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ëÚÂÏÎÂÌËÂ ÔÓÁÌ‡Ú¸ ÓÍÛÊ‡˛˘ËÈ ÏË  — Ó‰Ì‡ ËÁ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÓÚÎË˜‡˛˘‡fl Â„Ó ÓÚ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı Ó·ËÚ‡˛˘Ëı Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚÂ ÊË‚˚ı
ÒÛ˘ÂÒÚ‚. èË˜ÂÏ ‚ ıÓ‰Â ˝ÚÓ„Ó ÔÓÁÌ‡ÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚÂÏËÚÒfl ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸,
„ÛÔÔËÓ‚‡Ú¸ fl‚ÎÂÌËfl ÔÓ Ëı ÒıÓ‰ÒÚ‚Û ËÎË ‡ÁÎË˜Ë˛. ëÂÈ˜‡Ò, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÌÂÚ 
ÌË Ó‰ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·˚ ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ËÎË 
ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl. 

На Земле существует огромное количество видов животных и растений, поэтому 
в биологии систематика имеет особенное значение. Она сводит в систему все
многообразие живого и дает возможность легко находить в этой системе место 
для каждого нового факта. 

Сколько же видов животных обитает сейчас на нашей планете? Ответить на этот
вопрос затруднительно, поскольку о видовом составе многих групп животных
(например, некоторых простейших, червей) известно очень мало. На данный момент
учеными описано около 1,5 млн видов, причем около 1 млн видов  насекомые. 

система животного мира

íËÔ ÍË¯Â˜ÌÓÔÓÎÓÒÚÌ˚Â

íËÔ ÔÎÓÒÍËÂ ˜Â‚Ë

íËÔ ÍÛ„Î˚Â ˜Â‚Ë

íËÔ ÍÓÎ¸˜‡Ú˚Â ˜Â‚Ë

íËÔ ÏÓÎÎ˛ÒÍË

■ класс брюхоногие моллюски

■ класс двустворчатые моллюски

■ класс головоногие моллюски

èÓ‰ˆ‡ÒÚ‚Ó ÏÌÓ„ÓÍÎÂÚÓ˜Ì˚Â

íËÔ ˜ÎÂÌËÒÚÓÌÓ„ËÂ

■ класс ракообразные

■ класс насекомые

● отряд таракановые

● отряд прямокрылые

● отряд стрекозы

● отряд вши

● отряд жесткокрылые, 

или жуки

● отряд чешуекрылые,

или бабочки

● отряд перепончатокрылые

● отряд двукрылые

● отряд блохи

íËÔ Ë„ÎÓÍÓÊËÂíËÔ „Û·ÍË

ñ‡ÒÚ‚Ó ÊË‚ÓÚÌ˚ı èÓ‰ˆ‡ÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÂÈ¯ËÂ



ç‡ ˝ÚËı ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÒıÂÏ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÏÓÊÂÚ ÒÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÂ‰Ë
„ÛÔÔ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÍÌË„Â. ùÚ‡ ÒıÂÏ‡ ÌÂ ÔÂÚÂÌ‰ÛÂÚ Ì‡ ÔÓÎÌÓÚÛ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ÏË‡ Ë ÒÎÛÊËÚ ÎË¯¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
Ì‡„Îfl‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÏÂÒÚÓ ˝ÚËı ÌÂÏÌÓ„Ëı  „ÛÔÔ ‚ ˆ‡ÒÚ‚Â ÊË‚ÓÚÌ˚ı. 

íËÔ ıÓ‰Ó‚˚Â

■ класс амфибии

● отряд червяги

● отряд хвостатые земноводные

● отряд бесхвостые земноводные

■ класс рептилии

● отряд клювоголовые

● отряд крокодилы

● отряд черепахи

● отряд чешуйчатые

■ класс млекопитающие

● отряд яйцекладущие

● отряд сумчатые

● отряд насекомоядные

● отряд рукокрылые

● отряд приматы

● отряд неполнозубые

● отряд панголины

● отряд зайцеобразные

● отряд грызуны

● отряд китообразные

● отряд хищники

● отряд ластоногие

● отряд хоботные

● отряд парнокопытные

● отряд непарнокопытные

■ класс круглоротые 

■ класс хрящевые рыбы

■ класс костные рыбы

■ класс птицы

● отряд пингвинообразные

● отряд гагары

● отряд поганки

● отряд трубконосые

● отряд пеликанообразные

● отряд аистообразные

● отряд фламингообразные

● отряд гусеобразные

● отряд соколообразные

● отряд курообразные

● отряд журавлеобразные

● отряд ржанкообразные

● отряд голубеобразные

● отряд попугаеобразные

● отряд кукушкообразные

● отряд совообразные

● отряд козодоеобразные

● отряд стрижеобразные

● отряд ракшеобразные

● отряд удодообразные

● отряд дятлообразные

● отряд воробьиные



сколько лет нашей  планете
ÉÂÓÎÓ„Ë ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ‚ÓÁ‡ÒÚ Ò‡Ï˚ı ÒÚ‡˚ı „ÓÌ˚ı ÔÓÓ‰ Ì‡ áÂÏÎÂ 
‚ 4 ÏÎ‰ Ò ÎË¯ÌËÏ ÎÂÚ. ÄÒÚÓÌÓÏ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ì‡¯ÂÈ Á‚ÂÁ‰Â — ëÓÎÌˆÛ —
ÌÂ ·ÓÎÂÂ 10 ÏÎ‰ ÎÂÚ.  ëÓÎÌˆÂ ÔË˛ÚËÎÓÒ¸ Ì‡ Í‡˛ Ó‰ÌÓÈ ËÁ „‡Î‡ÍÚËÍ, 
‡ ‚ÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÒÂ„Ó‰Ìfl „‡Î‡ÍÚËÍ‡Ï — 15 ÏÎ‰ ÎÂÚ. 
ç‡¯‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÎË¯¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓÊÂ Ò‡ÏÓÈ 
ëÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. Ä ëÓÎÌÂ˜Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ÒÍÓÂ 
ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡ ÌÓ‚ÓÓÊ‰ÂÌÌ˚Â „‡Î‡ÍÚËÍË Ì‡˜‡ÎË 
‡Á·Â„‡Ú¸Òfl ËÁ ÚÓ˜ÍË ÅÓÎ¸¯Ó„Ó ‚Á˚‚‡, ÒÓÁ‰‡‚¯Â„Ó Ì‡¯Û 
ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛.

