
















П Р Е Д И С Л О В И Е 

В недрах теплого океана, под непригодной еще для дыхания атмосфе
рой, миллиарды лет назад возникла жизнь — и, стремительно раз
виваясь, двинулась в свое будущее. Вот уже распространились в 
океане, а затем и в других условиях самые разнообразные живые 
существа. Появились зеленые растения — живые лаборатории по 
производству кислорода, питательных веществ и энергии для других 
организмов. Сперва робко, постоянно возвращаясь назад, но вот 
смелее, дальше уже на суше и в воздухе распространились животные... 
Наконец, кто-то взял в руку (уже в руку!) камень, развел первый 
костер... 
Но откуда же известна вся грандиозная картина эволюции жизни на 
протяжении сотен миллионов лет? 
Может быть, это только фантазии, домыслы? Нет, это строгое зна
ние, основанное на фактах — окаменелостях (остатках древних 
животных и растений), отпечатках, скелетах, раковинах, следах 
передвижения. Тысячи лет назад люди начали подбирать ископаемые 
раковины и кости. 
Так возникла наука о древней жизни, изучающая минувшие геологи
ческие эпохи,— палеонтология (от греч. палео — древняя, онто — 
жизнь, логос — учение). 
Еще совсем недавно весь инструмент палеонтолога сводился к лопате, 
перу и бумаге. Сейчас в его арсенал входит современнейшая оптика, 
рентгеновская аппаратура, электронная микроскопия, масс-спектро-
метрия, химические методы обработки материала, вычислительная 
техника. Основу исследований составляют обширные коллекции остат
ков ископаемых животных и растений, собранные за сотни лет. 
Не зная прошлого, не познаешь будущего — эту крылатую фразу 
повторяли многие мудрецы. Кроме просто необходимого для человека 
знания своей истории, теоретические выводы палеонтологии нужны 
для борьбы с тормозящими прогресс человечества религиозными 
суевериями, злобными теориями расистов, для формирования истин
ного, материалистического мировоззрения. 
Особая отрасль палеонтологии — биостратиграфия (наука о простран
ственном распределении и связях во времени остатков ископаемых 
организмов в слоях горных пород) тесно смыкает ее с геологией. О тео
ретической палеонтологии и эволюционной теории, о развитии жизни 
на Земле и геологии написано много книг. А наша книга о том, что 
представляют собой окаменелости, ископаемые остатки живых орга
низмов, где и как их находят, обрабатывают, изучают. 



Наша огромная страна необычайно богата палеонтологическими 
сокровищами. Собирать их начали в научных учреждениях и музеях 
больше двух столетий назад. В результате появились уникальные 
коллекции. Для иллюстраций своих очерков мы воспользовались 
небольшой частью «золотого фонда» коллекций Палеонтологического 
музея имени академика Ю. А. Орлова при Палеонтологическом 
институте Академии наук СССР — центрального палеонтологического 
учреждения нашей страны. Его коллекции считают одними из круп
нейших в мире. 



Мир, в котором мы живем, постоянно меняется, и с ним меняемся мы. 
Но понять суть изменения можно, только зная прошлое, которое всегда 
оставляет следы. Иногда ясные, отчетливые, иногда скрытые. И под
час не так-то просто осознать, что ты держишь в руках частицу соб
ственной истории... 
Сейчас мы знаем, что жизнь появилась на Земле очень давно, п& 
самым современным данным, более трех миллиардов лет назад. 
Важное свойство жизни — способность изменяться, приспосабли
ваться к меняющимся условиям существования. Изменяясь сама и в 
определенной мере меняя окружающую среду, жизнь проникает везде, 
где только для нее оказались хотя бы немного подходящие условия. 
И биология не может обойтись без изучения того, что сохраняется 
от жизни прошлого. Надо сначала понять то, что сейчас кажется 



Ж о р ж Кювье (1769—1832). 
Известный французский зоо
лог. Ученый удивительной 
широты интересов и глубины 
знаний. Основоположник срав
нительно-анатомического мето 
да в биологии, применивший 
его и к остаткам ископаемых 
организмов, заложив тем 
самым фундамент научной 
палеонтологии. Впервые пока
зал закономерность смены 
ископаемых комплексов живот 
ных в истории Земли. Его 
исследования сыграли значи
тельную роль при разработке 
теории эволюции жизни . 

нам непреложной истиной: мир не всегда был таким, каким мы его 
видим, живые организмы изменяются. Чтобы искать предков, надо 
было сначала доказать, что они были... А доказательства находили 
еще в древности, удивляясь и считая находки «игрой природы»... 
Изредка в произведениях ученых древнего мира проскальзывали 
гениальные гипотезы об изменчивости, даже о развитии мира и 
жизни, но это были лишь ничем не подтвержденные догадки. К тому 
же они были крайне неугодны религии, за них жестоко преследовали. 
И многие ученые древнего мира давали свое объяснение грандиозной 
картине Мира и Жизни: Мир создал Бог за шесть дней, и совсем 
недавно — шесть тысяч лет назад! Непонятно? А нечего понимать — 
верь. Верь и покорно трудись. И верили! Даже ученые искренне иногда 
полагали, что живет на Земле сейчас столько же видов живых существ, 
сколько их когда-то создал господь бог... Изучая наш изменчивый мир, 
трудно было оставаться на таких позициях. Сама постоянно развиваю
щаяся наука не могла опереться на неизменную, застывшую картину 
мира. Ученые сопоставляли между собой современные организмы и 
приходили к выводу, что они представляют собой различные, как 
сказали бы мы сейчас, «эволюционные уровни», ступеньки развития. 
Появились первые обоснованные, хотя и не всегда верные, теории о 
развитии жизни. Наиболее важные с точки зрения современной науки 



Чарлз Дарвин (1809—1882). 
Великий английский ученый-
натуралист. Ноябрь 1859 г.— 
дата публикации книги «Проис
хождение видов путем естест
венного отбора, или сохра
нение благоприятствуемых 
пород в борьбе за жизнь» 
стала днем рождения совре
менной эволюционной палеон
тологии. Теория Дарвина пока
зала, как без вмешательства 
каких-либо непознаваемых сил 
происходит развитие и приспо
собление видов животных и 
растений к условиям обитания. 

связаны с именами известных ученых — М. В. Ломоносова, Ж. Бюф-
фона, Ж. Б. Ламарка. Основатель палеонтологии как науки француз
ский академик Ж. Кювье, исследуя места добычи строительного камня 
в окрестностях Парижа, изучал там нередко находимые окаменелые 
кости. Он заметил, что в слоях, лежащих неглубоко от поверхности 
(следовательно, самых молодых), встречаются остатки животных, 
более похожих на современных, чем в более глубоких слоях (следова
тельно, более древних). Казалось бы, один шаг до вывода о по
степенном развитии жизни. Но это так кажется сейчас, с высоты 
сегодняшних знаний. Наука в начале прошлого века еще не была 
подготовлена к такому выводу, не накопила необходимого теоре
тического и документального «багажа». В каждом слое новые жи
вотные? И результаты этих исследований использовались как «доказа
тельства» многократных всемирных потопов с последующими сотво
рениями богом новых живых существ... Потребовалось несколько 
десятилетий кропотливого труда многих ученых, чтобы на основе 
полученного материала Ч. Дарвин смог написать свой гениальный 
труд — «Происхождение видов путем естественного отбора». Эта 
книга не только доказательно утверждала идею эволюции, изменяемо
сти животных и растений, но и вскрывала основные механизмы 
этого процесса. 



