рации поверхности, называемые изломом. Выделяют следующие 
виды изломов:  

– зернистый – сросшиеся зерна, сферы (оолитовые лимонит, 
боксит);  

– землистый – шероховатый, матовый (каолинит);  
– раковистый – вогнутый, концентрически-волнистый (кре-

мень);  
– занозистый – однонаправленные иглы (роговая обманка);  
– ступенчатый – уступы между плоскостями спайности               

(галит);  
– неровный – хаотично изломанная блестящая поверхность 

твердых минералов, лишенных спайности (нефелин).  
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Цвет зависит от химического состава минерала и примесей. 
Некоторые минералы меняют цвет в зависимости от угла освеще-
ния, иногда приобретая радужную окраску (лабрадор). Такое свой-
ство называется иризацией. Иногда поверхностный слой минерала 
имеет дополнительную окраску, и образец переливается синими, 
красными, розово-фиолетовыми тонами (халькопирит, борнит). Это 
явление называется побежалостью. Побежалость объясняется ин-
терференцией света в тонких пленках, образующихся на поверхно-
сти минерала в результате различных реакций. Окраска многих ми-
нералов не постоянна (кварц, галит, нефелин) – для них цвет не яв-
ляется диагностическим признаком.  

Черта – это цвет порошка минерала. Черта может отличаться 
от цвета в куске: пирит в куске соломенно-желтый, а в порошке по-
чти черный. Определяя черту, минерал растирают по фарфоровой 
неглазурованной пластине (при условии, что минерал мягче фарфо-
ра). Слишком твердый образец истирают более твердым минера-
лом. Как правило, для твердых минералов указывают, что черта от-
сутствует.  

Прочие свойства объединяют другие, нередко индивидуаль-
ные признаки минералов. Прочие свойства часто играют важней-
шую роль в диагностике, особенно у родственных минералов (галит 
и сильвин):  

− Удельный вес (г/см3) зависит от химического состава и струк-
туры минерала. По удельному весу минералы делят на три группы:  

а)  легкие – менее 2,5 (гипс);  
б)  средние – от 2,5 до 5 (апатит);  
в)  тяжелые – больше 5 (галенит).  
В полевых условиях удельный вес определяют приблизитель-

но – взвешиванием на руке (в образце должен присутствовать толь-
ко один минерал). 

−  Прозрачность – выделяют минералы: 
а)  непрозрачные, которые не пропускают свет даже в очень 

тонких пластинках (окислы металлов);  
б)  просвечивающие только в тонкой пластинке (кремень); 
в) полупрозрачные подобно матовому стеклу (халцедон); 
г)  прозрачные как обычное стекло (горный хрусталь).  
Некоторым минералам характерны специфические свойства. 

Например, способность минералов класса карбонатов вступать             
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в реакцию с соляной кислотой («вскипать»). Ряд минералов ха-
рактеризуется магнитностью (магнетит, пирротин) – они откло-
няют магнитную стрелку. Диагностически значима раствори-
мость минералов в воде (галит и сильвин). Эти же минералы обла-
дают вкусом – соленым у галита, горько-соленым у сильвина. Ино-
гда минералы имеют запах. Так, пирит при ударе издает запах сер-
нистого газа; фосфорит при трении – запах жженой кости. Некото-
рые минералы жирные на ощупь (тальк), другие легко пачкают 
руки (графит, пиролюзит). Двойным лучепреломлением обладает 
исландский шпат. Флюоресценция характерна флюориту.  

Гигроскопичностью обладают каолин, сильвин.  
Горные породы – это геологические образования, состоящие из 

минералов и обладающие относительно постоянными химическим 
составом и свойствами. Горные породы различаются по цвету, 
структуре, текстуре, минеральному составу и форме залегания. 

Под структурой понимают особенности сложения горной по-
роды, обусловленные размерами, формой и взаимоотношением ми-
неральных зерен. Текстура характеризует относительное располо-
жение и распределение составных частей породы. Форма залега-
ния – это форма объема, который занимает горная порода. От-
дельность – это форма, приобретаемая горной породой при есте-
ственном раскалывании. Такое раскалывание идет по определен-
ным плоскостям – сеть трещин делит породу на специфические фи-
гуры (столбы, шары и проч.). Отдельности различимы в геологиче-
ских обнажениях, иногда – в отдельных образцах.  