Миллиарды лет (т.е. миллиарды обращений нашей Земли вокруг Солнца)
земной истории трудно представить, поэтому удобнее в рассказе 
об истории жизни на планете пользоваться другими годами —
галактическими. Примем за один галактический год 
время, за которое Солнце успевает сделать полный 
оборот вокруг центра нашей Галактики. Земля 
за это время 230 млн раз обегает Солнце, 
и таким образом 1 галактический год равен 
230 млн земных лет. Вот теперь все, 
происходившее на поверхности 
нашей планеты, укладывается 
в 25 галактических лет. 
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Исследователи не спорили бы сегодня о том, как выглядела наша Земля,
скажем, 2 млрд лет назад, если бы они могли прочесть приведенную 
в порядок и расписанную по годам летопись. Вместо этого  мы оказываемся 
в театре, где действие началось более 20 галактических 

лет назад, облик сцены постоянно 
меняется (материки, как льдины 
в половодье, наползают друг на друга 
и снова расползаются), откуда-то 
появляются новые участники действия. 
При этом луч прожектора выхватывает 
из темноты лишь отдельные 
фрагменты, а о том, что 
происходит в плохо освещенных 
местах сцены, остается 
только догадываться.

ËÒÍÓÔ‡ÂÏ˚Â ÓÒÚ‡ÌÍË ÚË‡ÒÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡

·
Â

ÂÒ
Úfl

Ì
‡fl

„
‡Ï

Ó
Ú‡

Ì
Ó

‚„
Ó


Ó

‰
ÒÍ

‡fl

ÉÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÎÂÚÓÔËÒ¸
Историю дерева можно 
прочитать по годичным 
кольцам. Историю Новгородской 
республики можно 
узнать, если сопоставить 
найденные в раскопках 
черепки и берестяные грамоты с записками летописцев. 
А как прочитать историю животного мира Земли, хотя 
бы за несколько галактических лет? Все происходящее 
на поверхности планеты оставляет на ней свои следы: следы 
морских приливов и отливов, следы извержений вулканов 
и землетрясений, следы деятельности организмов и остатки их тел, следы
человеческих поселений. Эти следы превращают поверхность планеты в лист
летописи, испещренный знаками и пометками, которые надо лишь прочесть по
порядку. Но чтению мешают геологические процессы в земной коре, которые
комкают и перемещают уже исписанные листы геологической летописи.

Попробуем представить, сколько шансов у рыбы, жившей несколько миллионов
лет назад, попасться на глаза современным исследователям. Нужно, чтобы тело

погибшей рыбы стало недоступно кишащим вокруг пожирателям падали. Лучше
всего, если рыба будет завалена грунтом, вмерзнет в многолетний лед или
затеряется под грязью высохшего водоема. Потом нужно, чтобы медленно

разрушающиеся ткани мертвой рыбы были замещены долговечными
минеральными солями, которые превратят тело в каменный слепок.

Геологические породы, вместившие в себя этот слепок, должны сохранить его 
от разрушения. Причем эта защита должна действовать на протяжении

миллионов лет, а потом не помешать удачливому исследователю наткнуться 
на сохраненный до поры клад. Получается, что узнать о существовании этой
рыбы в давние эпохи сегодняшняя наука может лишь при сильном везении.

Понятно, что большая часть написанного на каждой из страниц геологической
летописи недоступна для современных ученых из-за того, что либо 

скрыта под более поздними наслоениями, либо погибла. 

ÒÍÂÎÂÚ ËıÚËÓÁ‡‚‡ (˛ÒÍËÈ ÔÂËÓ‰)
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новорожденная планета
àÚ‡Í, ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‚Á˚‚, „‡Î‡ÍÚËÍË
ÛÒÚÂÏËÎËÒ¸ ‚ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÚ ÌÂ„Ó, Ë Ì‡ Í‡˛ 
Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌËı Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡¯Â ëÓÎÌˆÂ. óÂÂÁ 
4 ÏÎ‰ ÎÂÚ ‚ÓÍÛ„ ëÓÎÌˆ‡ ÔÓ ÁÂÏÌÓÈ Ó·ËÚÂ ÛÊÂ
‚‡˘‡ÎÓÒ¸ Ó·Î‡ÍÓ ËÁ ÒÏÂÁ¯ËıÒfl „‡ÁÓ‚ 
Ë Ô˚ÎË. èÓıÓÊËÂ ÒÍÓÔÎÂÌËfl ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚‡˘‡ÎËÒ¸ Ë ÔÓ Ó·ËÚ‡Ï ‰Û„Ëı
ÔÎ‡ÌÂÚ Ì‡¯ÂÈ ëÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. ëÂÈ˜‡Ò 
Ó· ˝ÚÓÏ ÔÂ‚ÓÁ‰‡ÌÌÓÏ ÏÂÒË‚Â, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó 
Ë ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‚Òfl ëÓÎÌÂ˜Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡, Ì‡Ï
Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú ÏÂÚÂÓËÚ˚, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ô‡‰‡˛˘ËÂ 
Ì‡ áÂÏÎ˛, Ë ·ÎÛÊ‰‡˛˘ËÂ ÒÂ‰Ë ÔÎ‡ÌÂÚ ÍÓÏÂÚ˚. 

Ученые обнаружили в метеоритах не только
сложные органические  соединения, но и следы
присутствия микроскопических организмов —
бактерий. Так, может быть, правы те ученые,
которые считают, что жизнь попала на Землю 
из космоса?

20 галактических лет назад

20 галактических лет назад наша 
планета уже приобрела твердое тело, 

покрытое каменной корой из гранитов и базальтов и одетое 
плотной атмосферой. Вода и воздух разъедали каменную поверхность 

Земли, а водные потоки уносили песок и камешки в низины. Там они
скапливались  и образовывали осадочные породы. Состав атмосферы 

и воды на Земле регулировали разнообразные микроскопические бактерии. 

