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Фундаментальное и прикладное
значение  палеонтологии.

История  развития
 палеонтологических знаний.
Базовые законы и принципы.



Своебразие палеонтологии определяется 
особым характером объектов, включенных 
в сферу её исследований. Все без исключения 
они не обладают полнотой характеристик, к 
ним не приложим эксперимент, нельзя 
непосредственно следить за процессом 
жизнедеятельности и т. д. Но в зависимости от 
объектов и решаемых задач палеонтология 
делится на ряд научных направлений.



Палеозоология   Палеозоология беспозвоночных 
 Палеозоология позвоночных

Палеоботаника  Палеоальгология
Палеокарпология

Микропалеонтология
Палеоэкология
Тафономия и биостратономия
Палеоихнология
Палеогистология
Палеофизиология



Сравнительно недавно обособились:

Палеонтология докембрия
Молекулярная палеонтология
Бактериальная палеонтология
Биосферное направление и изучение 
необычных (экстраординальных) биот



Палеонтология изучает: 
- историю развития и закономерности эволюции различных групп 
  органического мира геологического прошлого Земли;
- использование органических остатков для определения возраста 
горных    пород;



Палеонтологические данные  имеют важное 
значение  при расшифровке геологического 
развития регионов и Земли в целом,  а также  
для расшифровки  стратиграфической 
последовательности, геологического строения 
и палеогеографии территорий



- воссоздание (реконструкцию) вымерших 
организмов. 

реконструкцию среды обитания и физико-
географических обстановок 
с использованием  организмов прошлого;



• ХРОНОЛОГИЯ ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ 
• С тех пор как в начале XIX века была 

установлена зависимость между 
последовательностью слоев и сменой 
характера ископаемых находок, ученые 
обнаружили, что и в пределах одного пласта 
состав окаменелостей может очень сильно 
меняться. Каждая из крупных геологических 
эр — палеозойская, мезозойская и 
кайнозойская — характеризуются 
собственными характерными группами 
окаменелостей. Распределение некоторых 
ископаемых во времени так жестко 
ограничено, что их можно использовать для 
более тонкого разделения геологических эр 
на мелкие единицы — периоды. 



Всю историю 
существования
нашей планеты 
принято делить 
на основные 
этапы – эры.
Эры, в свою 
очередь делятся 
на периоды.



РУКОВОДЯЩИЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЗОН 

• В середине XIX столетия Альберт Оппель 
показал, что мелкие последовательные изменения 
в аммонитах могут использоваться для 
различения отдельных структур (биозон) в 
пластах юрского периода во всей Европе. Метод 
Оппеля был с энтузиазмом подхвачен другими 
палеонтологами. Чарльз Лэпворт показал, что 
таким же образом граптолиты могут быть 
использованы для подразделения морских 
осадочных пластов раннего палеозоя. Некоторые 
хорошо различимые биозоны аммонитов и 
граптолитов имеют продолжительность всего 
один-два миллиона лет — очень краткие периоды 
в масштабе невообразимо долгого геологического 
времени. 





СОВРЕМЕННОЕ БИОЗОНИРОВАНИЕ 

• Биозональный метод до сих пор используется 
очень широко. Например, с его помощью 
классифицировались современные морские 
осадочные породы и наземные осадки недавнего 
прошлого. Так, одними из самых полезных 
ископаемых для сравнения океанических осадков 
являются фораминиферы, добываемые в 
глубинных отложениях морского дна. На суше для 
датирования осадков последнего ледникового 
периода используются пыльца и остатки 
насекомых, например, жесткие надкрылья жуков. 





История палеонтологии

• Термин введён французским энциклопедистом 
Дюкроте де Бленвиллем в 1822 г.





История 
отечественной 
палеонтологии



Палеонтологи 19-го столетия



Палеонтологи 19-го столетия



Совет Русского Палеонтологичекого
общества 1924 г.



Палеонтологи 20-го столетия



  Палеонтологическое общество 1941 г.