При описании горных пород необходимо учитывать их проис-
хождение (магматическое, осадочное, метаморфическое). Главное 
внимание следует уделить наиболее распространенным горным по-
родам, имеющим важное практическое значение. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 Что такое минералы? 
2 Перечислите морфологические признаки минералов. 
3 Дайте определение горным породам. 
4 Что такое структура, текстура горной породы? 
5  Какие по происхождению бывают горные породы? 
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Лабораторная работа 1 
Определение минералов по основным физическим 
свойствам 

 
 

Цель работы: научиться определять минералы по основным 
физическим свойствам. 

Материалы и оборудование: коллекция и образцы минералов, 
фарфоровая неглазурованная пластинка, молоток. 

 
Ход  работы 
1.  Цвета минералов 
 Визуально, путем сравнения с хорошо знакомыми в быту 

предметами определить цвет минералов. Цвет минералов может 
быть: белый, желтый, розовый, красный, зеленый, синий, черный, 
серый. Цвет может быть с различными оттенками: снежно-белый, 
соломенно-желтый, кроваво-красный, молочно-белый и т. д. Для 
обозначения цвета минералов, имеющих металлический блеск, к 
названию цвета прибавляют название распространенного металла 
соответствующей окраски; свинцово-серый, латунно-желтый, мед-
но-красный, железно-черный и т. д. 

 
2. Блеск минералов 
При определении блеска минералов используют цвет черты или 

цвет порошка минерала, остающихся на шероховатой поверхности 
фарфоровой пластинки (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Определение блеска минералов 
 

Блеск Характеристика 
1 2 

Металлический 

Обладают минералы непрозрачные, дающие             
черную черту на фарфоровой пластинке, а также 
самородные металлы: золото, серебро, платина, не 
дающие черной черты; металлический блеск имеют 
также многие минералы, являющиеся соединениями 
металлов с серой 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

Стеклянный Распространен среди прозрачных минералов, 
например кварца 

Перламутровый Обусловлен отражением света от внутренних плос-
костей минерала (мусковит) 
 
 
 

Шелковистый Возникает при тонковолокнистом сложении мине-
рала (асбест, волокнистые разновидности гипса) 

Алмазный Типичен для алмазов 

Жирный Поверхность минерала кажется как бы смазанной 
тонкой пленкой жира или парафина. Встречается у 

       
Матовый Поверхность минералов не блестит, т. е. обладает 

матовым блеском. Это характерно для боксита, 
 

 
 
3.Твердость минерала 
Твердость в минералогии устанавливается путем царапанья 

минералов предметами, твердость которых является известной 
(стандартной) – по шкале твердости Мооса: 

 
Тальк       – 1 
Гипс – 2 
Кальцит – 3 
Флюорит – 4 
Апатит – 5 
Ортоклаз – 6 
Кварц – 7 
Топаз – 8 
Корунд – 9 
Алмаз – 10 
 
Для определения твердости по свежей поверхности минерала 

(невыветренной) слегка надавливают кусочком минерала с извест-
ной твердостью. Пример: определение твердости гематита.                   
Из эталонных минералов его царапают все наиболее твердые мине-
ралы до ортоклаза включительно, т. е. минералы с твердостью от            
10 до 6. Следовательно, гематит имеет твердость меньше 6. Следу-
ющий по шкале минерал апатит не царапает гематит, но последний 
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оставляет на апатите царапину. Следовательно, твердость гематита 
меньше 6, но больше 5, и определяется как твердость – 5,5. При по-
левых исследованиях не всегда может быть использован набор ми-
нералов шкалы твердости. В таком случае для ориентировочного 
определения твердости испытуемого минерала можно использовать 
подручные средства, обладающие следующей твердостью: 

– мягкий карандаш        
– ноготь                                      
– бронзовая монета            
– стекло                                   
– перочинный стальной нож   
– напильник                          
 

– 1,0; 
–  2,0–2,5; 
– 3,5–4,0; 
– 5,0; 
– 6,0; 
– 7,0. 

4. Цвет черты 
 Определить цвет черты, проведя минералом с легким нажимом 

по фарфоровой неглазурованной пластинке. Оставшийся на ней цвет 
(цвет черты) может отличаться от цвета самого минерала. По цвету 
черты все минералы делятся на 5 групп: 1) черта белая или отсут-
ствует; 2) черта желтая, оранжевая или красная, бурая; 3) черта зеле-
ная; 4) черта голубая, синяя, фиолетовая; 5) черта серая до черной. 