ê‡ÁÏÂ ·‡ÍÚÂË‡Î¸ÌÓÈ 
ÍÎÂÚÍË ÌÂ‚ÂÎËÍ, ‚ ÌÂÂ ‚ıÓ‰ËÚ 

ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡ÏÓÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ, ÌÓ Á‡ÚÓ 
ÔË ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÓÌ‡
‰ÂÎËÚÒfl Í‡Ê‰˚Â ÔÓÎ˜‡Ò‡, ·˚ÒÚÓ

Á‡ÔÓÎÌflfl ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
Ò‚ÓËÏË ÔÓÚÓÏÍ‡ÏË. ä‡Ê‰˚È ‚Ë‰

ÏËÍÓÒÍÓÔË˜ÂÒÍËı ·‡ÍÚÂËÈ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Í‡Í
ÛÁÍÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl

Ï‡ÒÚÂÒÍ‡fl: ‡·ÓÚ‡ ‰ÂÒflÚÍ‡ Ú˚Òfl˜ ˝ÚËı
ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚ı „Î‡ÁÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ Ò‰ÂÎ‡Î‡

ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ áÂÏÎË, ÂÂ ‚Ó‰Û 
Ë ‚ÓÁ‰Ûı ÔË„Ó‰Ì˚ÏË 

‰Îfl ‡ÒÒÂÎÂÌËfl 
ÊË‚ÓÚÌ˚ı 

Ë ‡ÒÚÂÌËÈ

·‡ÍÚÂË‡Î¸Ì‡fl ÍÎÂÚÍ‡
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ä‡Í ‚ÓÁÌËÍÎË Á‡ÎÂÊË ÔÓÎÂÁÌ˚ı ËÒÍÓÔ‡ÂÏ˚ı?
Другие свидетели той эпохи — скопления минеральных
отбросов жизнедеятельности бактерий. Как же они возникли?
Ученые считают, что в жизни тогдашних бактериальных
сообществ случались катастрофы и механизмы нормального
удаления отбросов из «жилья» бактерий нарушились. В наше
время эти неубранные своевременно бактериями отвалы
обнаружили геологи. Для нас они стали полезными
ископаемыми: железной рудой, марганцевой рудой, залежами
серы. 

ì̃ ÂÌ˚Â ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ 10 „‡Î‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ì‡ áÂÏÎÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÒflÚÓÍ Ú˚Òfl˜ ‚Ë‰Ó‚ ·‡ÍÚÂËÈ, ˜ÚÓ Ë 
‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏfl. ÇÒÔÓÏÌËÚÂ, Í‡Í ÚÛ‰ÌÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÏÂ‰ËˆËÌÂ 
‚ ·Ó¸·Â Ò ·ÓÎÂÁÌÂÚ‚ÓÌ˚ÏË ·‡ÍÚÂËflÏË. Ç ˝ÚÓÏ ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó — ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÔÓÒÚÓ ÔÓ·Â‰ËÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÒÂÎËÎËÒ¸ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚÂ ‡Ì¸¯Â ‚ÒÂı Ë ÔÓÊËÎË Ì‡ ÌÂÈ ·ÓÎÂÂ 
4 ÏÎ‰ ÎÂÚ. 

ä‡ÍËÂ ÊÂ ÊË‚˚Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ 
Ì‡ÒÂÎflÎË Ì‡¯Û áÂÏÎ˛ 10 „‡Î‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ÎÂÚ Ì‡Á‡‰? 

ùÚÓ ·˚ÎË ‚ÒÂ ÚÂ ÊÂ ·‡ÍÚÂËË, ÚÓÎ¸ÍÓ Ëı ÒÚ‡ÎÓ ˜Û‰Ó‚Ë˘ÌÓ ÏÌÓ„Ó. ÅÎÂÍÎ˚Â
ÔÎÂÌÍË ÊË‚Ó„Ó ·‡ÍÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÛ‰Ìfl ÔÓÍ˚‚‡ÎË ‚Î‡ÊÌ˚Â ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË

Í‡ÏÌÂÈ Ì‡ ÒÛ¯Â. ç‡ ‰ÌÂ ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚ ÔÎÂÌÍË ÔÂ‚‡˘‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÎÓÚÌ˚Â
·‡ÍÚÂË‡Î¸Ì˚Â ÍÓ‚˚. àÌÓ„‰‡ Ú‡ÍËÂ ÍÓ‚˚ ËÏÂÎË ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚È «ÒÍÂÎÂÚ»,

Ë ÚÓ„‰‡ ÓÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ˜ÂÏ-ÚÓ ÔÓıÓÊË Ì‡ ÍÓ‡ÎÎ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂÈ˜‡Ò
Ó·ËÚ‡˛Ú ‚ ÚÂÔÎ˚ı ÏÓflı. éÍ‡ÏÂÌÂÎ˚Â «ÒÍÂÎÂÚ˚» (Û˜ÂÌ˚Â Ì‡Á˚‚‡˛Ú Ëı

ÒÚÓÏ‡ÚÓÎËÚ‡ÏË) ÔÓÔ‡ÎË Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ˚ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÎÂÚÓÔËÒË, Ë ÚÂÔÂ¸
Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ÌËÏ Ó ‡ÁÏÂ‡ı ÚÓ„‰‡¯ÌËı ·‡ÍÚÂË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÒÚÓÂÍ



ÍÂÏ·ËÈÒÍËÈ 
ÔÂËÓ‰
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Ç ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÒÓ·˚ÚËfl Ì‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ ÒˆÂÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ‰Îfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË
·ÓÎÂÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚˚ÏË. èÓ˜ÚË Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ‰ÓÎ„‡fl ˝ÔÓı‡, ÍÓÚÓÛ˛ „ÂÓÎÓ„Ë Ì‡Á˚‚‡˛Ú
˝ÔÓıÓÈ ÒÍ˚ÚÓÈ ÊËÁÌË, ËÎË ÍËÔÚÓÁÓÂÏ. çÓ ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÓÌ‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸, 
„‰Â-ÚÓ ‚ ÚÂÏÌ˚ı Û„ÓÎÍ‡ı ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ ÒˆÂÌ˚ ·˚ÎÓ ÓÔÓ·Ó‚‡ÌÓ Ë ‚‚Â‰ÂÌÓ 
‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÓÚflÒ‡˛˘ÂÂ ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ˝ÔÓıÛ Â˘Â 
‡Á ÔÂÂÏÂÌËÚ Ó·ÎËÍ áÂÏÎË. ùÚÓ ·˚Î‡ ÌÓ‚‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÍÎÂÚÍË, ÍÓÚÓ‡fl ÒËÎ¸ÌÓ
ÓÚÎË˜‡Î‡Ò¸ ÓÚ ÔÓ‚ÂÂÌÌÓÈ ÏËÎÎË‡‰‡ÏË ÎÂÚ ÍÎÂÚÍË ·‡ÍÚÂË‡Î¸ÌÓÈ.

