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				Эта страница не была вычитана

влей на основании ископаемого растения  — блестящее подтверждение правильности методов исследования. При изучении остатков описанных сифонниковых водорослей французским палеонтологом Менье Шальмасом применен был метод заполнения пустот, оставленных в породе сифоном и его разветвлениями. Пустоты заполнялись расплавленным воском под колоколом воздушного насоса. Застывший в каналах воск, после растворения в соляной кислоте известковой породы, дает реставрацию внешнего вида ископаемой водоросли. Этот метод восстановления И. р. представляет собой искусственное воспроизведение процессов, имевших и имеющих место в природе и. приводящих к созданию И. р. типа т. н. ядер — слепков с пустот, о чем см. ниже.

Огромное большинство И. р. при жизни не образует минерального скелета и после отмирания претерпевает целый ряд превращений своего химического состава. Все эти превращения связаны с условиями их фоссилизации.

Погребение растений происходит или в результате заноса мелкими иловатыми частицами с участием воды, или в результате засыпания песком или вулканическим пеплом, или покрытия лавовыми потоками. После этой первоначальной стадии погребения наступают вторичные изменения, связанные с циркуляцией почвенных растворов и с процессами метаморфоза самой погребающей породы. Органическое вещество тела растения, заключающее в себе больше 50% углерода, испытывает ряд последовательных превращений, к-рые Потонье свел к 4 процессам: тлению, гумификации, оторфованию и гниению. Все эти процессы теснейшим образом связаны с конкретными условиями среды (содержание кислорода, воды и т. п.) и представляют в каждом отдельном случае результат внешних (среда) и внутренних (структура И. р.) условий. При тлении органическое вещество И. р. уничтожается полностью, за исключением таких частей, как воск, смолы, кутикулярные пленки (бумажный уголь Товарковских копей Подмосковного бассейна) и т. д., вследствие чего И. р. в собственном смысле слова не получается (янтарь, представляющий смолу хвойных третичного периода с Балтийского побережья, если и является материалом для изучения И. р., то скорее как среда, сохранившая другие растительные остатки, а не ткани произведших его видов). Гумификация и оторфов. ание являются главными процессами, способствующими переходу органической массы растений в ископаемое состояние; при гниении же, приводящем к образованию гнилостного ила (сапропеля) и его ископаемых производных (сапроколль, сапропелит, сапантракон), при процессе т. н. битуминизации сохраняются из растительных остатков только клетки водорослей, экзины спор, пыльцевые зерна и т. п. (различные угли типа богхеда могут быть примером последнего). Процессы гумификации и оторфования ведут к обуглероживанию и обугливанию. Обуглероживание в образовании И. р. играет второстепенную роль. Под этим процессом разумеется процесс образования из древесины или других материалов растительного происхождения древесного угля (напр. в ямах для добычи последнего). Обуглероженные И. р. встречаются чаще всего в наиболее молодых геологических отложениях и очень часто вызваны деятельностью человека (кухон 300 ные остатки стоянок человека межледниковых времен). В виду того, что древесный уголь лучше противостоит разрушению, чем обычная древесина, такие растительные остатки очень хорошо сохраняют детали анатомического строения; они могут дать ценный материал для суждения о растительности и климате своего времени. Древесные угли, к-рые встречаются в третичных отложениях бурого угля, могут быть результатом лесных пожаров. Обуглероженные И. р. встречаются в вулканических пеплах, к-рые при своем выпадении имели еще высокую температуру. Такие же И. р. встречаются и в отложениях карбона, среди пластов каменного угля, но здесь причины их происхождения еще неясны; возможно, что они возникли под влиянием разных причин: или периодического высыхания нек-рых участков каменноугольных болот, или сильного нагревания в результате процессов брожения, вроде современного самовозгорания сена, или специфических особенностей нек-рых видов; И. р., как у нек-рых хвойных, к-рые иначе реагировали на процесс оторфования, чем остальные растения карбона. Замечательно только, что скопления этих обуглероженных И. р. среди пластов каменного угля, лишенных какой-либо структуры, сохраняют весьма четкую картину их анатомического строения. Процесс о б угливани я — несравненно более важное и более распространенное явление, чем обуглероживание. Под обугливанием подразумевается целый ряд явлений, в результате чего получаются такие вещества, как торф, лигнит, бурый уголь, каменный уголь., антрацит и т. д.

Эти превращения происходят лишь при условии затрудненного слоем воды или породами доступа кислорода, вследствие чего растительные остатки не могут подвергнуться полному разрушению. Часть продуктов распада в виде метана и углекислоты исчезает и остается часть, в «процентном отношении более богатая углеродом. Обугливание в отличие от обуглероживания не приводит к образованию чистого углерода, так как последний в каменном угле и др. продуктах обугливания всегда встречается в химическом соединении.

Растительные остатки, находящиеся в обугленном состоянии, обнаруживают разную степень сохранности. Как правило, чем моложе геологический возраст таких остатков, тем лучше сохранность его анатомического и морфологического строения. Древесины третичного периода можно резать ножом и делать из них хорошие микроскопические препараты. Однако и среди И. р. карбона можно встретить остатки, которые дают очень хорошую микроскопическую картину; к ним относятся обломки спор, сосуды, покровные ткани листьев и веток. Причиной этого являются химические особенности клеточных оболочек, их кутикуляризация, одревеснение, богатство восковыми ‘выделениями и т. д. Сохранность этих остатков настолько совершенна, что, просветлив их жавелевой водой или смесью Шульце, можно их изучать под микроскопом и обнаружить очертания клеток эпидермиса, конфигурацию и число устьиц и даже волоски. — Обычно обугленные растительные остатки вследствие значительной потери веществ, входивших в их состав при жизни, в результате химических изменений и давления вышележащих слоев, бывают сильно сдавлены. Обугленные растительные остатки, заключенные в мелкозерни-
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