Благодаря теории Дарвина палеонтология из собирательной и клас
сификационной науки стала превращаться в историческую, эволю
ционную. Изучение ископаемых организмов с новой точки зрения 
позволило строить научно обоснованные эволюционные ряды живот
ных и растений. Это было сильным ударом по религиозным пред
ставлениям. Этим неоднократно пользовался в своих трудах один 
из крупнейших философов-материалистов Ф. Энгельс. 
Современная палеонтология находится на передовом рубеже атеисти
ческой борьбы биологических наук за построение материалистиче
ской картины мира. И эта борьба не стихает. 
Трудную борьбу вели и ведут ученые-эволюционисты за разработку 
материалистических убеждений о развитии жизни, что имеет большое 
научное и социальное значение для общества. А для победы в этой 
борьбе нужны факты, достоверные и весомые. Эволюционная биоло
гия — теоретическая наука, а теория всегда проверяется практикой 
и основывается на ней. Где же берет теоретическая эволюционная 
биология свой багаж фактов, свою практическую базу? В изучении 
животного и растительного мира Земли. Все равно, на каком уровне — 
генетическом, биохимическом или сравнительно-анатомическом, все 
равно, на каких видах — современных или вымерших. В каждом 
конкретном случае имеется своя специфика: например, на ископаемых 
организмах нельзя ставить генетические исследования, а на совре
менных — выяснять эволюционные ряды, уходящие в прошлое. 
Раньше нередко противопоставляли палеонтологию (науку об иско
паемых организмах) неонтологии (науке о современных организмах). 
Но совершенствование методов исследований палеонтологов и неонто-
логов все ближе смыкает эти две науки. Конечные результаты иссле
дований эволюционных направлений неонтологии и палеонтологии 
оказываются общими. Однако способы изучения объектов у них раз
личны. Например, для выяснения образа жизни какого-либо живот
ного биологи применяют методы тайной разведки — по возможности 
скрытого наблюдения. Палеонтологи для этой же цели должны 
работать в стиле Шерлока Холмса — сопоставлять мельчайшие, раз
розненные факты и рассуждать логически. Различаются и основные 
области применения результатов. Данные палеонтологии совершенно 
необходимы для геологии, с которой она образует ряд общих направ
лений: использование остатков ископаемых организмов для выясне
ния возраста горных слоев относительно друг друга; реконструиро
вание физико-географической обстановки прошлого; применение гео
логических методов для выяснения условий образования местонахож
дений ископаемых организмов, а остатков организмов — для изу
чения путей формирования геологических слоев и др. 



Любая работа палеонтолога начинается с изучения остатков иско
паемых организмов, или, как их традиционно называют, окамене-
лостей. Но чтобы изучать, их нужно сначала найти. Конечно, когда-то 
такие находки были совершенно случайными. Для современных ис
следований этого совершенно недостаточно, и ученые тщательно 
изучают условия, в которых находят окаменелости, чтобы знать 
заранее, где и что можно найти. Для этого надо понять, что и как со
храняется в ископаемом состоянии. А сохраняется довольно много — 
и в то же время ничтожно мало. Судите сами: на Земле описано более 
1,5 млн. видов растений и животных, и ежегодно открывают тысячи 
новых; по оценкам ученых, всего существует не менее 4 млн. видов. 
Но современность — мгновение в истории жизни, палеонтология же 
охватывает сотни миллионов лет, и расчеты говорят, что за это время 
должно было существовать не менее 1,5 млрд. видов. А сколько мы 
знаем ископаемых? Немногим более 150 тыс. ...Полное уничтожение 
погибшего организма — нормальное явление; сохранение хотя бы 
каких-либо следов от него — случайность. Остатки любого погибшего 
растения или животного немедленно используются другими расте
ниями и животными, а оставшиеся «несъедобные» части — рако
винки, кости — разрушаются механическими и химическими силами 
неживой природы. Составляющие их части вновь включаются в вечный 
круговорот веществ. Но очень редко, при определенных условиях, 
бывает, что кое-что сохраняется навеки. И именно по этим образцам 
палеонтологи и вынуждены восстанавливать всю грандиозную картину 
развития жизни на Земле. Сложнейшая задача, иной раз действи
тельно имеющая что-то общее с работой сыщика-криминалиста. 





Ч А С Ы П Л А Н Е Т Ы Сначала вся геологическая история 
Земли была разделена на четыре периода: 

Одним из первых обычно возникает первичный, вторичный, третичный и чет-
вопрос: как узнают исследователи, когда вертичный. Позже выяснилось, что пер-
жили те или иные животные либо расте- вые два много продолжительнее и слож-
ния, остатки которых найдены? Дей- нее. А третичный и четвертичный пе-
ствительно, палеонтологическими и риоды оказались изученными сравни-
геологическими методами можно уста- тельно неплохо, так как их отложения 
новить только так называемый относи- были хорошо представлены на терри-
тельный возраст земных слоев. Обычно тории Центральной Европы, где в основ-
слои с остатками более примитивных ном и работали в прошлом веке геологи, 
животных или растений древнее слоев Да и сохранились они полнее древних, 
с родственными, но более «продви- более уничтоженных размывом и т р о 
нутыми», как говорят палеонтологи, образовательными процессами. В конце 
формами. Но это-то как раз далеко не концов всю последовательность отложе-
всегда! Всем известно, например, что в ний разделили на пять групп: архейскую 
Евразии родственники современных («древнейшую»); протерозойскую («пер-
сумчатых Австралии обитали миллионы вичной жизни»); палеозойскую («древ-
лет назад. Такие же ситуации, видимо, ней жизни»); мезозойскую («средней 
возникали неоднократно, и эту неравно- жизни»); кайнозойскую («новой жиз-
мерность развития родственных форм ни»). Каждая такая группа делится на 
в разных районах приходится всегда несколько систем, которые в свою оче-
иметь в виду. Применяя геологические редь объединяют отделы. Теперь при 
методы, обычно исходят из правила: исследовании какого-либо района геоло-
ниже лежащий пласт древнее лежащего ги устанавливают последовательность 
выше. Но, во-первых, подчас очень труд- обнаруженных отложений и составляют 
но установить, что ниже, а что выше,— местную, региональную стратиграфиче-
неимоверные силы горообразователь- скую колонку. Затем различными, иногда 
ных процессов, как мягкую бумагу, очень сложными, методами сопостав-
сминают в складки толщиной в сотни ляют ее с общей шкалой, 
метров пачки каменных слоев, разры- Естественно, что для отложения каж-
вают их на куски, взгромождают нижние дого слоя осадочной горной породы не
слои на верхние, поднимают и опускают обходим определенный промежуток 
на сотни метров. А во-вторых, как уста- времени. Этот промежуток обычно назы-
новить, какой слой выше, а какой ниже, вают так же, как и образовавшиеся за 
если между исследуемыми районами сот- это время отложения. Отложения круп-
ни, а то и тысячи километров, да еще от- ных подразделений образовались за 
ложения очень разного происхождения промежутки времени — эры: архейскую, 
(например, морские или континенталь- протерозойскую, палеозойскую, мезо-
ные)? Очень сложна задача стра- зойскую, кайнозойскую. Системам со-
тиграфов. Потребовались многие деся- ответствуют периоды, отделам — эпохи, 
тилетия, примерно с середины XVIII в. Значит, остатки организмов могут быть 
до начала XX в., чтобы в целом устано- найдены, например, в слоях нижнего или 
вить соотношение (корреляцию) различ- верхнего мезозоя, а животное сущест-
ных слоев горных пород в разных вовало соответственно в раннем или 
районах земного шара, выяснить их пос- позднем мезозое. 
ледовательность — составить стратигра- Нам придется постоянно пользовать-
фическую шкалу (описание слоев). При ся названиями периодов и систем при 
этом использовали Данные всех наук — рассказе о времени жизни тех или иных 
и геологии, и палеонтологии. растений, или животных, или об отло-



