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Происхождение жизни

Если бы некий космический разум 
взялся написать историю Вселенной, 
он едва ли обратил внимание на одно 
малозначительное для мироздания 
событие. Примерно 4,6 млрд. лет назад 
в системе небольшой звезды, которую 
люди впоследствии назвали Солнцем, 
появился сгусток раскаленных газов и 
космической пыли. Постепенно остывая 
и притягивая к себе все новые порции 
межзвездных частиц, сгусток рос и 
отвердевал. Так возникло новое 
космическое тело – планета Земля.  
Ничто не предвещало особой судьбы 
этой ничем не примечательной 
планете. Но именно на ней возникла 
жизнь. Случилось это по космическим 
масштабам удивительно быстро, спустя 
всего 0,5 млрд. лет. 



Теории и гипотезы внешнего облика Земли, 
при которых на ней могла появиться жизнь



Теории возникновения жизни на Земле



Теории возникновения жизни на Земле



Теории возникновения жизни на Земле



ют и расцветают. Если проследить любую из них до основания, то, в 
конечном счете, мы придем к единому стволу – прародителю всех когда-либо 

живших организмов, т. е. к источнику происхождения жизни. 



Каменная летопись
С момента появления первых живых существ и до 

сегодняшнего дня история Земли была 
наполнена удивительными превращениями, не 
прерывавшимися ни на минуту. Одни 
организмы исчезали с лица планеты, их место 
занимали другие формы жизни, которые 
переживали свои периоды расцвета и 
угасания, чтобы самим кануть в небытие под 
натиском новых созданий. Этот процесс 
протекал то замедляясь, то резко ускоряясь, 
но никогда не замирал совсем. 

            Большинство тел умерших животных и 
растений исчезли навсегда: беспозвоночные, 
бактерии и грибы разрушили их останки, а 
дальнейшее довершили вода и ветер. Ветви и 
стволы растений, а также тела животных 
избегали гниения лишь в тех случаях, когда 
попадали в ил, торф, песок или вулканический 
пепел. Пропитавшись минеральными солями, 
остатки живого в виде окаменелостей 
сохранялись в земле. Иногда оставался только 
отпечаток листа папоротника или крыла 
стрекозы на горных породах. Лучше уцелели 
кости и раковины, по которым теперь 
восстанавливают историю жизни на Земле. 
Слои горных пород, в разные эпохи 
сохранившие остатки живых существ, 
складываются в геологическую летопись 
планеты. Владея необходимыми знаниями ее 
можно читать как книгу. 

        



Окаменелости



Геологические эры. Геохронологическая 
шкала или колонна

          

            Находки окаменелостей и отпечатков 
позволяют выделить в развитии 
органического мира Земли ряд 
последовательных этапов – 
геологических периодов. Их смена 
отражает изменения и климатические, и 
геологические: изменения в составе 
горных пород, повышение или 
понижение уровня суши, возникновение 
гор. Ведь история планеты и судьба 
населявших ее организмов тесно 
переплетены. Геологические периоды 
объединяются в более крупные – 
геологические эры. Ученые выделяют 6 
таких эр (катархей, архей, протерозой, 
палеозой, мезозой и кайнозой). 

             Геологические эры принято 
размещать в виде последовательной 
таблицы – геологической шкалы 
(колонны), - показывающей 
последовательность и соподчиненность 
этапов развития земной коры и 
органического мира Земли. 



Общая стратиграфическая  геохронологическая 
шкала



Общая стратиграфическая геохронологическая шкала



Геохронологическая шкала с основными 
представителями животного и растительного мира



Геохронологические часы
Если все 
существование 
планеты Земля 
представить в виде 
циферблата, то 
каждый час будет 
равняться 187, 5 млн. 
лет. Около двадцати 
с половиной часов 
(3,8 млрд. лет) 
придется на 
докембрий, на 
протяжении которого 
на Земле 
господствовали 
бактерии. 
Кайнозойская эра, 
длящаяся по сей день, 
займет лишь около 
двух минут. Человек 
по этим часам не 
прожил еще и 
полминуты. 



Катархей, архей
• В катархее и архее Земля была совершенно непохожа на 

современную планету и окутана иной атмосферой: более 
половины ее составлял углекислый газ, а остальное – 
сероводород, азот, аммиак, сернистый газ, пары воды и 
различных кислот. Атмосфера хорошо прогревалась, 
создавался парниковый эффект.