ä‡Í Ó·‡ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ˆ‡ÒÚ‚‡ ‚ÒÂı ÊË‚˚ı Ó„‡ÌËÁÏÓ‚
Эукариотная клетка позволяла продолжить путь бактерий — выбрать узкую
химическую специальность и застыть в ней. Или выбрать путь растений и строить свое
тело за счет неорганических веществ. Этот путь привел к созданию царства растений, 
в котором сейчас насчитывается около полумиллиона видов организмов. Можно было
выбрать путь грибов и строить свое тело за счет разрушенных тел других организмов.
Таким образом было сформировано царство грибов, в котором сегодня — сотня тысяч
видов организмов. А еще была возможность пойти по пути животных и строить свое
тело, поедая тела других. Этот путь привел к образованию самого большого царства —
царства животных, в котором сегодня объединены несколько миллионов видов
организмов, поедающих тела бактерий, растений, грибов и животных. За два
галактических года на Земле появились представители всех трех царств, причем
царство животных уже тогда было представлено гораздо разнообразнее, чем царства

грибов и растений. 
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çÓ‚‡fl ÍÎÂÚÍ‡ — Ì‡˜‡ÎÓ ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË
Если взять несколько бактериальных клеток и «упаковать»
их в общую шкурку, а потом отдать программу общих дей-
ствий одной из «сокамерниц», то мы как раз и получим мо-
дель новой клетки. Ученые называют ее эукариотной (т.е.
истинно ядерной) в отличие от старой бактериальной —
прокариотной (т.е. предъядерной) клетки. Появление эука-
риотной клетки стало революционным событием в разви-
тии жизни на Земле. Ведь из таких клеток можно было по-
строить не только одноклеточный, но и многоклеточный
организм! Так новая модель клетки стала прообразом всех
растений и животных, которые сейчас населяют землю. 

çÓ‚‡fl ˝ÛÍ‡ËÓÚÌ‡fl ÍÎÂÚÍ‡ Ó·Î‡‰‡Î‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË
‡Ì‡ÚÓÏË˜ÂÒÍËÏË Ó„‡Ì‡ÏË, ·ÂÁ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ó·ıÓ‰ËÎ‡Ò¸

ÒÚ‡‡fl ÔÓÍ‡ËÓÚÌ‡fl ÍÎÂÚÍ‡. ìÒÎÓÊÌÂÌÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÍÎÂÚÍË 
·˚Î‡ ‚ ‰ÂÒflÚ¸ ‡Á ÍÛÔÌÂÂ ·‡ÍÚÂË‡Î¸ÌÓÈ Ë ‰ÓÒÚË„‡Î‡ 

‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ ÒÓÚ˚ı ‰ÓÎÂÈ ÏËÎÎËÏÂÚ‡ (Â˘Â ÌÂÏÌÓ„Ó  
Ë ÂÂ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÌÂ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï „Î‡ÁÓÏ!)

ÏÂÏ·‡Ì‡

ˆËÚÓÔÎ‡ÁÏ‡

fl‰Ó

„ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËÈ 
‡ÔÔ‡‡Ú(·ÂÁ Ó·ÓÎÓ˜ÍË)

Ô


Ó
Í‡

Ë
Ó

ÚÌ‡fl
ÍÎÂÚÍ‡

˝ÛÍ‡ËÓ
ÚÌ

‡fl
ÍÎ

ÂÚÍ‡
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ùÚÓ ‚ÂÏfl „ÂÓÎÓ„Ë Ì‡Á˚‚‡˛Ú ËÙÂÈÒÍËÏ. êËÙÂÂÏ
‰Â‚ÌËÂ „ÂÍË Ì‡Á˚‚‡ÎË ì‡Î¸ÒÍËÂ „Ó˚, „‰Â ‚ÔÂ‚˚Â
·˚ÎË Ì‡È‰ÂÌ˚ ÔÓÓ‰˚ ˝ÚÓ„Ó „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡.
èÓ¯ÎÓ ‚ÒÂ„Ó ‰‚‡ „‡Î‡ÍÚË˜ÂÒÍËı „Ó‰‡ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ˝ÛÍ‡ËÓÚÌÓÈ ÍÎÂÚÍË, ‡ Í‡ÍÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÊË‚˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl! 

А вот о происходившем на суше геологическая летопись
того времени молчит. Но по всем расчетам палеонтологов
бактерии должны были подготовить и сушу к вселению 
на нее разнообразных растений, грибов и животных. 
Так что в рифейском периоде суша почти наверняка уже
была обитаема, только нам пока неизвестно, кто там жил. 

Заглянув в тогдашний водоем, мы с удивлением увидели бы и
плавающих медуз привычного нам вида, и сидящих на дне родст-
венников сегодняшних актиний. Среди перистых колоний древ-
них кишечнополостных бегали животные, напоминающие совре-
менных раков и крабов. Из своих жилых трубок выглядывали
дальние родственники позвоночных (а значит, и нас с вами) — по-
гонофоры. Эти животные были украшены пышными бородами
щупалец, и русский перевод их названия как раз и означает «не-
сущий бороду». На мелководье колыхались бурые, красные и зе-
леные водоросли, а в толще воды жили 
одноклеточные животные и растения. 

Ç ÚÓÎ˘Â ÏÓÒÍÓ„Ó ËÎ‡
ÍÓÔÓ¯ËÎËÒ¸ ÍÓ¯Â˜Ì˚Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡,
Á‡ ÍÓÚÓ˚ÏË „ÓÌflÎËÒ¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ıË˘Ì˚Â Ú‚‡Ë. ÑÓ Ì‡Ò ‰Ó¯ÎË Ëı
ÏÂÎÍËÂ (‰ÎËÌÓÈ ‚ÒÂ„Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏËÎÎËÏÂÚÓ‚), ÌÓ ÛÒÚ‡¯‡˛˘ËÂ
Ì‡ ‚Ë‰ ÁÛ·‡ÒÚ˚Â ˜ÂÎ˛ÒÚË