жениях, в которых найдены их остат- когда, сколько лет назад образовался 
ки. Поэтому обратим особое внимание слой, когда жили те животные или расте-
именно на эти подразделения шкалы. ния, остатки которых обнаружены в 
Для периодов самой молодой, кайнозой- слоях. Оказывается, узнать это тоже 
ской эры сохранили старые названия — можно, применяя сложнейшие физиче-
третичный и четвертичный. Четвертич- ские методы. При распаде ядер тяжелых 
ный период длится до сих пор, а более элементов в глубинах Земли образуются 
древний, третичный часто делят на два: легкие радиоактивные элементы, в соста-
палеогеновый — древний и неогено- ве магматических расплавов поднимаю-
вый — новый. Мезозойскую эру состав- щиеся на земную поверхность. Здесь 
ляют три периода: молодой меловой каменные расплавы остывают, из них 
(названный так по преобладающим кристаллизуются минералы, образуя гор-
меловым породам этого возраста в ные породы. И тотчас же начинается 
Англии, где впервые был установлен); распад радиоактивных элементов, входя-
юрский (названный по горам Юра в щих в состав минералов, образуются 
Европе); самый древний, триасовый стабильные атомы. Значит, зная время 
(«из трех частей»). Палеозойскую эру распада радиоактивных и «выход» при 
делят на шесть периодов: пограничный этом не радиоактивных "элементов, можно 
с триасовым — пермский (названный по по их концентрации определить время 
красноцветным породам окрестностей начала застывания каменного расплава, 
города Пермь); каменноугольный, или Чаще всего такие измерения делают 
карбон (названный по местонахожде- для радиоактивного изотопа калия, из-
ниям каменного угля); девонский (его меряя количество образовавшегося при 
отложения впервые изучены в графстве распаде инертного газа аргона. Этот 
Девоншир в Англии); силурийский (на- метод называют калий-аргоновым, 
званный по древнему племени силуров, Период, за который остается лишь 
жившему некогда на полуострове Уэллс); половина исходного количества радио
ордовикский (тоже названный по имени активного калия — 12 000 млн. лет, до-
древнего племени); самый древний — статочно хорош только для древних 
кембрийский (названный по Кембрий- пород. Он неприменим для самых инте-
ским горам полуострова Уэллс). Эти ресных для нас осадочных пород, в сос
три эры сейчас ученые нередко объеди- тав которых входят обычно минералы, 
няют под общим названием «фанерозой». давно образовавшиеся. Так что возраст 
В более древних отложениях остатки осадочных пород можно определять 
организмов чрезвычайно редки и приуро- косвенно, сравнивая с окружающими 
чены к древним эрам, названным проте- изверженными, например с возрастом 
розой и архей. Изучение остатков живых лавы, излившейся из жерла древнего 
организмов в еще более древних отложе- вулкана и перекрывшей только образо-
ниях сейчас только начинается. вавшиеся осадочные отложения. Если 
Очень важно для хорошего понима- очень повезет, в такой лаве можно даже 
ния дальнейшего твердо запомнить на- найти отпечатки сгоревших ракушек или 
звания периодов. Повторим их в обрат- листьев растений. Вот тут можно доста-
ном порядке, от самых древних к самым точно точно определить возраст лежа-
молодым, называя сокращенно, как это щего под лавой осадочного слоя. На 
обычно делают геологи: кембрий, ордо- основании возрастных анализов создана 
вик, силур, девон, карбон, пермь — про- единая "шкала времени для фанерозоя. 
терозой; триас, юра, мел — мезозой; тре- Разработка шкалы продолжается, цифры 
тичный, четвертичный — кайнозой. возрастов уточняются, и мы будем поль-
Выяснив возраст слоев относительно зоваться пока средними величинами, 
друг друга, крайне интересно узнать, принятыми отечественными геологами. 



Самые древние породы, возраст ко- МИЛЛИОНЫ ЛЕТ НАЗАД 
торых пока определен на Земле, насчи- ьж А З Е М Л Е 
тывают 4,5 млрд. лет. Для недавних, с 
точки зрения истории Земли, событий 
возраст определяют другими точными Едва ли миллиард лет прошел со вре-
методами, например по распаду радио- мени возникновения Земли, когда, види-
активного изотопа углерода. Этот изотоп мо, условия стали вполне подходящими 
поступает в живой организм при жизни; для возникновения жизни. Появившись, 
после гибели организма поступление жизнь всегда менялась. В различных 
изотопа углерода прекращается, начи- районах Земли находят отпечатки пер-
нается распад уже имеющегося. Зная вых многоклеточных организмов, следы 
период полураспада — 5730 лет — мож- их жизнедеятельности, 
но по концентрации оставшегося изото- Тысячи отпечатков, сотни форм... И для 
па углерода рассчитать точный возраст, многих пбка мы не можем даже опре-
Но для древних пород этот метод не- делить, к какой из наиболее крупных 
применим. Если возраст остатка орга- групп, к какому типу животных при-
низма более 40 тыс. лет, то в нем уже надлежали они. Может быть, это были 
почти отсутствует радиоактивный угле- совершенно особые группы, неизвест-
род. Самое главное, что метод позво- ные из современных или из более позд-
ляет определить непосредственно время них отложений? 
образования древнего болота, гибели Около 580—570 млн. лет назад 
животного, возраст уголька из костра наступает кембрийский период, осо-
первобытного человека. Как бы облег- бая эпоха в эволюции животного мира, 
чилась работа палеонтологов и стра- В это время относительно быстро по-
тиграфов (изучающих древние слои являются многочисленные группы жи-
земной коры), если бы можно было вотных, имеющих скелет. Начинал-
сразу и точно определять время обра- ся скелет с отдельных пластинок, иго-
зования любого, даже древнего, пласта! лок из кальцита, кремнезема, видимо 
Но разработка таких методов — дело не составлявших сплошного крепкого 
будущего.* скелета, а рассеянных в толще покро-
Если посмотреть на геологическую вов животного. С начала кембрийского 
карту, где обозначены выходы на по- периода разнообразие скелетных орга-
верхность Земли слоев разных времен, низмов резко возрастает. Сейчас мы 
то прежде всего поразит пестрая рас- знаем, что с кембрия резко увеличи-
краска карты. Разноцветными пятнами вается число найденных остатков древ-
покрыта вся поверхность суши, а на них животных, отпечатков их скеле-
специальных картах — дно морей и тов, следовательно, возрастают и наши 
океанов. Нетрудно догадаться, что раз- знания о жизни прошлых .миллионо-
ными цветами обозначены слои разного летий. 
времени, при этом отложения каждого Появились самые разнообразные жиз-
периода окрашены в строго определен- ненные формы — зарывавшиеся в грунт, 
ный, условно принятый для всех геологи- сидевшие на мягком иле или на твердых 
ческих карт в мире цвет. Например, мело- скалах, в спокойных глубинах моря 
вые отложения обозначают зеленым цве- и в зоне яростного прибоя, активно 
том, причем нижнемеловые — темно-зе- плававшие в толще воды и пассивно 
леным, а верхнемеловые — светло-зеле- переносимые течением. Пока не совсем 
ным; пермские — фиолетовым, и опять ясно, что же послужило причиной этого 
более древние — темнее. В ярко-красный взрыва разнообразия. Может быть, со-
цвет окрашены выходы очень древних держание кислорода в воде оказалось 
(дофанерозойских) пород. к этому времени достаточным для актив-