• Распределение суши и моря тоже отличалось от 
нынешнего. Рассеянные по земной поверхности 
небольшие островки вообще вряд ли можно назвать 
сушей. Луна в то время находилась ближе к Земле, и 
гигантские приливы и отливы регулярно обнажали 
морское дно на сотни километров. «Не суша и не море» - 
так характеризуют ученые земной ландшафт архейского 
времени.



• Единственными хозяевами на планете в те времена были 
бактерии. Сами они почти не сохранились, но повсюду 
встречаются следы их жизнедеятельности – 
строматолиты. Бактерии жили исключительно в сложных 
сообществах, где каждая их группа выполняла строго 
определенную функцию: одни поглощали углекислый 
газ, другие – метан, третьи – сероводород и т. д., причем 
каждая зависела от слаженной работы остальных.

• Жизнь тогда еще только зарождалась, главной ее 
задачей было приспособиться к любым, самым 
невероятным условиям среды и приспособить эти 
условия к себе. Распространяясь по планете, жизнь 
создавала свою собственную среду обитания, 
необходимую для будущих поколений организмов. 



Протерозой
• Характеризуется активными процессами осадкообразования. 
• Это время массового развития сине-зеленых водорослей (цианобактерий), от которых сохранились 

следы их жизнедеятельности – строматолиты, онколиты, различные микрофоссилии.
• В протерозое возникли первые эукариоты, вначале одноклеточные, а затем многоклеточные

• На рисунках представлена палеореконструкция на дне рифейского моря.



Венд (эокембрий) или «сады Эдиакары»
Венд (назван по древнему 
славянскому племени венды) 
- последнее подразделение 
протерозоя, 
предшествующее 
фанерозою. Иногда его 
относят уже к фанерозою. 
Остатки разных групп 
беспозвоночных (лишенных 
минерализованного скелета) 
– кишечнополостных, 
плоских и кольчатых червей, 
членистоногих, возможно, 
иглокожих – найдены на 
берегу Белого моря (свыше 
20 видов) и в других местах. 
В Австралии известна так 
называемая эдиакарская 
фауна (по местности 
Эдиакара).



Палеозойская эра. Кембрийский период



Кембрийский период
• Сначала произошло обширное наступление моря, сменившееся его отступанием, достигшим максимума в позднем 

кембрии. В Северном полушарии преобладали моря, в Южном – существовал материк Гондвана.
• Массовое появление разных групп организмов с минерализованным скелетом. К концу кембрия существовали 

представители почти всех типов животных, известных групп, а также тех, систематическое положение и ранг которых 
не установлены. Характерны трилобиты, составлявшие 60 % всех видов морской фауны, хиолиты, беззамковые 
плеченогие, разнообразные кишечнополостные, моллюски, иглокожие, конодонты.

• В раннем кембрии были распространены первые рифообразователи – археоциаты, в конце – граптолиты и 
бесчелюстные позвоночные.

• Тогда же вымер ряд классов, возникших в кембрийском периоде, но существовавших короткое время. Например, 
пробивальвии (условно относящиеся к моллюскам).

• Из растений характерны различные водоросли.



Ордовикский период палеозойской эры



Ордовикский период
• В начале ордовика морем была занята наибольшая часть современных континентов, в конце периода, в связи с 

Каледонским горообразованием, произошло отступание моря и осушение больших территорий.
• Появился ряд новых групп беспозвоночных: корнулиты (неясного систематического происхождения), лопатоногие 

моллюски, мшанки. Господствовали трилобиты, плеченогие, иглокожие (в ордовике известно 17 классов, в т. ч. 
бластоидеи, цистоидеи, морские лилии, морские звезды, морские ежи, голотурии), головоногие моллюски, кораллы, 
граптолиты. Характерны водные хелицеровые – эвриптериды (длиной до 180 см). Позвоночные представлены 
панцирными (бесчелюстными) – остракодермами; хорошо известны конодонты.

• В ордовике вымер подкласс эндоцератоидей из головоногих моллюсков, включавших наиболее крупных (до 9 м в длину) 
представителей животного мира. 

• Флора представлена водорослями.



Силурийский период палеозойской эры



Силурийский период
• В начале силура значительная часть суши занята морем, к концу – происходит повсеместное его отступание и 

образование новых горных систем (Скандинавия, Саяны и др.).
• В морях появляются афросальпингоидеи (класс археоциат), тентакулиты, бластоидеи. Господствуют различные 

кишечнополостные, моллюски, мшанки, плеченогие, граптолиты. 
• Появляются первые дышащие воздухом наземные животные – скорпионы. В конце периода происходит вымирание 

эокриноидей, значительно сокращается количество ряда групп кораллов, цистоидей и граптолитов. Их позвоночных 
продолжают существовать бесчелюстные, появляются древнейшие рыбы – акантоды.

