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Аннотация: На основе обобщения теорий показана первостипенное 

значение климата в  появлении жизни на земле. Выделены основные 

климатические факторы влияющие на биосферу. Приводится история 

климатов и геохронологический анализ. Отмечено, что в экологии климат 

выступает как элемент экотопа-климатоп. Сформулированы положения 

связи палеоклиматов с эволюцией жизни на земле.    
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Annotation: Based on a generalization of theories, the primary importance 

of climate in the presence of life on earth is shown. The main climatic factors 

influencing the biosphere are highlighted. The history of climates and 

geochronological analysis are provided. It is noted that in ecology climate acts 

as an element of the ecotope-climatope. The provisions for the connection of 

paleoclimates with the evolution of life on earth are formulated. 

Key words: climate, evolutionary factors, biosphere, geochronology, 

ecology. 

Несомненно, важнейшим внешним фактором эволюции является 

климат, особенно две главные его составляющие-солнечная радиация и 

влажность. Производными солнечный радиации являются температурные 

условия среды и зависимый от этих условий показатель влажности (или 

увлажненности). Однако последний в значительной мере является также 

функцией глобальной и региональной водности (поверхности акваторий, 

рек и болот). 
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 Не вызывает сомнения, что на климат Земли в целом воздействовали 

и продолжают воздействовать такие довольно изменчивые космические 

факторы, как светимость Солнца, наклон земной оси, форма земной орбиты 

и скорость вращения Земли. «Земными» факторами климата являются 

внешние оболочки Земли и литосфера. Внешние оболочки (атмосфера и 

гидросфера) определяют основной приходно-расходный баланс тепла и 

влагообмена. 

   Движения земной коры приводят к трансгрессиям (наступление 

моря на сушу) и регрессиям (наступление суши на море). В периоды 

трансгрессий площади морей и океанов увеличиваются, что приводит к 

господству на Земле влажного и теплого климата (даже в высоких широтах). 

При регрессиях, обычно сопровождающихся повышением уровня стояния 

материков, усиливается контрастность в распределении температур и 

влажности. Однако наиболее сильное влияние на климат оказывает 

глобальное положение материков, связанное с дрейфом литосферных плит. 

В те эпохи, когда материковая суша оказывались в полярных и приполярных 

районах, сильно изменилась циркуляция воздушных масс и морских 

течений и наступало оледенение. Крупные оледенения происходили, 

например, в позднеордовикское и позднекаменноугольное время, когда 

вблизи Южного полюса оказывался суперматерик Гондвана (позже 

распавшийся на Южную Америку, Африку, полуостров Индостан и 

Австралшо). 

    На климат влияли и уже рассмотренные выше факторы - вулканизм, 

падение метеоритов и др., например, вулканизм ответственен за повышение 

содержания СО2 в атмосфере и, следовательно, за существование высокого 

термического режима. 

   Следует отметить, что биосфера чутко реагировала на изменения 

среды. Существование высоких концентраций СО2 в древней атмосфере 

Земли привело к бурной эволюции сначала морской, а затем наземной 

флоры с превращением восстановительной атмосферы в окислительную. В 
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итоге биосфера создала для себя защитный озоновый экран, обеспечив 

выход жизни из воды на сушу. Накопление кислорода в атмосфере создало 

условия для бурного развития наземной фауны. 

    В истории климатов Земли намечаются разномасштабные 

периодические (циклические) колебания, при этом за краткосрочную 

изменчивость погоды и климата ответственна в основном атмосфера, за 

более длительные (от десятилетий до тысяч лет) - гидросфера, от 

тысячелетий до многих миллионов лет - литосфера и сама боиосфера. 

Важнейшей составляющей биотопа (экотопа) является климатотоп. 

Ниже в сжатой форме попытаемся показать связь климатов прошлого с 

литосферными процессами, с одной стороны, и с эволюцией жизни, с 

другой. 

К. Брукс (1952) перечисляет следующие факторы, обуславливающие 

изменения климата на Земле: космические, астрономические, солнечную 

радиацию, земное тепло, колебательные {вертикальные) движения земной 

коры, перемещение полюсов и дрейф континентов, распределение суши и 

моря, океанические течения, изменение состава атмосферы, вулканическую 

пыль, изменение циркуляции атмосферы [1].                 

Из 11 факторов, по крайней мере, пять непосредственно связаны с 

литосферой и тектогенезом (эти факторы нами выделены). Не вызывает 

сомнения, что косвенно с ними связаны и другие «земные» факторы 

(океанические течения, атмосферная циркуляция и т.п.). Таким образом, 

уже в теоретическом плане тектогенез и развитие литосферы являются 

существенной причиной изменений климатов в геологические прошлые 

Земли, и, следовательно, тем холстом на мольберте Природы, на котором 

некий Великий художник рисует картину жизни. 

Н.М.Страхов считает, что в течение всего кайнозоя, а также в течение 

мела и юры на поверхности Земли достоверно существовали те же 

климатические зоны, что и теперь, и даже очертания их отличались от 

современных лишь в деталях. По его мнению, это может означать только 
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одно: что характер циркуляции атмосферы в течение последних 250 

миллионов лет был весьма близок современной циркуляции [2]. 

Если это так, то причину вымирания мезозойских видов и появления 

кайнозойской фауны и флоры следует искать не в резких изменениях 

климата, а в проявлени каких-то других факторов. 