но двигавшихся существ? В это время чешуйки, располагавшиеся в районе рта, 
широко распространяются губки, брюхо- превратились в челюстные зубы. Это был 
ногие моллюски, плеченогие (брахио- прекрасный аппарат для захватывания 
поды), одноклеточные фораминиферы добычи! Мало кто из беспозвоночных 
и радиолярии, иглокожие и др. Особо мог активно противостоять бронирован-
важную роль в эволюции играли чле- но-чешуйчатым, зубастым, гибким и 
нистоногие, прежде всего похожие на маневренным примитивным рыбам, 
гигантских мокриц трилобиты. Волны В силуре широко распространились 
мелководных морей разбивались о рифы, панцирные, или пластинокожие, рыбы, 
образованные кубкообразными архео- вряд ли порадовавшие современного 
циатами и известковыми водорослями. рыболова, если бы дожили до наших 
Еще обширнее и богаче жизнь в дней. Это были различные по величине 
периоде ордовик. Трилобиты «на- бронированные чудовища, всю их перед-
учились» сворачиваться, защищая твер- нюю часть тела, как у древних бесче-
дым спинным панцирем мягкое брюш- люстных, покрывал костный панцирь из 
ко. Как огромные торпеды, проноси- толстых пластин, а панцирь головы был 
лись на своих водометных двигателях отдельный и сочленялся с туловищем, 
гигантские стрелы головоногих мол- как шарниром. Наверное, тогда же по-
люсков — наутилид. . Дно покрывали явились и всем хорошо известные акулы 
сплошным ковром раковинки похо- и скаты (так сказать, «беспанцирный 
жих на моллюсков брахиопод. Ши- вариант»): хрящевой внутренний скелет 
роко распространяются иглокожие — и жесткая, покрытая костными зубами 
морские лилии (с длинными колючи- шкура. Акулы и до сих пор жадно пожи-
ми лучами для улавливания пищи), рают все, что попадается им на зубы, а 
ежи, реже — морские звезды. В прес- скаты похожими на булыжную мостовую 
ных и слабосоленых, опресненных зубами перетирают ракушки, 
реками бассейнах стали появляться К концу силурийского периода, види-
первые, примитивнейшие бесчелюст- мо, приурочено и важнейшее событие на 
ные — предки всех позвоночных. Долог суше — окончательное заселение при-
и сложен путь их эволюции. Некото- митивными растениями прибрежной 
рые перешли к пассивному плаванию полосы. С этого времени суша начала 
в толще воды, другие осели на дно и покрываться зеленой растительностью, 
прикрепились к нему. Появились хордо- В силурийском море было много 
вые — небольшие, ютящиеся у дна плос- брахиопод и примитивных моллюсков, 
кие животные. Они заглатывали при- Особенно важны для специалистов, изу-
донный ил и отфильтровывали из него чающих отложения этого возраста, 
питательные частицы, выпуская при этом остатки граптолитов — оригинальных 
воду через особые отверстия в стенках полухордовых животных, различные 
кишечника. Здесь же из воды извле- формы которых быстро сменяли друг 
кался и кислород, а по краям щелей друга на протяжении периода и исчезли 
возникли тонкие выросты — жабры. По- к началу девона. 
степенно тело некоторых из них оделось На границе силура и девона появились 
твердой броней костных пластинок. Это будущие хозяева морей — головоногие 
были очень оригинальные существа: моллюски аммониты. Пляжи в то время, 
сплюснутое округлое тело, спереди веч- видимо, покрывали обломки прочных 
но открытое ротовое отверстие, сзади двухстворчатых раковинок брахиопод, 
сильный гибкий движитель — хвост, во множестве сохранившиеся в извест-
Их название — бесчелюстные. Но вот няках того возраста, 
из костных палочек-поддержек жабер Очень давно, видимо, во время формиро-
возникли челюсти, а некоторые костные вания рыб как таковых, от них отдели-



лась группа лопастеперых рыб. Они име- ных размеров: представьте себе живот-
ли прочные длинные плавники с мяси- ное, похожее на стрекозу, летающее, 
стым, снабженным внутренним скелетом резко взмахивая прозрачными крыльями 
основанием и хорошо развитым особым размахом... почти в метр! 
органом, позволявшим усваивать кисло- Водные четвероногие, так называемые 
род прямо из воздуха — легкими. Судя стегоцефалы, или «панцирноголовые», 
по тому, что лопастеперые особенно успешно теснили в воде своих пред-
часто сохранялись в отложениях мелких ков — кистеперых. Иные активно, как 
водоемов, легкие им были необходимы крокодилы, охотились, иные лежали на 
именно для жизни в мелких, теплых, дне, поджидая добычу. Ну а богатей-
бедных кислородом прибрежных райо- шая наземная растительность, насеко-
нах. Они процветали в девоне, но быстро мые — неужели они не интересовали 
исчезли. И остались до наших дней толь- четвероногих? Еще как! Сейчас даже 
ко ушедшие на безопасные глубины моря трудно сказать, сколько разнообраз-
кистеперые — целаканты да двоякоды- нейших стегоцефалов двинулось почти 
шащие рыбы — те самые, что и сейчас одновременно на сушу, осваивая амфи-
живут в тропических странах в очень биотический образ жизни, достаточно 
бедных кислородом водоемах, иногда хорошо чувствуя себя и в воде и на суше, 
даже в совсем пересыхающих. При вы- Незначительная часть былого много-
сыхании водоема они зарываются в грязь образия амфибий живет и сейчас. В пер-
и погружаются в спячку. Эволюция рыб вый период своей жизни (личиночный) 
шла и другим путем, развивая у них силь- они, как рыбы, дышат жабрами, живя в 
ные, мускулистые, с прочным скелетом воде. Затем переходят к дыханию воз-
внутри плавники, при помощи которых духом и выходят на сушу. А некоторые 
можно сохранять высокую маневрен- обходятся без легких, дыша через яс
ность даже на густо заросшем растения- верхность влажной кожи. Размножаются 
ми мелководье, и легкие, прекрасно ком- амфибии так же, как рыбы, откладывая 
пенсировавшие недостаток кислорода в икру в воду. Значит, во всем они свя-
воде. заны с водой. Но вот растения поне-
На суше в это время примитивнейшие многу отходят все дальше от воды, за 
первые растения уже сменились папорот- ними следует вкусная беспозвоночная 
никовыми, плауновыми, первыми голо- добыча, а у воды все теснее (как говорят 
семенными. А с ними появился богатей- ученые, сильнее «конкурентный пресс»), 
ший набор наземных членистоногих — Однако подальше отойти от воды — зна-
пауков, клещей, многоножек. чит порвать с ней и в период размноже-
В каменноугольном периоде серьезно ния. И это сделали рептилии. Тут главное 
меняется состав морских беспозвоноч- было одеться твердой чешуей, предо-
ных сообществ: появляются крупные хранявшей организм от высыхания, усо-
брахиоподы, новые группы аммонитов. вершенствовать легочный механизм ды-
Особое внимание привлекают изменения хания, то есть приобрести подвижные 
на суше. Прежде всего очень расши- ребра, ибо амфибии в основном дышали 
рилось кольцо растений по берегам во- горловым мешком. А основное — в корне 
доемов. Мы увидели бы настоящие леса перестроить икринки, затем приобрести 
гигантских папоротниковых, плауновых, скорлупу, защищающую от высыхания, 
хвощовых. Правда, эти деревья стояли увеличить запас питательных веществ, 
еще «по колено» в воде, но уже на Кроме того, надо было обзавестись осо-
многие метры возносили верхушки. Чле- быми структурами, зародышевыми обо-
нистоногие стали очень многочисленны, лочками яйца, обеспечивавшими, как 
а многие насекомые научились летать, и сейчас говорят, «комфортные условия» 
некоторые из них достигали весьма круп- зародышу, независимо от того, как бы 