 
5. Спайность  
Определить спайность минерала. Для этого легким усилием ру-

ки расщепить минерал на пластинки. При определении спайности 
используйте таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Определение спайности минералов 
 

Спайность Характеристика 
1 2 

Весьма  
совершенная 

Минерал очень легко расщепляется, например ногтем, на  
отдельные тончайшие листочки, образуя зеркально-
блестящие плоскости спайности (слюда, графит, гипс и др.) 

Совершенная 
Минерал раскалывается на пластинки с блестящими            
плоскостями при слабом ударе молотка (каменная соль, 
кальцит и др.) 
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Окончание таблицы 2 
1 2 

Средняя  Средняя спайность выражена слабо и вскрывается              
сильным ударом 

Несовершенная 

Обнаруживается у минералов, имеющих два направления 
спайности: по одному из них возникают ровные блестя-
щие плоскости, по другому – поверхности излома шеро-
ховатые и имеют определенную ориентировку 

 

6 Вид излома 
Определение вида излома по характеру поверхности, которая 

образовалась при раскалывании минерала. Сравнить поверхность 
испытуемого минерала с коллекцией изломов. При определении 
изломов используйте таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Определение излома минералов 
 
Излом Характеристика 

Раковистый 

Поверхность раскола напоминает створки раковины. При 
откалывании образуются выпуклые или вогнутые поверх-
ности с концентрически расположенными на них волнами 
(опал, халцедон и др.) 

Неровный 

Характерен для минералов с плохой спайностью. Характерен 
для  агрегатов минералов, которые встречаются в природе в 
форме  сплошных полнокристаллических масс, раскалываясь, 
образуют неровную поверхность (например, апатит). 

Занозистый 

 Излом напоминает поверхность необструганной доски. 
Этот вид излома чаще всего встречается у волокнистых 
минералов и создается  краями сломанных кристаллов (ро-
говая обманка, самородные минералы; др.). 

Землистый 
Поверхность излома матовая, шероховатая, как бы покры-
тая пылью, характерен для землистых форм минералов 
(например, каолинит) 

Зернистая 
Поверхность представлена мелкими кристаллами, из кото-
рых состоит минерал. Этот вид излома характерен для 
зернистых форм минерала (например, альбит) 

Крючковатый Поверхность выражена крючками (например, золото) 
 

Сравнить полученные данные с определением главнейших по-
родообразующих минералов (таблица 4). 
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Лабораторная работа 2 
Определение морфологических признаков горных пород 
 
Цель работы: Изучение наиболее распространенных горных по-

род по коллекциям и образцам 
 

Материалы и оборудование: коллекция и образцы горных пород. 
 
 Ход работы 
1 Цвет горной породы 
Определить цвет горной породы визуально, путем сравнения с хо-

рошо знакомыми в быту предметами. Цвет горных пород может быть: 
белый, желтый, розовый, красный, зеленый, синий, черный, серый. 
Цвет может быть с различными оттенками: снежно-белый, соломенно-
желтый, кроваво-красный, молочно-белый и т. д. Для обозначения 
цвета горных пород, имеющих металлический блеск, к названию цвета 
прибавляют название распространенного металла соответствующей 
окраски: свинцово-серый, латунно-желтый, медно-красный, железно-
черный и т. д. 

 

2 Минералогический состав 
Изучить минералогический состав горной породы                           

(см. подраздел 1.). 
 

3 Определение структуры горной породы  
При определении структуры используйте таблицу 5. 
 

Таблица 5 – Определение текстуры горных пород 
 

Текстура Характеристика 
Полнокристалическая Хорошо видны различного размера зерна минералов 
Массивная Однородное строение породы. Неориентированное 

расположение кристаллов минералов 
Слоистое Чередование тонких слоев породы, отличающихся          

разной структурой, цветом, минералогическим              
составом. 

Сланцеватая Ориентированные длинные пластинчатые кристаллы 
минералов 

 

Определение морфологических признаков горных пород произве-
сти по таблице 6. 
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Сравнить полученные данные с определением горных пород (таб-
лица 6). 

 
Результаты записать по форме, в приведенной ниже таблице 7. 
 
Таблица 7 – Результаты определения горных пород 
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