Ó‰Ó‚ËÍÒÍËÈ 
ÔÂËÓ‰
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ÉÂÓÎÓ„Ë Ì‡Á˚‚‡˛Ú ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÍÓÌˆÓÏ Ó‰Ó‚ËÍÒÍÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡.
ê‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Ó·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ó‰Ó‚ËÍÒÍËı ÏÓÂÈ ÌË ‚ ˜ÂÏ 
ÌÂ ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl Ì‡ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÒˆÂÌÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂ ÚËÔ˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÌÓ 
Ë ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÍÎ‡ÒÒ˚ Í‡Ê‰Ó„Ó ÚËÔ‡. çÂÍÓÚÓ˚Â „ÛÔÔ˚
ÚÓ„‰‡¯ÌËı ÏÓÒÍËı ÊËÚÂÎÂÈ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ Ì‡Ï ÒÂ„Ó‰Ìfl ÎË¯¸ 
ÔÓ ÓÍ‡ÏÂÌÂ‚¯ËÏ ÓÒÚ‡ÌÍ‡Ï. àÁ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÚÓ„‰‡
„ÓÎÓ‚ÓÌÓ„Ëı ÏÓÎÎ˛ÒÍÓ‚ Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ ‡ÍÓ‚ËÌÓÈ (ÓÌË
Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒfl Ì‡ÛÚËÎÛÒ˚) ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ÎË¯¸
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚Ë‰Ó‚. àÒ˜ÂÁÎË ·ÓÎ¸¯ËÂ „ÛÔÔ˚ ÚÓ„‰‡¯ÌËı
ÏÓÒÍËı ˜ÎÂÌËÒÚÓÌÓ„Ëı — ‡ ‚Â‰¸ ‚ Ó‰Ó‚ËÍÒÍËı ÏÓflı
Ó·ËÚ‡ÎË Ë ÏÂÎÍËÂ ÚËÎÓ·ËÚ˚ Ë ÏÂÚÓ‚˚Â ‡ÍÓÒÍÓÔËÓÌ˚! 
Ä ‚ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËı ÏÓflı ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Û‚ÂÂÌÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú
ÒÂ·fl Ëı ·ÎËÊ‡È¯ËÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË — ÏÂ˜Âı‚ÓÒÚ˚. 
Ç Ó‰Ó‚ËÍÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ·ÂÒ˜ÂÎ˛ÒÚÌ˚ı
ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÌÂ¯ÌÂ ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ÔÓıÓÊË Ì‡ ˚·, 
ÌÓ ËÏÂÎË Ô‡ÌˆË¸. àÁ ‚ÒÂı ÌËı ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ ‰ÓÊËÎË 
ÎË¯¸ ÔÓÚÂfl‚¯ËÂ Ô‡ÌˆË¸ ÏËÌÓ„Ë.

çÂ„ÓÒÚÂÔËËÏÌ‡fl ÒÛ¯‡
Геологи считают, что два галактических года назад суша не была
слишком гостеприимна для живых существ. Материковые
плиты перемещались по поверхности нашей планеты,
сталкивались друг с другом, то соединяя, то снова разделяя
континенты. Горы вспучивались и осушали кишевшие жизнью
внутренние водоемы. Недавние равнины прогибались,
заполняясь пресной или соленой водой, губили сухопутных
обитателей и одновремено открывали новые возможности 
для водных жителей. То из-за перегруппировки континентов, 
то из-за каких-то космических катаклизмов наступали
материковые льды. Они вбирали в себя воды Мирового океана 
и обнажали залитые прежде водой окраины континентальных
плит. Потом они отступали, освобождая захваченные прежде
территории на материках. Льды таяли, вода снова
возвращалась в Мировой океан, который вновь затапливал
окраины континентов. Все эти геологические перетряски были
почти незаметны для обитателей океана, но очень сильно
осложняли жизнь тем организмам, которые поселились на суше. 

ÖÒÎË ‚˚„ÎflÌÛÚ¸ ËÁ ÍË¯‡˘Ëı ÊËÁÌ¸˛ Ó‰Ó‚ËÍÒÍËı ÓÍÂ‡ÌÓ‚ Ì‡ Í‡ÍÓÈ-
ÌË·Û‰¸ ËÁ ÚÓ„‰‡¯ÌËı ÍÓÌÚËÌÂÌÚÓ‚, ÒÛ¯‡ ÔÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ·˚ ÔÛÒÚ˚ÌÌÓÈ. 
ì ·ÂÂ„‡ — „Û‰˚ ‚˚·Ó¯ÂÌÌ˚ı ‚ÓÎÌ‡ÏË ÏÓÒÍËı ‚Ó‰ÓÓÒÎÂÈ 
Ò ÍÓÔÓ¯‡˘ËÏËÒfl ‚ ÌËı ÏÓÒÍËÏË Ó·ËÚ‡ÚÂÎflÏË. óÛÚ¸ ‰‡Î¸¯Â — 
Í‡ÏÌË Ò ÎË¯‡ÈÌËÍ‡ÏË Ë Ó‰ÌÓÍÎÂÚÓ˜Ì˚ÏË ÁÂÎÂÌ˚ÏË ‚Ó‰ÓÓÒÎflÏË. 
ÇÓ ‚Î‡ÊÌ˚ı ÌËÁËÌ‡ı — Á‡ÓÒÎË ÌËÁÍÓÓÒÎ˚ı ÒÔÓÓ‚˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ, 
ÍÓÂ-„‰Â ‚Ë‰Ì˚ ÔÓ·Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ËÁ ÔÓ˜‚˚ „Ë·˚. èÓ ÁÂÏÎÂ ÏÂÊ‰Û
‡ÒÚÂÌËflÏË ¯Ì˚fl˛Ú Í‡ÍËÂ-ÚÓ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËı ÏÌÓ„ÓÌÓÊÂÍ,
‡ ÚÓÎ˘Û ÔÂÂ„ÌÓfl ÔÂÂ˚‚‡˛Ú ÔÓıÓÊËÂ Ì‡ ÁÂÏÎflÌ˚ı ˜Â‚ÂÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡.
ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ó Ì‡ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË Ì‡ Ó‰Ó‚ËÍÒÍËı ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡ı Ì‡È‰ÂÌÓ
ÔÓÍ‡ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ, Ë ÏÓÊÌÓ Ê‰‡Ú¸ Î˛·˚ı ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÓÚ ÌÓ‚˚ı
Ì‡ıÓ‰ÓÍ

ÍÂ‚ÂÚÍ‡



í‡ÍËı ÌÂÔÓıÓÊËı ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡
ÔÎ‡ÌÓ‚ ÒÚÓÂÌËfl Á‡ ‚Ò˛ ËÒÚÓË˛

ÊËÁÌË Ì‡ áÂÏÎÂ ·˚ÎÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸

ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚. 
é· Ó·Î‡‰‡ÚÂÎflı Ó·˘Â„Ó ÔÎ‡Ì‡

ÒÚÓÂÌËfl „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÓÌË
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Í Ó‰ÌÓÏÛ ÚËÔÛ

Ó„‡ÌËÁÏÓ‚.

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÚËÔ˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı?
Мы легко отличаем автомобиль, какой бы марки, цвета 
и размера он ни был, от стоящего рядом самолета, потому
что в устройстве всех самолетов есть свой общий план, 
а в устройстве автомобилей — свой общий план. Точно так
же, приглядевшись, мы заметим, что все позвоночные
животные (лягушка, голубь, волк) имеют общий план
строения, который отличается от общего плана для всех
членистоногих (креветки, паука, мухи). 