сухо и жарко ни было снаружи. Репти- насекомых. Неуклюже жуют сочные 
лии оказались активными, ловкими, по- корни их дальние родственники — дици-
движными животными, куда было до них нодонты, «двуклыковые», похожие на 
гораздо менее активным амфибиям! небольших бегемотов. Бегают первые 
И рептилии не только заняли свободные примитивные ящерицы, 
места на суше, но и успешно вернулись Только во второй половине триаса пол-
в воду, распространившись затем по всей ностью оформляется фауна, характерная 
Земле. Заметим, что рептилии и амфи- для мезозойской эры — крокодилы, 
бии — это особый уровень организации черепахи, первые динозавры, предки 
четвероногих. Рептилийного уровня в птиц, ящерицы, лягушки, первые млеко-
разное время достигали различные труп- питающие. В триасовом море вряд ли бы 
пы потомков различных амфибий. мы сразу заметили особые отличия от 
Активный процесс выхода на сушу упор- пермского, но в действительности смена 
но продолжается и в пермское время, очень существенна, ведь это граница 
Видимо, очень уж лакомый кусок пред- двух эр! Сохраняются все уже суще-
ставляла собой уже весьма разнообраз- ствовавшие группы беспозвоночных, но 
ная жизнь пермских лесов, все дальше их состав резко меняется. Резко возра-
распространявшихся на водоразделы. стает доля моллюсков — и двустворок, 
Вот, к сожалению, именно в таких сухих и брюхоногих, а в особенности голово-
местах очень редко сохраняются остатки ногих (аммонитов). 
животных. Так что мы гораздо лучше Аммониты играли важнейшую роль и в 
знаем, конечно, водные и приводные морях следующего, юрского периода, 
фауны тех времен — тех, кто жил в Гигантские перламутровые раковины 
воде, или не успел еще далеко уйти от этих моллюсков, иногда величиной с 
нее, или даже уже вновь спустился к колесо большого грузовшса, блестели на 
водоему, например охотясь за водной песчаных пляжах очень многочислен-
добычей. Конец пермского периода — ных, но мелких морей. И на широкий 
удивительнейшее время удивительней- теплый простор этих водоемов стали 
ших, иногда просто фантастических выходить гигантские водные рептилии — 
животных. Мелкие, гибкие, похожие на ихтиозавры, плезиозавры, плиозавры, 
ящериц родственники черепах, гигант- огромные морские черепахи, крокодилы, 
ские «бегемоты», рогатые и безрогие, На суше прежде всего обратили бы 
чешуйчатые и жабообразно-бородав- внимание на гигантских динозавров, 
чатые, жующие жесткие растения пе- неспешно жующих растения или охотя-
редними зубами или процеживающие щихся друг на друга. И пока еще неза
воду, глотающие мелкие водоросли... метны мелкие млекопитающие и первые, 
Драконы с шипастым парусом на спине неуклюжие птицы, ждущие своего часа, 
и бронированные гигантские лягушки. А ждать пришлось долго. 
Но, наверное, самое странное мы бы уви- В меловом периоде разнообразие дино-
дели, заглянув в прибрежный лес того завров даже возрастает, хотя таких ги-
времени. Мыши, лисы, волки — какие-то гантов, как юрские, уже нет. Но и девяти-
странные звери. Это не мыши и не лисы, метровые хищные тираннозавры или ро-
а примитивные предки млекопитаю- гатые трицератопсы (только череп их 
щих — тероморфы. длиной до 3 м) произвели бы неизглади-
К началу триасового периода основная мое впечатление. А пейзаж в целом уже 
масса драконообразных животных исче- напоминал современный. Росли близкие 
зает. В начале периода еще плавают родичи сосны и кедра, каштана, дуба 
крокодилообразные стегоцефалы. Юр- и березы, летали птицы, шныряли мел
кие тероморфы (непосредственные пред- кие млекопитающие и ящерицы... Ги
ки млекопитающих) все так же ловят ганты аммониты в морях приобретали 



самые невероятные формы — прямые, образу жизни), но цепочка преимущест-
как палки, изогнутые и даже завитые венно морфологической эволюции, раз-
в клубок раковины, находим мы сейчас. вития строения. Восстановление пути 
Первые млекопитающие были насекомо- эволюции образа жизни много сложнее, 
ядными и играли весьма существенную Помните сравнение с работой Шерлока 
роль в фаунах мезозоя. Вряд ли так уж Холмса? А ведь именно сейчас как бы 
верно утверждать, что мезозой, особенно пригодилась занимательная кинолента 
во второй его половине, был «эрой гос- постепенного перехода «почти-обезьян» 
подства динозавров». Основную массу в «уже-людей»!*В каких обстоятельствах 
четвероногих тех времен составляли эти существа заменили звериные ско-
птицы, ящерицы и млекопитающие. рость, ловкость, чутье, клыки и когти 
И вот очередная постепенная перестрой- на коллективизм, ум, орудия труда? 
ка в каких-то сложных цепях эволю- Знаем хорошо только, что эти обстоя
щей — и еще одна группа сходит со тельства были очень сложные и тяже-
сцены жизни, на этот раз динозавры, лые. Труд, труд, труд и еще раз труд, 
Какой простор открылся для птиц и непрестанная борьба с очень небла-
особенно для млекопитающих! гоприятными условиями, голодом и 
Конечно, и эволюция млекопитающих холодом. 
не проходила гладко. Во-первых, сама К четвертичному периоду самые смыш-
группа зверей явно не была единой: леные из человекообразных уже взяли 
их предками были несколько групп в лапы (или уже руки?) камень, палку, 
высших зверообразных рептилий — те- крупную кость, отвоевывая себе дорогу 
риодонтов (зверозубых), и сами млеко- «в люди». Сначала — еще не совсем 
питающие произошли несколькими от- человек, затем — уже почти человек все 
дельными стволами. Некоторые из них увереннее зашагал по планете. Суровые 
вымерли, а остальные разделились на условия, царившие тогда в Европе, заста-
несколько основных ветвей. Например, вили его напрячь свои уже не столь 
от кого происходят китообразные: от малые умственные силы, использовать 
какой-то из известных ветвей или сов- все свои умения. Гигантский ледник 
сем независимо? царил на севере. Он то надвигался, то 
Людей издавна привлекала интересная таял, отступая, и с каждой новой волной 
группа млекопитающих — приматы. Ви- суровых условий все более человеком 
димо, они происходили от каких-то становился первобытный наш предок, 
примитивных насекомоядных и сначала Мало плодов и съедобных корешков, 
жили в нижних ярусах леса. Позже неко- Мало рыбы в холодных реках, текущих 
торые группы перешли к полуназемной с ледника. Мало птиц в лесотундре. Хо-
жизни, разыскивая пищу — различные лодно ночами. На мышах и леммингах 
плоды, корешки, мелких животных. не проживешь, а охотиться на гигант-
Проблема формирования человека, его ских оленей, шерстистых носорогов, 
характерного морфологического типа, мамонтов можно только коллективно и 
является одной из наиболее сложных и только с помощью хороших орудий, 
актуальных в палеонтологии. И исследо- Необходим огонь... 
вания в этой области ведутся весьма Нередко ученым приходится говорить: 
успешно, но только очень мало находят «пока не знаем», «точно не установ-
остатков древних людей и их предков, лено»,.. И это по многим проблемам в 
Каждая новая находка является сен- таких ключевых вопросах, как про-
сацией в научном мире. По имеющимся исхождение жизни, многоклеточности, 
материалам выстраивается весьма логич- разделение на животных и растения; 
ная цепочка от обезьяноподобных до происхождение многих основных групп 
нас с вами (по строению и, видимо, по беспозвоночных, позвоночных, растений; 