• Из растений господствуют водоросли; в конце силура появляются риниофиты (псилофиты), начавшие заселение суши. 



Девонский период палеозойской эры



Девонский период
• Для девона характерна сначала регрессия (отступание моря) на огромных площадях, затем трансгрессия (наступание), 

сменившаяся в конце периода сильной регрессией. В девоне полностью освободилась от моря Сибирь.
• Вымирает значительное число примитивных групп беспозвоночных и большинство бесчелюстных, появляются 

многочисленные рыбы – плакодермы, хрящевые, кистеперые, двоякодышащие, лучеперые. Девон – «век рыб».
• Из беспозвоночных появились аммоноидеи.
• Важным этапом в развитии биосферы было освоение различными группами организмов суши. Из наземных животных  

известны пауки, клещи, ногохвостки. В самом конце девона появляются первые земноводные ихтиостеги.
• Возникают основные группы споровых растений: плауновидные, членистостебельные, папоротники, прогимноспермы, 

образуется почвенный покров. В конце девона вымирают риниофиты и появляются настоящие голосеменные 
(птеридоспермы).



Каменноугольный период палеозойской эры



Каменноугольный период
• Возникают мелкие моря на материках. Происходит затопление и осушение больших территорий, возникновение гор: 

Тянь-Шань, Урал, в Казахстане, Зап. Европе, Сев. Америке. Климат влажный, теплый, но были территории и с суровыми 
условиями. 

• Устанавливается четкая географическая поясность с экваториальным поясом.
• В морях широко распространены фораминиферы, четырехлучевые кораллы, плеченогие (спирифериды и продуктиды), 

мшанки, иглокожие, моллюски. Из позвоночных господствуют рыбы. Вымирают некоторые беспозвоночные.
• Богаче стала наземная фауна: скорпионы, сольпугоподобные, пауки, легочные брюхоногие моллюски, крылатые 

насекомые (палеодиктиоптеры достигали до 100 см в размахе крыльев). Из позвоночных господствовали земноводные 
(лабиринтодонты). К концу периода появились первые пресмыкающиеся (котилозавры и пеликозавры). 

• На суше – леса с преобладанием плауновидных, членистостебельных, прапапоротников, папоротников и голосеменных 
(семенных папоротников, кордантовых, первых хвойных растений). 

• В болотах и прибрежных участках морей в массе накапливаются растительные остатки, давшие впоследствии 
значительные залежи каменного угля. 



Пермский период палеозойской эры



Пермский период
• Пермь – период завершения горообразования. Климат с резко выраженной зональностью: тропический влажный 

климат, жаркий сухой, умеренный и даже холодный. В Гондване продолжается материковое оледенение. 
• Вымирают четырехлучевые кораллы, последние трилобиты, многие мшанки, плеченогие и т. д. Заметно уменьшается 

количество классов и семейств.
• Появляются новые беспозвоночные и позвоночные. Пресмыкающиеся достигают огромного разнообразия. Появляются 

звероподобные пресмыкающиеся.
• Сильно уменьшается число плауновидных и членистостебельных. В Сев. полушарии развиваются кордантовые и 

хвойные. 
• Продолжаются процессы углеобразования (Печерский, Тунгусский и Кузнецкий бассейны).



Мезозойская эра. Триасовый период 



Триасовый период
• Для триаса характерно осушение больших территорий с последующей трансгрессией моря. Начался распад Гондваны. 

Засушливый климат резко сократил процессы углеобразования. 
• Сильное обновление фауны. Появились шестилучевые кораллы, разнообразные двустворчатые и брюхоногие моллюски, 

подвижные иглокожие. Сокращается число древних рыб, появляются костистые рыбы. Новые группы пресмыкающихся: 
черепахи, крокодилы, ихтиозавры, завроптеригии. Триас – троичность господства пресмыкающихся – на суше, в воде и 
в воздухе. Начинается век динозавров. К концу триаса известны многие мелкие примитивные млекопитающие 
(триконодонты, симметродонты).

• Во флоре роспространены плауновидные, папоротники, хвощи, хвойные, гингковые, появились саговниковые, 
беннетитовые, кейтониевые и чекановскиевые. 



Юрский период мезозойской эры



Юрский период
• Начало распада Гондваны, формирование Атлантического океана, складкообразование по периферии Тихого океана. 