Ô‡ÛÍ

Îfl„Û¯Í‡

„ÓÎÛ·¸

ÏÛı‡

‚ÓÎÍ



ÔÂÏÒÍËÈ 
ÔÂËÓ‰

1 галактический год назад

Первая группа — звероподобные пресмыкающи-
еся. Эти зубастые, кое-где покрытые щетиной,
способные долго сохранять высокую температу-
ру своего тела животные были широко распрост-
ранены в пермском периоде. А потом они как-то
затерялись среди все новых групп уже настоя-
щих теплокровных зверей. К этой группе относи-
лись и огромные рогатые ˝ÒÚÂÏÏÂÌÓÁÛıË, и трех-
метровые ‰ËÏÂÚÓ‰ÓÌ˚.

Один галактический год назад
что-то очень странное произо-
шло с обитателями морских
глубин. Именно в это время
какая-то таинственная сила
смела с исторической сцены
целые классы морских живот-
ных. Исчезли трилобиты, не-
которые виды кораллов, мор-
ских лилий — в общем, почти
90% родов беспозвоночных
жителей морского дна так и
остались для нас лишь окаме-
невшими отпечатками. 

ùÚÓÚ ÔÂËÓ‰ „ÂÓÎÓ„Ë Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÔÂÏÒÍËÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÂ‚˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ˝ÚÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË ÔÓÒÚÛÔËÎË ËÁ èÂÏÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË. ì̃ ÂÌ˚Â ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÛ ˝ÔÓıÛ
‚ÒÂ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ˚ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á Ò„Û‰ËÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ, Ó·‡ÁÓ‚‡‚ ÒÛÔÂÍÓÌÚËÌÂÌÚ
è‡Ì„Â˛. ç‡ ÌÂÈ ‰ÓÊË‚‡ÎË Ò‚ÓÈ ‚ÂÍ ÎÂÒ‡ ËÁ ÒÔÓÓ‚˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ, Ë Ëı ÛÊÂ Ì‡˜‡ÎË
ÚÂÒÌËÚ¸ „ÓÎÓÒÂÏÂÌÌ˚Â ı‚ÓÈÌ˚Â ‰ÂÂ‚¸fl, Ò‡„Ó‚ÌËÍË Ë „ËÌÍ„Ó. Ä ÔË‚˚˜Ì˚ı Ì‡Ï
ÒÂ„Ó‰Ìfl Ú‡‚, ÍÛÒÚÓ‚, ˆ‚ÂÚÓ‚ Ë ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔÓÍ‡ Â˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ ‚Ë‰ÌÓ. è‡ÎÂÓÌÚÓÎÓ„Ë
Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Ì‡ ÒÛ¯Â ·˚ÎË ‰‚Â ÛÏÂÂÌÌ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÁÓÌ˚ — ÒÂ‚ÂÌ‡fl 
Ë ˛ÊÌ‡fl. Ä ‡Á‰ÂÎflÎ‡ Ëı ÁÓÌ‡ ÚÓÔË˜ÂÒÍËı ÎÂÒÓ‚. åÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı 
Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı, Ì‡ÁÂÏÌ˚Â ‡˜ÍË, ÏÓÎÎ˛ÒÍË Ë ˜Â‚Ë ‚ Ó„ÓÏÌÓÏ 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â Ì‡ÒÂÎflÎË ÔÂÏÒÍËÂ ÎÂÒ‡. çÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌË Ó‰ÌË. 
ï‚‡Ú‡ÎÓ Ë ÓÒ‚ÓË‚¯ËıÒfl Ì‡ ÒÛ¯Â ÍÛÔÌ˚ı ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚ı 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚. ì̃ ÂÌ˚Â ‡ÒÔÂ‰ÂÎfl˛Ú Ëı ÔÓ ‰‚ÛÏ 
ÍÎ‡ÒÒ‡Ï. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ˝ÚÓ ‡ÏÙË·ËË — 
ÓÌË ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ËÍÛ ËÎË ÓÊ‰‡˛Ú 
ÊË‚˚ı ‰ÂÚÂÌ˚¯ÂÈ, ÌÓ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ 
ÓÚÎÓÊËÚ¸ ‚˚ÁÂ‚‡˛˘ÂÂ Ì‡ ÒÛ¯Â 
flÈˆÓ. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ˝ÚÓ ÂÔÚËÎËË — 
ÓÌË ÚÓÊÂ ÓÊ‰‡˛Ú ÊË‚˚ı 
‰ÂÚÂÌ˚¯ÂÈ, ÌÓ ÛÊÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ 
ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ flÈˆ‡.  

Среди рептилий пермского периода можно 
выделить несколько групп. Они отличались друг 
от друга устройством своего черепа и разными 
историческими перспективами для своих 
потомков.‰

Ë
Ï

ÂÚ


Ó
‰

Ó
Ì

˝ÒÚÂÏ
Ï

ÂÌ
ÓÁÛı
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Амфибии-стегоцефалы были очень разными: короткомордыми и длинномордыми,
шустрыми и вялыми, величиной с крупного крокодила и с обыкновенную лягушку.
Они караулили свою добычу в болотах и по берегам водоемов, глядя в небо третьим,
расположенным на темени глазом. 

Другая группа — 
мелкие и шустрые
крокодилообразные
эозухии, потомкам которых
предстояло завоевать
сушу, воду и воздух — 
ведь именно эозухии
были предками 
и динозавров,
и птерозавров, 
и современных
птиц. 

Третья группа — 
парейозавры, котилозавры

и предки устойчивых 
к геологическим невзгодам 

черепах. Из этой группы до наших
дней дожили именно черепахи.

˝ÛÔ‡ÍÂËfl
ˆË

ÌÓ

„Ì
‡Ú

ÔÓÚÓÁÛı ÔÓÚÓˆ
Â

‡ÚÓ
Ô

Ò

Í‡‡ÛÛÒ ‰ËÔÎÓÍ‡ÛÎ˛Ò ·ÂÌÚÓÁÛı



ÏÂÎÓ‚ÓÈ
ÔÂËÓ‰

‡Ï
Ï

Ó
Ì

Ë
Ú

6 галактических месяцев назад
Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚÂ ¯ÂÎ ÏÂÎÓ‚ÓÈ ÔÂËÓ‰. Ö„Ó Ú‡Í Ì‡Á‚‡ÎË 
ÔÓ ÏÂÎÓ‚˚Ï ÓÚÎÓÊÂÌËflÏ ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ 
Ì‡¯Û ÔÎ‡ÌÂÚÛ Ì‡ÒÂÎflÎË ˜Û‰Ó‚Ë˘Ì˚Â ‰ËÌÓÁ‡‚˚, ÌÓ Ë ÔÓ˜ËÂ Ó·ËÚ‡ÚÂÎË
ÒÛ¯Ë Ë ÏÓÂÈ ·˚ÎË ÌÂ ÏÂÌÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚.