Палеонтология в СПбГУ

Янишевский Михаил
Эрастович (1871 -1949)

Быстров Алексей
Петрович 

(1899 – 1958)

Орлов Юрий 
Александрович (1893 – 

1966)



 

Степанов Дмитрий
Леонидович

(1907 – 1996)

Коробков Илья
Алексеевич

(1910 – 1969)
Погребов Борис 

Сергеевич
(1923 -2001)



Академик Соколов Борис
 Сергеевич,
выпускник 

Лениеградского 
Университета

(1914 – 2013)



Среда обитания, условия и образ жизни

Жизнь существует в трёх пространствах:
В литосфере до 3 км в глубину;
В гидросфере до 11.034 км;
В атмосфере до 25 км.
Таким образом, среда обитания представлена 
тремя основными пространствами 
– наземным, водным и воздушным

БИОСФЕРА И БИОТА



Круговорот в биосфере

Трофические или пищевые связи 
являются главными в жизни 
организмов.

• Продуценты – создающие (пищу)
• Консументы - потребляющие
• Редуценты – возвращающие, 
деструкторы
• Пищевая пирамида

Наземная среда составляет около 29% 
поверхности Земли



Экология водных организмов
• Бентос (донные организмы)
• Нектон (толща воды, быстрее движения воды)
• Планктон (толща воды, медленнее движения 
воды) наннопланктон, пикопланктон (бактерии, < 1 
мкм)
• Стеногалинные – эвригалинные (соленость)
• Стенотермные – эвритермные (температура)

• Стенобатные – эврибатные (глубина)

Водная среда обитания составляет
 около 71% поверхности Земли



Биономические зоны моря
•  Литораль (+2–15 м) неблагоприятные 
условия
• Сублитораль (200–500 м) свет, много 
пищи
• Батиаль (2000–3000 м) темно, мало 
пищи
• Абиссаль (6000–6500 м) почти нечего 
есть
• Ультраабиссаль (до 11000 м) но и здесь
живут
• Денсаль – «оазисы жизни» в океане





Палеонтология и эволюция



Жан Батист Ламарк 
(1744-1829)

Создатель выдающегося 
труда «Философия зоологии».
Стоял у истоков создания 
эволюционного
учения.
По его мнению эволюция идет 
на основании 
внутреннего стремления 
организмов к прогрессу
(принцип градации).
Второй принцип состоит в 
утверждении существования 
изначальной реакции любого 
организма на изменение 
внешней среды и 
возможности признания 
прямого приспособления.



(1809 – 1882)
Charles Darvin

Знаменитая триада: 
изменчивость – 
наследственность – 
естественный
отбор, стала основой
 теории эволюции. 



Формы эволюции
Многообразие форм достигается в процессе развития 
групп – процесс филогенеза. Среди форм филогенеза 
можно выделить первичные (филетическая эволюция 
и дивергенция), лежащие в основе любых изменений 
таксонов и вторичные – параллелизм и конвергенция



Филетическая эволюция – 
это изменения происходящие 

в одном филогенетическом стволе.
Без таких изменений не может протекать

никакой эволюционный процесс.
Пример: развитие предков лошади по
прямой линии фенакодус – эогиппус –
миогиппус – парагиппус – плиогиппус – 

современная лошадь.



Дивергенция 



Дивергения передних конечностей у 
млекопитающих на основе 

гомологичных зачатков

А – носуха
В – крот
С – летучая
       cобака
D – ленивец
E – обезьяна
F – китообразные



Параллельная 
эволюция
передних 
конечностей 
в рядах 
литоптерн
и лошадей



Возникновение саблезубости как 
параллелизма



Конвергенция

1-губка, 2- Streptelasma (ругоза),
3 – современный коралл, 4 – 6 –
мезозойские двустворчатые моллюски,
7-8 – Hyppurites; 9 – третичный усоногий рак;
10-11- брахиопода Richthofenia

1-акула
2-ихтиозавр
3-4 - дельфины



Направления эволюции
(по А. Н. Северцеву)

Аллогенез и Арогенез

Идиоадаптации и Ароморфоз



Схема развития группы путём аллогенеза внутри адаптивной 
зоны и арогенеза – с выходом в новую адаптивную зону.



Биогенетический закон
или рекапитуляция.

Онтогенез есть краткое 
повторение филогенеза



Эмпирические правила эволюции 
групп

• Правило необратимости эволюции
• Правило прогрессивной специализации
• Правило происхождения новых групп от 
•                                         неспециализированных предков
• Правило адаптивной радиации
• Правило чередования главных направлений эволюции
• Правило усиления интеграции биологических систем



Систематика и классификация
Основные таксономические категории






