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Крыму в долине р. Качи (изображения конных и пеших воинов, стилизованные человеческие фигуры, различные знаки). Известны П. в Индии, Сев. Америке, Австралии. О значении петроглифов существуют различные мнения.

Вероятно магическое и культовое значение большинства древних П. и их связь с религиозными празднованиями; часть более поздних П., повидимому, имела мемориальное значение.

Лит.: Равдоникас В. И., Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря, ч. 1, М. — Л., 1936; Брюсов А. Я., Карельские петроглифы, «Вестник древней истории», M., 1937, 1;Городцов В. А., Скальные рисунки Тургайской области, «Труды Гос. исторического музея», Разряд археологический, М., 1926, вып. 1; СавенковИ. Т., О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее, «Труды Четырнадцатого археологического съезда в Чернигове, 1908», М., 1910, т. I.


 А. Брюсов»

ПЕТРОГРАД, название Петербурга с 1914 до переименования в 1924 в Ленинград (см.).

ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ, см. Ленинград.

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ. Термин П. п. введен был впервые (в 1886) англ. ученым Джедом (Judd). Под П. п. понимаются области, в к-рых изверженные породы, относящиеся к определенному периоду извержения, имеют общие черты химического и минералогического состава, отличные от тех же пород в других областях. В настоящее время признаки общности происхождения всех пород такой П. п. связывают с одной общей родоначальной магмой. На территории Европейской части СССР, со включением Урала и Кавказа, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг выделяет следующие провинции: Кольский п-ов, Беломорский район, Карелию, Юго-западную обл., Крым, Южный Приазовский район, Северный Кавказ и Урал.

Лит.: Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Петрография, 4 изд., Л. — М., 1935; Ферсман А. Е., Геохимия, т. I — III, Л., 1934—37; Розенбуш Г. Ф., Описательная петрография, [пер. с 4 нем', изд.], Л., 1934.

ПЕТРОГРАФИЯ, наука, предметом которой является изучение горных пород в отношении их минералогич. и химич. состава, структуры, классификации, распространения, условий залегания и генезиса. П. необходима для правильного понимания геологии отдельных районов, особенно тех, где развиты магматические и метаморфич. породы. Она является основой учения о полезных ископаемых, образование к-рых связано с процессами изменения горных пород в земной литосфере. Петрография, изучение горных пород ведется следующими путями: а) геология, наблюдениями над горными породами в природных условиях; б) лабораторными исследованиями их структуры, минералогического и химич. состава и в) экспериментальными теоретическими работами в области генезиса горных пород (см. Петрология). В поле изучаются условия и формы залегания, структуры, контакты, геологическое и география, распространение пород. В лаборатории исследуются детали структуры пород и их вещественный состав, для чего применяется целый ряд методов, из которых исключительно важное значение имеет микроскопия, метод, с применением поляризационного микроскопа (см.).

Микроскопия, впервые примененная к исследованию горных пород в 30  — х гг. 19 в., позволила раскрыть глубокое значение структуры горных пород для выяснения их генезиса и быстро двинула развитие П. — одной из самых молодых наук цикла геология, дисциплин. При изучении горных пород исследование структуры и минералогия, состава ведется под микроскопом на чрезвычайно тонких пластин 282

ках, или шлифах, изготовленных из пород.

Толщина шлифов колеблется обычно от 0, 02 до 0, 05 мм. Шлифы для большей прозрачности и лучшей сохранности при помощи канадского бальзама наклеивают на стеклянную пластинку (предметное стекло), прикрываемую тонкой пластинкой (покровное стекло). После работ Циркеля в 1870 микроскопия, метод совершенно изменил роль П. в цикле геология, наук и вывел ее на одно из ведущих мест. Микроскопия. исследование горных пород позволяет с большой точностью определить их качественный и количественный минералогия, состав, на основании изучения структуры определить история, ход формирования породы. Быстрое развитие микроскопия, методики во 2-й половине 19 в. связано с именами Мишель-Леви, Розенбуша, Циркеля, Фуке, Бекке, ЛевинсонЛессинга. Особняком стоит имя акад. Федорова, давшего оригинальный и наиболее точный метод оптич. изучения минералов, входящих в состав горной породы, при помощи т. н.

«федоровского столика».

Другой путь для определения структуры и минералогия, состава, применимый гл. обр. для рыхлых осадочных пород (песков и глин), представляют методы механич. разделения составных компонентов как по величине, форме, так и по физич. признакам — уд. весу, магнитным и оптич. свойствам и пр. При исследовании оптич. свойств минералов в обломках применяется обычно иммерсионный метод, заключающийся в том, что исследуемый материал погружается в капельку жидкости с определенным показателем преломления и исследуется под микроскопом. Очень часто для определения минералогия, состава пород применяется метод микрохимия, анализа. Для изучения столь мелкозернистых пород, как глины, прибегают к термическому и рентгенометрия, анализам. Серьезное значение имеет также и химич. исследование горных пород. Материал, полученный от изучения многочисленных химич. анализов горных пород, позволил уже сделать много важных выводов и построить ряд систем классификации (Левинсона-Лессинга, 4 американских петрографов  — «CIPW», Ниггли, Заварицкого и др.). К полноте и точности современного химич. анализа горной породы предъявляются большие требования, и кроме главнейших компонентов: SiO2, TiO2, А12О3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O и H2O, требуется также определение Cr2O3, NiO, CoO, BaO, Li2O, S, SO3, P2O5, CO2, F, Cl и др. элементов. Проблемы генетич. характера поставили на очередь также физико-химич. исследования, и петрография 20 в. характеризуется также развитием физико-химич. методики. Классические работы Боуэна и его учеников в Вашингтоне положили твердое основание физико-химич. петрографии. . Несмотря на трудности, связанные с организацией экспериментов в петрографии — сложность состава горных пород, высокие давления и температуры, — за последние 25 лет наблюдается резкий сдвиг в развитии экспериментальной П. По объектам исследования и отчасти по методике петрография обычно делится на П. магматических и метаморфич. пород, П. осадочных пород и П. углей. За последнее время стала развиваться и технич. П. — петрография естественных строительных материалов и разнообразных продуктов промышленности (огнеупоры, цемент, стекло, шлаки и пр.). Наиболее изученной является
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