Правда, уже упоминавшийся выше К.Брукс придерживается другого 

мнения о климатах мезозоя и кайнозоя. По его данным, средняя 

вычисленная температура области в пределах 40-90° северной широты при 

переходе от верхнего мела к палеоцену (нижнему палеогену) повысилась с 

3,9 до 8,9°С, а на границе миоцен-плиоцен опять произошел скачок 

(понижение температуры до 0,6°С). 

В палеозое, по данным Н.М.Страхова [2], климатические зоны были 

значительно смещены в пространстве относительно современных, особенно 

в девоне, силуре и ордовике. Однако несмотря на такую смещенность, все 

же на всех палеоклиматических картах тех эпох неизменно устанавливается 

северная и южная аридные зоны и разделяющая их тропическая влажная. 

Вне аридных зон на более высоких тогдашних широтах обозначаются 

умеренные влажные зоны, а на совсем высоких широтах временами 

появляются следы обширно развитых ледниковых отложений (в перми, 

кембрии). При этом вся картина палеозойской палеоклиматической 

зональности выглядит так, как будто экватор вместе со всеми 

климатическими поясами был повернут около некоторой оси — в верхнем 

палеозое, приблизительно на 40-45° относительно их современного 

нахождения, а в нижнем палеозое — даже на 70-75°. 

К. Брукс этот «поворот» рассматривает в рамках теории конти-

нентального дрейфа, по крайней мере, относительно распределения 

климатических зон в верхнекаменноугольную эпоху. 

Л.Б.Рухин [3] причиной несовпадения древних и современных 

климатических зон считает изменение расположения оси вращения Земли 
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{миграцию полюсов). Палеоклиматические идеи этого автора сводятся к 

следующему. 

Перемещения полюсов обусловлены поднятиями и опусканиями 

обширных участков земной коры, а также изменениями плотности 

подкоровых масс. Важным климатическим фактором является рельеф 

поверхности Земли в районе полюсов. Если полюса располагались на суше, 

это влекло образование около них полярных ледников, не спускавшихся, 

однако, в низкие широты. При расположении полюсов в открытом океане 

около них не появлялось значительного количества льда из-за энергичного 

водообмена. Наибольшие же изменения климата наблюдались в тех 

случаях, когда полюса находились в пределах бассейнов, отчлененных от 

океана. Эти бассейны покрывались льдом и превращались в мощные 

холодильники, влияние которых сказывалось и в низких широтах. Если к 

перемычкам, ограничивающим такие бассейны, поступали тепловые 

течения, приносившие массы влажного воздуха, то это влекло появление 

центров оледенения, расположенных в низких широтах. В этом причина 

четвертичного оледенения северного полушария и верхнепалеозойского 

оледенения южных материков. 

Связь эпох оледенений и горообразований опосредована тем, что 

последние обуславливают поднятия обширных участков морского дна 

(подводных возвышенностей), отчленяющих приполярные бассейны   от 

открытого моря. 

В начальные этапы геологической истории Земли ввиду отсутствия 

значительных участков суши, вероятнее всего, преобладали климаты 

морского влажного (гумидного) типа. 

На это обстоятельство указывает и Н.М.Страхов. Он пишет, что 

отсутствие крупных платформенных массивов и резко увеличенные дозы 

радиогенного тепла, поступившего снизу, исключали в первые моменты 

истории Земли дифференциацию климатических типов литогенеза, в 

частности, обособление ледового и аридного типов. Однако к началу 
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палеозоя они уже были сформированы, а с конца триаса их географическое 

размещение приобрело те же черты, что и в современности. 

Завершая, напомним, что под климатом понимается многолетний 

режим погоды, определяемый географической широтой местности, высотой 

над уровнем моря, удаленностью местности от океана, рельефом суши, 

характером подстилающей поверхности и некоторыми другими факторами. 

В экологии климат выступает в качестве климатотопа (климатопа), 

представляющего собой сочетание физических характеристик воздушной и 

водной сред, существенных для населяющих эту среду организмов (или их 

сообществ). 

Исходя из вышеизложенного, связь палеоклиматов с эволюцией 

жизни на Земле может быть сформулирована в виде следующих положений. 

1.  Палеоклиматы являются опосредованным связующим звеном 

между тектогенезом и эволюцией живых организмов. Именно тек-

тонические движения, определяющие перераспределение суши и моря, 

изменение их рельефа, затухание старых и появление новых мощных 

морских течений, являются причиной разнообразия климатов как в 

настоящем, так и в прошлом Земли, а через них, в значительной мере, и 

разнообразия форм жизни. 

2. Эволюция климатов в истории Земли происходит в направлении их 

усложнения, увеличения разнообразия. Дифференциация климатов 

сопровождается все возрастающей дифференциацией форм жизни. Так, 

если к началу палеозоя уже были сформированы основные типы климатов 

(морской и континентальный; гумидный, аридный и ледовый), то к тому же 

времени уже существовали практически все основные типы морских 

организмов (простейшие, черви, мшанки, моллюски и др.) и появились 

простейшие наземные растения (псилофиты). 

3. Исключительное значение для эволюции жизни имело пере-

мещение климатических зон. Организмы, не сумевшие быстро при-

способиться к новым климатическим условиям, вымирали (возможно, в 
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этом одна из причин исчезновения гигантских пресмыкающихся и 

мамонтов). Другие организмы перемещались вслед за климатическими 

зонами, т.е. в данном случае климат выступает в качестве фактора миграции 

и расселения организмов на новых территориях. Наконец, в силу того, что 

многие организмы, особенно растения, не способны к существенным 

перемещениям за короткое время, ускоряется процесс видообразования; 

появляются новые виды, наилучшим образом приспособленные к 

изменившимся климатическим условиям. 
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