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ИСКОПАЕМЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Шение. Этй Процессы не прекращаются и с выходом на дневную поверхность слоев, заключающих остатки организмов, так как циркулирующие в этих слоях воды вызывают значительные изменения в остатках; наиболее обычным из этих изменений является процесс окаменения, при к-ром различные минеральные вещества, содержащиеся в растворенном состоянии в водах, замещают вещества, из которых первоначально состояли остатки. Таким образом известковые раковины моллюсков могут быть замещены кремнеземом, кремневые скелеты губок и радиолярий — кальцитом и т. д., что иногда хорошо передает мельчайшие детали структуры вымерших форм. Иногда же воды совершенно растворяют скелетные образования животных и на месте последних образуются пустоты, стенки к-рых (отпечатки) с точностью передают строение поверхности раковин ит. п. Известны случаи сохранения и более нежных частей тела вымерших существ, как то имеет место в асфальтовых лужах (напр. мумифицированные трупы носорогов) или в условиях вечной мерзлоты (напр. хорошо сохранившиеся трупы мамонтов в Сибири). Но все же И. о. за редкими исключениями никогда не доходят до нас в б. или м. целом состоянии, и обычно от них сохраняются лишь отдельные части; поэтому иметь б. или м. полное представление о некогда существовавших животных можно лишь путем сравнительного их изучения с родственными им ныне живущими формами. Этот метод изучения ископаемых, получивший название сравнительно-анатомического, был впервые введен в науку Кювье (см.).

Широков применение этого метода и значительное расширение наших сведений новыми находками ископаемых животных проливают свет на историю развития животного мира земли. При этом наличие колоссальных материалов, обильно представляющих фауны последовательных горизонтов небольших районов, дает возможность установить общие закономерности развития животных, а редкие находки отдельных представителей, резко уклоняющихся от современных форм, позволяют выяснять пути развития тех или иных крупных отделов современного животного мира (так, знание организации одного рода птиц из юрских отложений бросает свет на историю развития всего класса птиц и т. д.).

В настоящее время первые остатки И. о. известны из сильно метаморфизованных докембрийских отложений. Эти остатки показывают, что уже в то время существовало большинство ныне живущих типов, за исключением позвоночных, остатки которых известны лишь из более поздних отложений. Простейшие (одноклеточные) животные представлены в ископаемом состоянии лишь двумя своими отрядами: фораминиферами, тело которых выделяет известковую или аглютинированную раковину, и радиоляриями, имеющими кремневый скелет. Их раковинки, часто едва заметные простым глазом, встречаются начиная с докембрийских отложений и притом местами в таком количестве, что почти нацело слагают мощные толщи осадочных образований (фузулиновый известняк, белый мел, радиолярий и т. д.). Простейшие многоклеточные организмы с мешкообразным телом — губки и кишечнополостные  — известны уже из древнего палеозоя, где кроме групп, родственных современным формам, они были пред 292

ставлены рядом других своеобразных групп: граптолиты, строматопоры (напоминающие гидроидных полипов) и совершенно своеобразной группой археоциатид, близких к губкам у но имевших и ряд признаков, сближавших их с кишечнополостными. Типы червей в ископаемом состоянии почти неизвестны в виду отсутствия у них скелетных образований, и лишь единичные находки форм, близких к современным, в кембрии Америки доказывают значительную древность этой группы. Значительно лучше известны в ископаемом состоянии более высокоорганизованные типы животного мира. Так, мшанки и п лечено г и е представлены целым рядом специфических групп, характерных для палеозоя; плеченогие играли тогда роль моллюсков современных морей, местами образуя банки и слагая мощные толщи известняков. Остатки иглокожих появляются начиная с нижнепалеозойских отложений, в к-рых они представлены своеобразной группой цистбидей, примитивные формы которых еще обнаруживают общность признаков с личинками ныне живущих форм, а более высокоорганизованные намечают уже переходы к другим классам иглокожих; из последних морские лилии и бла-г стоидеи были пышно развиты в палеозое, а морские ежи и звезды — в более молодых отложениях мезозоя и кайнозоя. Членистоногие известны по отдельным остаткам уже из докембрийских отлоЗкений. В древнем палеозое этот тип был представлен своеобразными группами трилобитов и ракоскорпионов (представители последних достигали более 2 м длины и являлись тогда самыми крупными животными моря); начиная с каменноугольного периода, особенно в мезозое, с вымиранием вышеназванных форм 'появляются и остальные классы членистоногих  — насекомые, паукообразные и др., остатки к-рых вообще крайне редки. Параллельно членистоногим развивался тип мягкотелых (моллюски); двустворчатые и брюхоногие начинают играть значительную роль с мезозоя (но появились уже в конце докембрия); головоногие представлены в палеозое группами наутилйд и примитивных аммонитов, давшими начало настоящим аммонитам, особенно пышно развитым в мезозойских морях; тогда же немалую роль играли и белемниты, родственные современным каракатицам и кальмарам (аммониты и белемниты совершенно вымерли к началу третичного времени). Еще полнее в ископаемом состоянии известны остатки позвоночных. Их наиболее древние представители принадлежат к классу бесчелюстных (как и современные миноги), а в несколько более поздних отложениях появляются и настоящие:рыбы, представленные в девонских отложенийх уже подклассами поперечноротых, совершенноротых и двоякодышащих; наиболее же совершенные формы рыб  — костистые  — известны лишь с мезозоя. Наземные позвоночные появляются несколько позднее. Их первые остатки известны из девона, а в каменноугольных и пермских отложениях были уже широко распространены панцырноголовые амфибии, шлемочерепные и котелкочерепные пресмыкающиеся, несущие ряд признаков, указывающих на их происхождение от панцырноголовых амфибий и сближающих их с нек-рыми представителями5 кистеперых рыб.

К концу палеозоя большинство панцырноголовых амфибий вымерло. Мезозойские фауны
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