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ИСКОПАЕМЫЕ ОРГАНИЗМЫТогда развивается богатая фауна млекопитающих, среди которой были такие своеобразные формы, как титанотерии, махайродусы и целый ряд форм, обладающих переходными признаками между ныне живущими группами и являющимися их предками. На грани третичного и четвертичного времени появляется и человек.

Эти изменения животного мира во времени позволяют расчленять геологическую историю земли на ряд периодов.

Тщательное изучение остатков быстро изменяющихся во времени организмов (руководящие ископаемые), к-рые встречаются в мощных толщах осадков, отложившихся за эти периоды, позволяет подразделять их (периоды) и на более мелкие отрезки» времени. Это3) по результатам их метаморфоза, 4) по пустотам и следам, оставленным ими в породе, в к-рой они оказались погребенными в виде отпечатков, слепков и т. д. Характерной чертой, отличающей по большей части И. р. от ископаемых животных, являются: а) необыкновенная фрагментарность (органы питания встречаются по б. ч. отдельно от органов размножения; органы питания — корни, стебли, листья — редко встречаются в непосредственной связи друг с другом), б) обилие форм и в) крайнее разнообразие способов фоссилизации, т. е. способов перехода в ископаемое состояние. Все это вместе взятое крайне осложняет изучение И. р. и создает большие затруднения в их классификации и терминологии.13

Ископаемые растения: »1  — окремнелая шишка Araucaria; 2  — шлиф через последнюю; 3  — поперечный шлиф через стебель семенного папоротника Lyginopteris Oldhamium; 4  — углистый отпечаток дольки ваий Callipteris Martinsi.

дает ключ к определению относительного возраста осадков, без чего не представлялось бы возможным увязать разрезы отдельных районов и составить общую картину изменений, происходивших на поверхности земли. С другой же стороны, этот метод находит широкое применение при геологоразведочных работах, давая базу для выделения последовательности свит, что необходимо для определения условий залегания того или иного полезного ископаемого. Кроме того приуроченность нек-рых типов животных к жизни в определенной среде часто позволяет подойти и к решению вопроса об условиях, в к-рых происходило отложение их заключающих осадков и связанных с ними полезных ископаемых, и к воссозданию полной картины прошлого нашей планеты.

Лит.: Давиташвили Л. Ш., Палеонтология, М. — Л. — Новосибирск, 1933; Циттель К., Основы палеонтологии, часть 1, М. — Л., 1934. См. т? атйке лит. к ст. Палеонтология.

В, М в Hitер'.

2) Ископаемые растения, растения прошлых геологических периодов, находимые в различных отложениях земной коры.

Мы изучаем их: 1) по непосредственным остаткам их целиком или в виде разрозненных частей, 2) по продуктам их жизнедеятельности,

Древнейшие сухопутные И. р. из среднего и нижнего девона, открытые в 1918 Кидстоном и Лангом, дошли до нас целиком со всеми своими характерными морфологическими и анатомическими признаками (явление крайне редкое), вследствие чего к ним могли быть полностью применены методы исследования ныне живущих растений. Такое явление возможно в том случае, когда растение погребается на месте своего обитания «аллохтонно», пропитывается фиксирующим его материальным веществом и окаменевает («импрегнаты»  — по терминологии А. Н. Криштофовича, или «интускрустаты» — * немецких авторов). Обычное минеральное вещество окаменения — кремневая кислота, как кварц (SiO2) или опал (SiO2+H2O), затем известняк (СаСО3), доломит (CaCOg+MgCOs), пирит и марказит (FeS2), железный шпат (FeCO3) и др. соединения железа, меди и т. д.

Нек-рые И. р. еще при жизни вырабатывают в своих клеточных оболочках или вокруг себя как бы минеральный скелет. К ним относятся диатомовые водоросли, в клеточных оболочках к-рых содержится кремневая кислота, а также нек-рые красные водоросли (Corrallina, Lithothamnion, LithophyHum и др.), лучицы и др., содержащие в клеточных стенках углекислые
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