
Палеонтология



� ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, биологическая наука, 
изучающая жизнь прошедших 
геологических эпох. Отрасль 
палеонтологии, занимающаяся 
вымершими животными, называется 
палеозоологией и может быть разделена 
на палеонтологию беспозвоночных и 
палеонтологию позвоночных. Вымершие 
растения изучает палеоботаника.



ФОССИЛИЗАЦИЯ
� Окаменелые ископаемые остатки (фоссилии) находят в осадочных 

горных породах. Чтобы превратиться в окаменелость 
(фоссилизироваться), организм должен обладать скелетом, 
раковиной или иными твердыми частями тела и вскоре после смерти 
быть захороненным, т.е. погрузиться в материал, который будет 
защищать его труп от разрушительного действия выветривания и 
эрозии. Мягкие части тела животных сохраняются исключительно 
редко; например, трупы мамонтов и шерстистых носорогов находят 
законсервированными в слое вечной мерзлоты в сибирской тундре, 
где они не разлагаются только благодаря постоянной низкой 
температуре. К объектам палеонтологии относятся также отпечатки 
лап и волочащихся частей тела животных, покровов насекомых, 
перьев и листьев. Некоторые мелкозернистые горные породы, 
например литографический известняк из Баварии, сохранили 
отпечатки даже таких нежных структур, как летательные перепонки 
птерозавров и щупальца древних кальмаров и медуз.



ОТЛИВКИ

� Лишь в исключительных случаях ископаемые 
кости и раковины находят практически в 
неизмененном виде, обычно же они в то или иной 
степени разрушаются. После того, как организм 
занесен осадочным материалом, медленно 
просачивающаяся вода может растворить и 
вымыть часть его твердых тканей или даже труп в 
целом, оставив на их месте полость, 
напоминающую литейную форму. В дальнейшем 
какие-либо вещества могут подобно гипсу 
заполнить ее, образовав естественную отливку. 
Некоторые отливки весьма точно передают детали 
строения исходного организма.



ОКАМЕНЕНИЕ
� Твердые части животных и растений обычно пористые, и 

грунтовые воды могут заполнить их поры солями кальция, 
железа или кремнеземом. Такие ископаемые остатки тяжелее 
и тверже оригиналов. В других случаях грунтовые воды могут 
растворить весь исходный материал твердых частей 
организма, оставив на его месте лишь отложенные в порах 
чужеродные минеральные вещества. Это замещение может 
быть очень точным и сопровождаться сохранением даже 
микроскопической структуры объекта. Так дошли до нас 
некоторые пропитанные кремнеземом стволы деревьев из 
«окаменелого леса» вблизи Холбрука в Аризоне. Вместе с 
ископаемыми рыбами, амфибиями и рептилиями иногда 
находят окаменелые остатки непереваренного содержимого 
их кишечника, называемые копролитами. Иногда они 
содержат части скелета съеденных животных.



ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

� На долю беспозвоночных приходится более 
90% видов животного царства. Их 
палеонтологическая летопись начинается 
более 650 млн. лет назад. К ним относится 
более 32 современных типов, т.е. крупных 
таксономических групп, и представители почти 
всех их сохранились в ископаемой форме. 
Кроме того, ряд окаменелостей не удается 
связать ни с одним из ныне живущих типов. 



ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ
� Ископаемые остатки позвоночных широко используются в стратиграфических 

исследованиях для определения возраста осадочных пород. Полезны они также для 
корреляции (сравнительной датировки) удаленных друг от друга отложений. В морских и 
континентальных осадках ископаемые позвоночные редки. Их трупы обычно съедаются 
падальщиками и разрушаются в результате гниения или выветривания. Однако остатки 
позвоночных хорошо сохранялись, если были быстро захоронены в материале, 
защищающем твердые части тела от разложения. Иногда животные умирали в сухих 
пещерах, где их трупы просто высыхали (мумифицировались), а в исключительных случаях 
попадали в ямы со льдом и дошли до нас в замороженном состоянии, как некоторые 
мамонты в Сибири. Многие окаменелости с течением времени оказались разрушенными в 
результате выветривания или эрозии горных пород. Таким образом, остатки, известные 
палеонтологам, представляют лишь очень немногих из существовавших в прошлом 
животных. Совокупность их видов, обнаруживаемых вместе в определенной зоне, 
называют фауной. Комплексное исследование ископаемых фаун и осадочных пород, с 
которыми они связаны, позволяет понять особенности соответствующих сред обитания и 
экосистем, а на основании изучения скелета можно определить родственные связи 
вымерших позвоночных с их современниками и нынешними формами.