Моря: регрессия, трансгрессия, регрессия. Климат сначала влажный, позже – аридный.
• Из беспозвоночных аммоноидеи, двустворчатые и брюхоногие моллюски. Появились мшанки-хейлостоматы, новые 

иглокожие.
• Вымирают последние териодонты.
• Юра – «звездный час рептилий», они господствуют везде: на суше, в воде и в воздухе. В расцвете динозавры, 

ихтиозавры, плезиозавры, птерозавры. Существовали древние млекопитающие (триконодонты, пантотерии, 
многобугорчатые). В конце юры появились первоптицы (археоптерикс). 

• Широко распространены папоротники и голосеменные (саговниковые, бенеттитовые, птеридоспермы, кейтониевые, 
гингковые и хвойные). 



Меловой период мезозойской эры



Меловой период
• Регрессия с последующим наступанием моря – одной из самых величайших трансгрессий в истории Земли. В конце мела 

- сокращение морей, сопровождающееся похолоданием климата. Интенсивное горообразование в Вост. Азии и Америке.
• В морях господствуют уже известные беспозвоночные. Широко представлены костистые рыбы, продолжается 

господство пресмыкающихся. Появляются зубастые и веерохвостые птицы, сумчатые и плацентарные млекопитающие. 
• Очень важно появление в раннем мелу покрытосеменных растений, с которыми связана эволюция насекомых и других 

представителей животного мира. 
• Вымирание (70 % двустворчатых моллюсков, 50 % морских ежей и т.д.). К концу мела вымерли большинство 

мезозойских планктонных организмов с известковым скелетом. Меловой период и назван по обилию писчего мела в 
отложениях этого возраста. 

• Во флоре сократились гингковые, вымерли беннетитовые, чекановскиевые, кейтониевые и др. и многие группы 
водорослей. 



Кайнозойская эра. Палеогеновые период



Палеогеновый период
• Многочисленные регрессии и трансгрессии, горообразование в Атласе, Пиренеях, Альпах, Памире, Гималаях, Карпатах, 

Крыму, на Кавказе и т.д.
• В морях моллюски, кораллы, много новых групп фораминифер, особенно нуммулитов. Большое разнообразие 

насекомых, костистых рыб, бесхвостых и хвостатых земноводных. Много крокодилов, ящериц, змей и черепах. 
• Возникают разнообразные отряды копытных, достигают расцвета низшие приматы (лемуры и тарзиевые).
• Возникает обособленный центр развития млекопитающих в Южной Америке. 
•  В олигоцене появляются древнейшие человекообразные обезьяны.
• В растительном мире господствуют покрытосеменные, имеющие многочисленные  формы. 



Неогеновый период кайнозойской эры



Неогеновый период
• Завершается формирование ряда горных систем. Значительные изменения размеров и очертаний морей, сильное общее 

иссушение. Оледенение Антарктиды.
• Родовой и видовой состав морских беспозвоночных близок к современному. На суше – господство плацентарных 

млекопитающих; известны медведи, гиены, кошки, носороги, олени, жирафы. Достигают расцвета человекообразные 
обезьяны, в плиоцене появляются австралопитеки. 

• В позднем миоцене происходит обмен фаунами между Евразией и Сев. Америкой. В Юж. Америке, Австралии 
развиваются особые группы сумчатых, неполнозубых, широконосых обезьян. 

• Состав флоры близок к современной. В конце неогена в северных областях появляется тайга и тундра.



Антропогеновый период кайнозойской эры



Антропогеновый  (четвертичный)период
• В антропогене характерна неоднократная смена потеплений и похолоданий. Во время последних в средних широтах 

Сев. полушария происходили большие континентальные оледенения (от 3 до 5). Южнее ледников наступало 
увлажнение климата, возникали крупные пресные и солоноватые бассейны. Понижался уровень Мирового океана и 
происходило соединение отдельных частей суши, благодаря чему мог происходить обмен фауной. 

• В районах, близких к леднику, возникла специфическая холодолюбивая фауна – мамонт, волосатый носорог, овцебык, 
северный олень, песец, лемминг, полярная куропатка. 

• Развивалась тундровая флора. В степных и лесостепных районах обитали лошадь, бизон, сайгак и т. д. 
• В удалении от ледника были леса из сосны, ели, пихты, березы, а еще южнее – из дуба, бука, граба, клена.
• На протяжении всего периода происходило эволюционное формирование человека (антропогенез), завершившееся 

появлением человека разумного (Homo sapiens).
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