выход на сушу всех наземных групп. Ну эти явления называются адаптивной 
что ж, недаром мы уже говорили о том, радиацией (адаптация — приспособ-
что палеонтология, такая древняя наука, ление). Ароморфоз (резкий выход на 
удивительно молода. Многое нам изве- новый уровень) и адаптивная радиация 
стно, при этом большая часть открытий (широкое распространение на этом уров-
сделана за последние годы. Но сколько не с небольшими отличиями) и состав-
увлекательных проблем еще ждут своих ляют процесс эволюции. Так появляются 
исследователей! новые группы, и предки сменяются 
Особенно сложна проблема появления потомками — старые группы превра-
новых групп и ее оборотная сторона — шдются в новые или просто вытесняют-
вымирание старых. Как появляются ся из обжитых местообитаний более 
новые группы животных, растений? удачливыми пришельцами. Кто-то ока-
Мы много раз говорили о «революциях» зывается недостаточно гибким, чтобы 
в мире живого, когда появились принци- приспособиться к новым условиям или 
пиально новые группы, когда живые су- к новым соседям... И это не значит, что 
щества как бы выходили на новые рубе- выжившие, вытеснившие были как-то 
жи. Такие процессы называют аромор- более совершенными, нет, просто ход 
фозами. Постепенно меняются физико- случайных в целом для живых существ 
географические условия обитания, физико-географических процессов ока-
постепенно меняясь, приспосабливаются зался благоприятным для одних и роко-
к новым условиям живые существа. По вым для других. Кто знает, как выгляде-
своей пластичности организмы приспо- ли бы мы с вами, если бы обусловленная 
сабливаются широко, шире, чем необхо- космическими причинами последова-
димо для условий обитания. В организме тельность изменения геолого-климати-
происходит перестройка, изменения ко- ческих условий на Земле была бы иной! 
торой могут оказаться более удобными И еще несколько слов о проблеме выми-
для выхода в совершенно другую обета- рания. Часто любят писать о «загадке 
новку. Тогда группа совершает как бы вымирания динозавров». Но как раз 
скачок (конечно, в палеонтологическом палеогерпетологи, изучающие ископае-
смысле, он может длиться десятки мил- мых рептилий, не видят в этом вопросе 
лионов лет) и получает в свое распоря- никакой сенсационности. Динозавры — 
жение новый, очень широкий диапазон сборное наименование крупных предста-
жизненных условий. Например, до освое- вителей нескольких ветвей особой груп-
ния четвероногими суши их предки еще пы рептилий. С конца перми до конца 
в водной среде обитания накопили много мела появлялись и исчезали разнообраз-
важных черт строения, облегчивших им нейшие представители этой многочис-
выход на сушу: внутренний скелет, лапы, ленной группы, замещая друг друга, а то 
легкие... Что же, на такой базе можно и замещаясь представителями других 
было смело идти дальше, преобразуя групп (птицами, например). А когда 
аппарат вентиляции легких, механизмы, условия обитания не менялись, то и за-
обеспечивающие развитие зародыша. мещать не требовалось — такая группа 
Завоевав возможность освоить новый рептилий (например, крокодилы) живут 
тип среды обитания, группа организмов с конца триасового периода. Так что 
начинает широко приспосабливаться к проблема сводится к причинам исчезно-
различным вариантам внутри этой среды, вения нескольких не очень разнообраз-
появляются новые формы, сначала слабо ных и богатых видами групп крупных 
отличающиеся друг от друга, постепен- динозавров, даже, скорее всего, в разное 
но усиливающие различия, повышающие время в разных местах Земли. А поиски 
разнообразие внутри группы и расхожде- каких-то фантастических глобальных 
ние между родственными формами — причин их вымирания выглядят нелепо. 





Чем дальше в глубь времен мы удаляем- тания. Фауны пли флоры явно одного 
ся, тем больше необычного узнаем мы о климатического пояса оказываются сей-
жизни на планете. И даже сам облик час на совершенно различных широтах, 
Земли, вид на нее из космоса также например в Африке и Гренландии, 
отличался от современного. На протяже- Геологи умеют сложными методами 
нии сотен миллионов и миллиардов лет определять палеошироты — градусы 
воздвигались и разрушались горы, насту- широты, на которых когда-то располага-
пали и отступали моря. Даже расположе- лась та или иная местность. И, надо ека
ние материков могло быть иным. Еще в зать, совпадения широтных поясов геоло-
1912 г. немецкий геолог А. Вегенер вы- гов и фаунистических полос палеонтоло-
сказал гипотезу о том, что материки гов иногда полностью совпадают. При 
древней Земли когда-то располагались этом ископаемые пояса бывают не 
не так, как сейчас, а затем медленно, сплошные, как сейчас, а с разрывами на 
в течение сотен миллионов лет, плыли по границах материков. И только на палео-
маршрутам, определявшимся сложней- картах, построенных с учетом иного рас-
шими процессами в глубинах Земли, на положения материков (как было в прош-
свои современные места. Долгое время лые эпохи), оказываются сплошными и 
эта гипотеза не имела особого успеха, параллельными друг другу, как и м и над-
однако сейчас появились новые взгляды лежит быть. Зная все это, не надо \ див
на строение верхних зон земной коры, ляться, если где-либо придется BCIpe
l l на современном научном уровне начи- титься со странным на первый взгляд 
нает жить старая гипотеза. Большинство утверждением, что одни и те же ископае-
геологов сейчас в целом согласно с тем, мые животные найдены, например, в 
что материки меняли свое положение на Африке и Антарктиде, 
протяжении миллионов лет. Спор идет в 
основном о том, какие процессы вызыва- o iC A M F H F T f O C T H  

преходит " П° КЗКИМ МарШруТаМ 0Н° СВИДЕТЕЛИ ПРОШЛОГО . 
По наиболее принятым сейчас взглядам, 
до конца триасового периода существо- Жизнь может существовать в самых 
вал единый гигантский сверхматерик различных условиях — от вечной ночи 
Пангея. Позже начался его распад, и глубоководных впадин до ледников вы-
различные обломки передвигались по соких гор. Но наиболее богата и разно-
разным направлениям, пока не заняли образна она там, где для нее существуют 
то положение, которое мы все привыкли самые благоприятные условия — в теп-
видеть на глобусе. Какие же факты дает лых мелководных морях и озерах, на 
геологам палеонтология в этой области? побережьях водоемов, во влажных лесах, 
Очень интересные. Изучая ископаемые богатых растительностью лугах и сте-
природные сообщества, палеонтологи пях. Здесь остатки погибших организ-
иногда сталкиваются с интересным яв- мов имеют больше возможностей сохра-
лением: близкородственные сообщества ниться. В то же время для исследовате-
оказываются далеко разобщенными в лей этих находок ничтожно мало, 
пространствах современных морей или Каждый организм взаимосвязан со 
материков. И часто никак нельзя предпо- многими окружающими организмами, 
лагать существование между областями в том числе и пищевыми связями. Пока 
их распространения водных или сухо- он живет, он питается за счет других, 
путных мостов, по которым расселялись или непосредственно используя их остат-
животные или растения. Приходится ки (как растения и многие животные), 
предполагать непосредственный контакт или поедая растения (как растительно-
фаун, а следовательно, областей их оби- ядные животные), или будучи хищником 



охотясь на растительноядных. Что же История пресноводных двустворчатых 
здесь может сохраниться? Конечно, началась очень давно — около 300 млн. 
только твердые, несъедобные скелетные лет назад. В те времена их предки, мол-
части. Но если они останутся лежать на люски-антракозы, во множестве жили в 
поверхности земли или на твердом дне болотистых озерах, например многочис-
водоема, то постепенно исчезнут — они ленных когда-то в Приуралье. И после 
растрескаются от смены температур, их гибели моллюска его раковина падала 
размоет дождем, сотрут в порошок под- на дно, в толщу черного ила, очень бога-
водные течения и прибой... Однако и во того растительными кислотами. Там она 
влажной почве или н& дне водоемов при и растворялась. Исчезала самая интерес-
разложении растений образуются раз- ная часть — толстый слой перламутра, 
личные органические кислоты, раство- на котором находились отпечатки внут-
ряющие скелетные части животных. ренних органов, важный и сложный за-
В каждом конкретном случае сохране- мочный аппарат. Сохранялась в виде 
ние ископаемого остатка зависит от отпечатка на породе только тонкая плен-
множества причин: какое имел строение, ка рогового вещества, покрывавшего ра-
где жил, как погиб, куда после этого по- ковину снаружи. Эти отпечатки встреча-
пал. Выяснение этих причин очень слож- лись часто, но много ли можно сказать 
но, еще сложнее на основе их анализа по ним? А находки целых раковин были 
предсказать, где и что надо искать. Но чрезвычайно редки. Изучение условий 
что же делать? Надеяться на случайные жизни и захоронения раковин антракоз 
находки — как повезет? Когда-то так и подсказали — искать надо в осадках 
работали. Современная же палеонтоло- водоемов с очень жесткой карбонатной 
гия не может основываться на случайно- водой. И поиски сразу же увенчались 
сти. Для ее деятельности необходим успехом — сотни раковин прекрасной 
большой объем материала, да и слишком сохранности были найдены в отложениях 
накладно организовывать дорогостоящие небольшого болотца, более чем 200 млн. 
экспедиции «туда — не знаю куда», лет назад образовавшегося на толстом 
искать «то — не знаю что», как повезет, слое еще более древнего известняка, 
Поэтому для изучения закономерностей который «погасил» органические кисло-
сохранения ископаемых остатков древ- ты. Раковины остались целы, 
них организмов возникло совсем недавно Для любой науки основа основ — факти-
новое направление — тафономия. Этот ческий материал, а для палеонтологии 
очень молодой раздел палеонтологии факты — это остатки ископаемых орга-
сейчас находится на стадии накопления низмов, окаменелости. В теплых мелко
фактического материала. Ученые делают водных морях обитает богатейшая и 
пока предварительные выводы, а до боль- разнообразная жизнь. Многие из живых 
ших теоретических обобщений еще морских существ имеют прочный скелет. 
очень далеко. Но уже имеются результа- Вспомним мощные постройки маленьких 
ты. Например, известно, какую большую коралловых полипов — рифы, атоллы, 
роль играют в современных пресных целые острова. Миллиарды небольших 
озерах и реках двустворчатые моллюски. известковых трубочек, в которых они 
Среди них — иногда друзья (фильтрато- живут, наслаиваются друг на друга за 
ры воды и санитары), иногда враги миллионы лет, погибают, оказавшись в 
(забивающие решетки водозаборников толще, замуровывают прикрепившихся 
электростанций). Чтобы успешно бороть- других беспозвоночных — мшанок и 
ся с врагами и поддерживать друзей, моллюсков. Возникают толщи рифовых 
надо их хорошо знать, а составная часть известняков. Пусть даже море потом 
этого исследования — выяснение исто- отступит, а эти толщи будут разрушены 
рии их происхождения и развития. волнами прибоя, дождями, ветром — 



все равно что-нибудь останется. На при- вода несет кислоту (например, раство-
брежном, богатом светом и кислородом ренный углекислый газ). Эта угольная 
дне моря обитают моллюски с прочны- кислота слабая, но ведь у нас счет идет 
ми раковинами, морские ежи и лилии с на многие миллионы лет! За такое время 
прочным известковым скелетом, панцир- могут раствориться даже самые прочные 
ные рачхи-балянусы... Остатки этих раковины, и в породе возникает пустота, 
животных скапливаются на дне, покры- Ее часто заполняют химические осадки, 
ваются твердой корочкой известковых приносимые той же водой,— кальцит, 
водорослей-литотамний и мшанками, кремень или глина, и образуется как бы 
создавая за миллионы лет толщи. У бе- слепок, точно повторяющий все детали 
рега волны прибоя выносят ракушки на внешнего строения раковины — наруж-
пляжи, ломая и измельчая их, сортируя ное ядро. Если пустота была внутри 
обломки: ближе к берегу — помельче, раковины и ее заполняет осадок, а затем 
дальше в глубину — покрупнее, поцелее сама раковина бесследно растворяется, 
раковины. А с суши их заносят пески и образуется внутреннее ядро, 
глина, приносимые реками. В рыхлых Гораздо хуже приходится остаткам 
толщах такого осадка циркулирует вода, позвоночных животных. Дело в том, что 
разнося растворимую известь и цемен- морская вода, практически не действуя 
тируя ею слой. В течение многих тысяч на кальцит раковин беспозвоночных, 
лет накапливаются сотни метров осадка, довольно быстро растворяет кости, со-
и чудовищное давление верхних слоев стоящие в основном из солей фосфорной 
выжимает воду, уплотняет нижние. Имен- кислоты (апатитов), и от позвоночных 
но так возникли прекрасные строитель- остаются только прочные зубы. Поэтому 
ные известняки, благодаря которым в глубоководных осадках, образующихся 
Москва получила название Белокамен- на дне океанов, находят в основном ра
ной. В таких известняках находятся зна- ковинки плавающих в толще воды одно-
менитые одесские катакомбы. Если гео- клеточных радиолярий, построенные из 
логические процессы опускают эти поро- стойкого кремнезема, да зубы акул. Толь-
ды на большие глубины, давление в тыся- ко в очень редких случаях, если вода у 
чи атмосфер и высокая температура дна моря насыщена какими-нибудь веще-
заставляют известняк еще более уплот- ствами, например сероводородом, вместе 
няться и перекристаллизовываться, с раковинами моллюсков могут сохра-
иногда частично расплавляться, иногда няться кости позвоночных. Южнее Моек-
окрашиваться солями различных метал- вы в карьерах добывают ценное удобре-
лов в разные цвета (такие породы мы ние — фосфорит, залегающий в черной 
называем мрамором). Но и при этом юрской глине, возраст которой более 
сохраняются остатки организмов. Если 150 млн. лет. Глина переполнена минера -
вам доведется ехать в Московском метро, лами фосфора и серы — фосфоритом, 
обратите внимание, как на разноцвет- пиритом, гипсом. 
ном мраморе, которым облицованы Многочисленные раковины морских мол-
колонны многих станций, иногда видны люсков определенно говорят, что это 
характерные срезы кораллов и ракушек. отложения мелководного открытого 
Неплохо сохраняются крепкие ракушки моря. И здесь же нередко находят от-
и в глинистом иле на дне моря, в песках, дельные кости и целые скелеты морских 
приносимых реками. Сюда же попадают ящеров (плезиозавров и ихтиозавров), 
и раковины плавающих моллюсков (на- плотные, тяжелые, черные, пропитан-
пример, многочисленных миллионы лет ные фосфатами и пиритом. Золотисто-
назад в морях аммонитов), зубы и кости желтый пирит иногда заполняет наруж-
рыб, водных ящеров или млекопитающих. ные ядра ребристых раковин моллюсков-
Правда, часто циркулирующая в осадке аммонитов, которые смотрятся как изящ-



ные бронзовые скульптурки. Остатки При таких же обстоятельствах остатки 
морских позвоночных имеют больше когда-то обитавших около водоемов жи-
возможностей сохраниться у берега, где вотных и растений (кости, листья, ство-
впадают крупные реки, опресняющие лы деревьев) падают в реку, заносятся 
воду и приносящие в большом количе- песком, сносятся в озера. Конечно, ос-
стве глину и песок, быстро засыпающие новная часть их при этом измельчается, 
кости и тем сохраняющие их. Когда при- разрушается и исчезает. Но изредка 
нос рекой глины и песка периодически отдельные слои, образовавшиеся, видимо, 
изменяется (например, от смены времен в особо благоприятных условиях, бук-
года или из-за периодических засух), вально переполнены листьями или ко-
образуются глинистые сланцы — листо- стями. Кости особенно хорошо сохра-
ватые породы, легко раскалывающиеся няются в тонких, слегка известковистых 
по плоскостям напластования, особенно глинах или тонкозернистых песчаниках, 
по тем, где есть отпечатки животных. при этом даже самые древние практиче
ской могут быть очень тонкими, как ли- ски не меняют свой химический состав — 
сты бумаги, и тогда сланцы называют не окаменевают (вещество кости не за-
бумажными. Незабываемое впечатление: мещается окружающей породой). Если 
горячее южное солнце, напоминающие же по тончайшим порам, всегда пронизы-
чем-то лунный пейзаж горы Западного вающим даже самую крепкую осадочную 
Копетдага. Толстый пласт бумажных породу, циркулирует вода, слегка под-
сланцев третичного периода изломан кисленная углекислым газом или органи-
горообразовательными процессами, по- ческими кислотами, происходит декаль-
ставлен вертикально, и от него отвали- цинация — растворение и вынос солей 
ваются полуметровые квадратные кус- кальция, из которых состоят кости. На 
ки — точь-в-точь кипы старых газет, их место та же вода приносит из окру-
Берешь в руки такую пачку: «Ну-ка, о чем жающих пород соединения кремния, 
там писали двадцать миллионов лет на- фосфора, серы, или просто кальцит 
зад?» Отслаиваешь буквально листок за (углекислый кальций),— именно в таких 
листком: отдельная косточка, крылышко случаях следует применять термин «ока-
жука, кусочек плавничка... и вдруг под менелость». 
ярким южным солнцем — тонкий и очень Если декальцинация происходит в нача-
изящный, как старинная гравюра, на ле процесса образования породы, когда 
сером сланце — скелетик рыбы... еще сохраняется органическое вещество 
Такие местонахождения в местах древ- кости, то эта кость становится отчасти 
них устьев рек особенно интересны для гибкой и легко сминается давлением 
палеонтологов. Во-первых, здесь очень вышележащих слоев. В Архангельском 
благоприятны условия сохранения для крае, на берегу реки Малой Северной 
ископаемых: вода не пресная, значит, не Двины, было найдено несколько десят-
насыщенная почвенными кислотами, и не ков черепов крупных пермских ящеров 
соленая, растворяющая кости; быстрое парейазавров, смятых из-за декальцина-
накопление осадка, часто очень тонко- ции, перекошенных то на одну сторону, 
зернистого, передающего тончайшие де- то на другую (как маски древнего теат-
тали строения древнего организма. При- ра). Выглядит это довольно смешно, но 
мерно в таких условиях могут сохранять- не до смеху было ученым, пытавшимся 
ся даже тончайшие отпечатки медуз. восстановить истинную форму черепов 
А во-вторых, здесь могут встретиться этих животных. 
одновременно и водные и наземные В море относительно одинаковые усло-
организмы, а это важно для установле- вия господствуют на больших площадях, 
ния относительного времени их сущест- поэтому морские местонахождения по-
вования. строены довольно однообразно. Назем-



ные же поражают пестротой отложе- неожиданных местах, например в пеще-
ний — это пески речного русла, глины pax, куда их затаскивали хищные древ-
поймы, мергели озер. Очень хороший ние животные или человек. На дне прова-
пример — местонахождения остатков лов в земле, образовавшихся из-за раз-
динозавров в Южной Монголии, в пусты- мыва известковых пород — карстовых 
не Гоби. Около 100 млн. лет назад в кон- воронок. В дуплах пней окаменелых 
це мелового периода по широким доли- деревьев. В озерах природного асфальта 
нам древних гор здесь текли широкие (сюда приходили в жару привлеченные 
реки с богатой растительностью по бере- блестящей поверхностью животные и 
гам, в которой обитали различные живот- тонули). В промоинах вечной мерзлоты, 
ные. Сохранились до сих пор горы и до- где сохраняются целые туши мамонтов, 
лины между ними, но давно пересохли и их мясо охотно едят песцы и собаки. 
реки, оставив смытые с гор слои гальки, Разнообразны местонахождения и дру-
глины, песка, и под ярким солнцем блес- гих наземных животных, например 
тит пестрыми кремнями и халцедонами насекомых. Люди долго удивлялись раз-
жаркая Гоби. При 42 °С в тени мы упор- ным букашкам, заключенным в прекрас
но исследуем вязкую породу, ищем ко- ный янтарь. Одним из первых природу 
сти удивительных птицединозавров — этого чуда понял Михайло Васильевич 
авимимусов. Вокруг на десятки километ- Ломоносов и в свойственной ему шутли-
ров протянулись красные и желтые пес- вой манере писал: «В тополовой тени 
чаные обрывы берегов озер и пойм, где гуляя, муравей в прилипчивой смоле 
встречаются отдельные кости, а иногда и увяз ногой своей...» (действительно, му-
целые скелеты крупных ящериц, черепах, равей увяз в окаменевшей затем древес-
даже панцирных динозавров. ной смоле). Древние смолы с погибшими 
Нас интересуют коричневые глины и пес- в них насекомыми находят не так уж 
ки, оставленные небольшим потоком, в редко. Образовались они в разные време-
которых встречаются кости и части ске- на. Необычно выглядят, например, ги-
летов авимимусов, живших по его бере- гантские местонахождения раститель-
гам. И мы досадуем, если встречаются ных остатков — угольные бассейны. На 
прослои чистых песков, в которых мож- протяжении тысячелетий гигантские 
но найти только разрозненные белые стволы растений, росших по берегам 
огромные кости гигантских динозавров. озер и болот, падали в воду. Их заносило 
Они только замедляют работу. Коричне- глиной, и они медленно преобразовыва-
вые глины через несколько десятков мет- лись без доступа кислорода — углефици-
ров переходят в сцементированные изве- ровались. 
стковые песчаники, набитые отдельными Стволы деревьев могут сохраняться и без 
костями водных черепах — триониксов. углефикации, но тогда они пропитывают-
Пестрая и уже понятная картина (вроде ся кальцитом, тяжелым минералом ба
бы уже знаешь, где что искать). Но вот рия — баритом, зеленой окисью хрома — 
сюрприз: появились маленькие линзы волконскоитом или наиболее красиво 
голубовато-серых песков. Как они обра- разноцветными минералами кремния — 
зовались? Пока неясно, но в них нахо- опалом и халцедоном, 
дим сперва скелетик древней лягушки, Так в основном и сохраняются как бы 
а затем полный скелет очень маленького «вещественные» ископаемые. Да-да, бы-
и очень древнего млекопитающего. Сен- вают и «невещественные» — это различ-
сация! Нередки такие неожиданности и ные следы животных. Прополз по дну 
при раскопках местонахождений расте- древнего моря неуклюжий многоногий 
ний или насекомых, но особенно часты трилобит, прорыл ход червь-илоед или 
при поисках наземных позвоночных. Их пронесло потоком погибшую морскую 
остатки сохраняются иногда в самых лилию — на дне остались борозды (а ее-



ли занесет все это тонкозернистым осад- О Х О Т Н И К И 
ком, то увидеть эти следы можно и те- З А И С К О П А Е М Ы М И 
перь). 
Недалеко от Новгорода река Мета смы- Первое орудие человек изготовил из 
вает древний известняк с окремнелой камня. Для следующих тоже понадобил-
поверхности дна когда-то шумевшего ся камень, да не какой попало, а подхо-
здесь моря. И на открывшейся поверхно- дящий. Значит, валявшиеся на земле 
сти видны группки раковин удивитель- камни привлекали внимание человека с 
ных животных брахиопод, а между ни- тех времен, когда он только стал челове-
ми — всевозможные следы, оставленные ком. А среди камней иногда попадались 
различными беспозвоночными. Как буд- очень удивительные, совсем непохожие 
то через прозрачную воду смотришь на на обычные. Сначала, конечно, они при-
дно невероятно древнего моря. Иногда влекали внимание только своей странной 
сохраняются следы и наземных позво- замысловатой формой. Их можно было 
ночных, особенно оставленные на бере- употреблять для украшения или делать 
гах водоемов, если их вовремя и быстро украшения с их помощью. При раскоп-
занесет осадком: следы неуклюжих древ- ках стоянок первобытного человека 
них ящеров, гигантских динозавров, археологи нашли обломки грубо сделан-
легконогих птиц, млекопитающих. ных глиняных горшков со странным 
Недалеко от Каспийского моря, у города орнаментом из конических ямок и зуб-
нефтяников Небит-Даг, есть красивое чатых линий. А заметив неподалеку 
горное ущелье Кара-Гёз. Его обрывы выходы древних пород, догадались, чем 
сложены тюстрыми слоями пород, а над они сделаны: здесь во множестве валя-
ним нависает толстый слой плотного лись заостренные конические раковины 
песчаника. