
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Главная
				
			
	
				
					

					Случайная
				
			


		
				
					

					Войти
				
			


		
				
					

					Настройки
				
			


		
				
					

					Пожертвовать
				
			


		
				
					
					Описание Викитеки
				
			
	
				
					
					Отказ от ответственности
				
			





					
				
				
					
						[image: Викитека]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Найти
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 29. Интерполяция - Историческое языковедение (1935)-1.pdf/155

					

				

				
		
				
				    
Язык
				
		
	
				
				    
Следить
				
		
	
				
				    
Править
				
		




				

			

			
				Эта страница не была вычитана

стых глинах, сланцах и мергелях, очень часто являются центрами конкреций, т. к. соли циркулирующих в однородных массах пород легко осаждаются на заключённых в них гетерогенных частицах. Наиболее замечательными из этих конкреций считаются т. н. торф-доломиты, или «cool-balls» карбона. Степень сохранности И. р. в этих конкрециях исключительно хороша. В СССР они известны в нек-рых копях Донецкого бассейна.

К И. р. относятся и образования, к-рые представляют собой собственно не И. р., а лишь или отпечаток их поверхностей или слепки с полостей, к-рые были при жизни в теле И. р. Отпечатки, получаемые на расколах пород, представляют собой негативные оттиски поверхности стеблей, органов размножения, но больше всего верхней и нижней поверхностей листьев И. р., исчезнувших иногда бесследно. Образование этих оттисков происходит в различных случаях по-разному в зависимости от времени их образования, характера породы и т. п. Так, погребенное растение, давшее начало такому И. р., может разрушиться и исчезнуть нацело в небольшой отрезок времени,. напр. в современных и более молодых по возрасту пресноводных известковых туфах и травертинах. В других случаях оно может обуглиться и затем в результате ряда минералогических процессов может также исчезнуть.

Наконец нередко остается углистая пленка, из к-рой можно получить отпечаток, удаливши ее с породы препаровальной иглой. Часто при расколе породы углистая пленка остается на одном куске, а негативный отпечаток ее на другом. Чистые отпечатки без углистых остатков получаются в породах легко проницаемых; в более плотных, напр. сланцах, как правило, углистые остатки всегда имеются. К этой же категории относятся нежные цветки, плоды и т. п., находимые в янтаре, но. они в сущности представляют лишь . полости, занятые когда-то растениями, от к-рых осталась лишь мелкая угольная пыль, осевшая в стенках и оконтуривающая полость. Среди отпечатков И. р. различают так наз. полурельефы, или односторонние отпечатки, т. е. нижняя пластинка породы представляет как бы вогнутый отпечаток одной стороны листа, тогда как противоположная пластинка является как бы выпуклым отпечатком первой. Вопрос о происхождении этих отпечатков является еще пока неразрешенным.

Полости, оставленные И. р. в породе, могли быть впоследствии заполнены или мелкораздробленной осадочной породой или минералами, выкристаллизовавшимися из растворов.

От настоящих окаменевших И. р., о к-рых речь была выше, они отличаются полным отсутствием какого-либо внутреннего анатомического строения. Чаще всего полости заполняются песком (стигмарии  — корни каменноугольных лепидофитов). Из химических осадков известны заполнения полостей серным колчеданом, тальком, красным железняком. В результате в природных условиях могут возникнуть позитивные слепки И. р., в к-рых от последних может ничего не остаться кроме внешней формы. Наконец различают еще т. н. каменны е ядра, к-рые представляют собой выполнения как воздухоносных полостей, существовавших у И. р. (к ним относятся т. н. ядра каламитов, лепидодендронов, известные под названием Knorria, JBergeria, кордаитов  — 304 Artisia, араукарий — Tylodendron), так и углублений, возникших в коре И. р. в результате разрушения более сочных частей их, напр. у лепидодендронов.

Совершенно особым типом каменных ядер могут служить заполнения полостей клеток и сосудов И. р. Подобного рода модели внутренних полостей клеток по большей части представляют' собой рыхлую массу микроскопических каменных-ядер, рыхлую вследствие разрушения и исчезновения оболочки клеток И. р.

Подобного рода И. р. чрезвычайно хрупки и с трудом сохраняемы. Их внешняя поверхность обнаруживает под микроскопом ясно различимую структуру в виде отпечатков простых и окаймленных пор и разного рода утолщений клеточной оболочки, которую мы наблюдаем у клеток и сосудов ныне живущих растений. В качестве минералов, заполняющих полости клеток, известны серный колчедан, медный блеск, глинозем и даже сера, чаще всего однако эти т. н. «спикулы» образованы углекислым кальцием, доломитом, железным шпатом, кремнекислотой.

Наконец об И. р. можно судить по следам их жизнедеятельности; сюда должны быть отнесены особенно свидетельства существования низших растений: водорослей, грибов и бактерий. Так, находки на костях ископаемых животных изменений, к-рые в наст, время обусловливаются деятельностью инфекционных бактерий, могут служить аргументом в пользу доказательства существования в прошлом бактерий. В окремнелых стеблях и корнях мы встречаем структуры, указывающие на существование паразитных грибов и микоризы. Наличие определенных железных руд и мелкозернистых известняков говорит в пользу существования в прошлом определенных групп бактерий. Нахождение в ископаемых раковинах просверленных ходов говорит о возможности образования их сверлящими водорослями.

Разнообразие способов фоссилизации И. р., различная степень разрушения их и чрезвычайная фрагментарность остатков И. р. приводят нередко к тому, что различные остатки одного и того же растения описываются под разными названиями. Так напр., различные остатки одного вида Lepidodendron veltheimianum были описаны в разное время под 28 названиями. Наиболее обычные И. р. — это отпечатки; наиболее ценны для научных выводов И. р. с сохранившейся как внутренней, так и внешней структурой.

И. р. используются в народном хозяйстве* в виде каменного и бурого угля, горючих сланцев, окремнелых стеблей (т. н. скворешные камни — окремнелые стебли пермских папоротников из рода Psaronius, употреблявшиеся в конце 18 и в начале 19 вв. для инкрустации}, трепела для изготовления взрывчатых веществ.

При научных изысканиях И. р. используются для определения стратиграфии пресноводных отложений и условий образования морских отложений; особенное значение имеют в этом смысле И. р. в СССР для определения стратиграфии пресноводных геологических отложений в Сибири. Кроме того изучение И. р. имеет огромное значение для понимания эволюции растительного мира.

Изучение И. р. помимо трудностей, связанных с фрагментарностью и разнообразием фоссилизации, характеризуется и разнообразием методов исследования: помимо макроскопиче-








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_29._Интерполяция_-_Историческое_языковедение_(1935)-1.pdf/155&oldid=4086215


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 21 июня 2021 в 20:00
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 20:00.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