Морские обитатели этого периода не показались бы нам непривычными — ведь 
в меловых морях уже жили представители всех классов и почти всех отрядов
животных, которые обитают в морях сегодня. Белемниты не очень отличались 
от современных кальмаров, аммониты — от своих более долговечных
родственников наутилусов. Волны рассекали древние хрящевые рыбы — 
предки современных акул — и множество костных рыб вполне обычного 
для нас вида. 

В это время в морях благоденствовали
аммониты (размеры раковин некоторых 
из них достигали 2 м в поперечнике),
белемниты и несуразные двустворчатые
моллюски-рудисты. Правая створка
рудистов была закреплена в грунте 
и разрасталась до метровой толщины,
а сверху на ней лежало тельце 
моллюска, прикрытое крошечной 
левой створкой. 
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ÔÎÂÁË
ÓÁ‡

‚

Ú‡ÌËÒÚÓÙÂÈ

ÔÓ„‡ÌÓıÂÎËÒ



В меловой
период 

на суше 
еще обитало 
очень много

разнообразных
звероящеров.

Но как раз в то время 
на исторической сцене

появились наши собратья
по классу млекопитающих, 

и граница между
звероящерами и настоящими

зверями была размыта.
Пушистые и зубастые,

живородящие и яйцекладущие 
меловые звери и зверьки были похожи 

по внешнему виду, но различались 
по происхождению. Рядом с поздними звероящерами 

в меловых сосняках и дубравах таились и сумчатые 
опоссумы, и приматы, и грызуны, и копытные, и хищники. 

ÏÓ„‡ÌÛÍÓ‰ÓÌ

Á‡ÎflÏ·‰‡ÎÂÒÚÂÒ

ÔÓ‰ËÌÓˆÂ‡Ò

ÚËÍÓ‰ÓÌÚ

ÌÓÚ‡ÍÚÛÒ

В эту эпоху 
рептилии уже 
освоили море. В нем, 
кроме морских черепах, 
морских ящериц 
и морских крокодилов
плавали плезиозавры
(длина некоторых
достигала 12 м) 
и ихтиозавры, очень
похожие на современных
дельфинов. 

ıfl˘Â‚‡
fl

˚·‡

ËıÚËÓÁ‡‚



ÏÂÎÓ‚ÓÈ
ÔÂËÓ‰ ÔÚÂ‡ÌÓ‰ÓÌ

Cреди привычных нашему 
глазу деревьев и кустарников
расхаживали три группы
крокодильих родственников:
«крылатые ящеры»  (птерозавры),
«ужасные ящеры» (динозавры) 
и пернатые.

Í‡Û‰ËÔÚÂËÍÒ

Динозавры оказались
не долговечнее птероза-

вров, но за это время про-
демонстрировали удивительное раз-
нообразие: среди них были и гиганты,
и малютки, и двуногие, и четвероно-
гие, и травоядные, и страшные про-
жорливые хищники. Шкура у одних
была гладкой, у других покрыта кос-
тяными или роговыми бляшками, об-
разовывавшими сплошной панцирь.
Роговые клювы, костяные рога, гребни
и шипы еще больше разнообразили
облик сухопутных рептилий. О голо-
сах и окраске динозавров можно толь-
ко гадать, но зато мы с уверенностью
можем утверждать, что в то время су-
ществовали и теплокровные динозав-
ры, а шкуры некоторых из них были
покрыты волосами или перьями. Ди-
нозавры делали что-то вроде гнезда
для своих яиц, а потом, подобно со-

временным птицам, охраняли и даже
насиживали яйца, заботились о по-
явившихся на свет детенышах.

20
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6 галактических
месяцев назад
ãÂÒ‡, ·ÓÎÓÚ‡ Ë ÎÛ„‡ ÏÂÎÓ‚˚ı
Ï‡ÚÂËÍÓ‚ Ì‡‚ÂÌflÍ‡ Û‰Ë‚ËÎË
·˚ Ì‡Ò, ÌÓ ÌÂ Í‡ÍËÏË-ÚÓ
˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍËÏË ‡ÒÚÂÌËflÏË.
ç‡Ó·ÓÓÚ, Ï˚ ÔÓ‡ÁËÎËÒ¸ ·˚,
Û‚Ë‰Â‚, ˜ÚÓ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÒÛ¯Û
Á‡ÒÂÎËÎË ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â 
Ì‡Ï ÒÓÒÌ˚, ‰Û·˚, ÍÎÂÌ˚, Ë‚˚,
·ÂÂÁ˚.



Теплокровные, покрытые перьями поверх пуха, летающие и нелетающие
птицы были ближними родственниками динозавров. Уже в меловом 

периоде в небе летали не только археоптериксы, 
но и другие птицы — предки теперешних фламинго, 

гусей и бакланов.

Сегодня авиаконструкторы ломают голову над тем,
как мог летать птерозавр с пятнадцатиметровым размахом
крыльев из тонкой перепонки, натянутой между пальцем руки
и боком тела (порвать легко, махать тяжело, а превратить 
в дельтаплан без разбега невозможно). Эти странные ящеры,
которые просуществовали всего 100 млн лет, вызывают больше
вопросов, чем дают ответов. Главный из этих вопросов: что
помешало кому-нибудь из птерозавров 
дожить до наших дней, как сумели 
многие из современных им птиц? 

ÍÂˆ‡Î¸ÍÓ
‡ÚÎ

¸

‰ËÏÓÙÓ‰ÓÌ

ÒÓ‰ÂÒ

ËıÚËÓÌËÒ ÔÂÒ·ËÓÌËÒ ˆË„ÌÓÔÚÂÛÒ Í‡Ú‡ÈÓÌËÒ
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Ó
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ı‡ÒÏÓÁ‡‚



ÏËÓˆÂÌÓ‚˚È
ÔÂËÓ‰

1 галактический 
месяц назад
ç‡ÒÚÛÔËÎ‡ ‚ÚÓ‡fl ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡¯ÂÈ, Í‡ÈÌÓÁÓÈÒÍÓÈ ˝˚ (˝˚
ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË). ùÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Û˜ÂÌ˚Â Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÏËÓˆÂÌÓ‚˚Ï,
ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÂ‰ÌÂÌÓ‚˚Ï.

Очертания континентов нам уже знакомы, но Южная Америка
тогда была оторвана от Северной и соединена с Антарктидой.
Полярные шапки снега и льда были гораздо меньше, чем
сейчас. В Антарктиде и в Гренландии в то время росли леса, 
и всего существовало два умеренных климатических пояса 
(в Северном полушарии и в Южном), которые были разделены
тропическим поясом. В Евразии как раз в то время вырастала
горная цепь, которая, протянувшись от Альп до Гималаев,
разделила материк поперек, на северную и южную части. 
А Южную Америку вдоль рассекли Анды.

Леса и степи миоценовых континен-
тов можно представить по их обед-
невшим сегодняшним остаткам. До-
статочно заглянуть в последние
тропические леса сегодняшней Аф-
рики и Южной Америки, чтобы оце-
нить разнообразие деревьев, кус-
тарников, трав и цветов того перио-
да. Почти все животные, заселяв-
шие миоценовую сушу, знакомы
нам так же хорошо, как и обитатели
океана. Уже тогда, то есть почти 20 млн
лет назад, на Земле жили Á‡Èˆ˚,
ÎÓÒË, ÏÂ‰‚Â‰Ë, ÒÎÓÌ˚ и ÍÂÌ„ÛÛ. 
И все же кое-какие животные на-
верняка поразили бы наше вообра-
жение. 22

Á‡flˆ

ÎÓÒ¸

ÍÂÌ„ÛÛ

ÒÎÓÌ

ÏÂ‰‚Â‰¸



ûÊÌÓ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ 
ÍÎ˚Í‡ÒÚ˚Â ÍÓÍÓ‰ËÎ˚ ÒÂ·ÂÍÓÁÛıË
Ë ÚÂıÏÂÚÓ‚˚Â, Ò ÛÒÚ‡¯‡˛˘ËÏ 

Í˛˜ÍÓ‚‡Ú˚Ï ÍÎ˛‚ÓÏ 
ÊÛ‡‚ÎË ÙÓÓ‡ÍË ‰ÂÊ‡ÎË 

‚ Ì‡ÔflÊÂÌËË ÌÂÍÛÔÌ˚ı 
Ë ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı

На место ужасных ящеров-динозавров мелового периода
пришли не менее ужасные на вид диноцераты («страшноро-
ги») и громадные рогатые эмбриоподы. Среди сумчатых, кро-
ме гигантских кенгуру, в миоценовый период уже существо-
вали гигантские (размером с носорога) травоядные дипрото-
доны и саблезубые сумчатые хищники величиной с ягуара.
Самые разнообразные приматы и лемуры широко расселя-
лись по Африке и Евразии. Родня броненосцев и ленивцев в
обеих Америках была представлена огромными панцирными
и когтистыми травоядными. А предки сегодняшних слонов в то время ис-
пробовали все варианты оснащения челюстей бивнями: пара в верхних
челюстях была у Ï‡ÒÚÓ‰ÓÌÚÓ‚, пара в нижних — у дейнотериев, а по па-
ре бивней и в нижних челюстях, и в верхних — у ÔËÏ˝ÎÂÙ‡ÒÓ‚. 

ÔËÏ˝ÎÂÙ‡Ò

Ï‡ÒÚÓ‰ÓÌÚ

ÒÂ·ÂÍÓÁÛıË



ÏËÓˆÂÌÓ‚˚È
ÔÂËÓ‰

Заглянув в миоценовый 
океан, мы увидели бы вполне 

современную картину. К этому времени 
исчезли  ихтиозавры и плезиозавры. Океан не защитил 
крупных морских ящеров, и на их месте в то время уже 

резвились ˚·Ófl‰Ì˚Â ÁÛ·‡Ú˚Â ÍËÚ˚ и ÔÎ‡ÌÍÚÓÌÓfl‰Ì˚Â ÛÒ‡Ú˚Â 
ÍËÚ˚, пожиратели морской травы ‰˛„ÓÌË и не дожившие до наших 

дней тоже травоядные десмостилии, похожие на сказочного слонопотама.. 
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ËÌ‰ËÍ‡ÚÂËÈ

Í‡‰ÛÍÓ‰ÓÌ

˝Ï·ÓÎÓÚÂËÈ

„ÓÎÛ·ÓÈ ÍËÚ

ÙËÌ‚‡Î

1 галактический
месяц назад
Особенно много в то время было самых
разнообразных копытных. Высоконогие
ËÌ‰ËÍ‡ÚÂËË, похожие на лошадей 
с хоботом литоптерны, слоноподобные
пиротерии населяли Южную Америку.
Гигантские безрогие и рогатые носороги,
клыкастые свиньи и бегемоты освоили
Старый Свет и Северную Америку. 



ıËÎÓÚÂËÈ

ÛËÌÚ‡ÚÂËÈ

˝Î‡ÒÏÓÚÂËÈ

˝ÌÚÂÎÓ‰ÓÌ

‰˛„ÓÌ¸



ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÓ‚˚È 
ÔÂËÓ‰

Один галактический день назад
ùÚÓ ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ˝ÔÓı‡ — ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌ 
(ÚÓ ÂÒÚ¸ «Ò‡Ï‡fl ÌÓ‚‡fl»).  ÑÓ Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ 700 Ú˚Ò. ÎÂÚ.
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ãÂ‰ÌËÍË Ì‡ÒÚÛÔ‡˛Ú
В это время началась череда наступлений 

и отступлений южной и северной полярных шапок.
Первое наступление ледников теряется где-то 

в начале последнего миллионолетия, а последнее
отступление закончилось всего 10 тыс. лет назад.

Наступая, ледовые шапки втягивали 
в себя воды Мирового океана. Уровень его

понижался на 200 м, и из-за этого между участками
суши обнажались сухопутные мостики, 

по которым растения и животные 
переселялись с континента на континент. 

А когда ледники таяли, то уровень воды 
в океане снова повышался, материки 

разъединялись, полуострова 
превращались в острова, и разные 

группы животных и растений оказывались
изолированными на них. Хвойные 

и лиственные леса  то продвигались 
к берегам полярных океанов, то отступали 

в сторону тропиков, тесня саванны 
и тропические джунгли.

В Европе, Азии и Африке
уже жили Î˛‰Ë. А рядом 

с ними обитали их
обезьяноподобные собратья
вроде центральноазиатских

гигантопитеков (которые
были величиной 

с крупного медведя) 
и афроазиатских

‡‚ÒÚ‡ÎÓÔËÚÂÍÓ‚. ‡‚ÒÚ‡ÎÓÔËÚÂÍË




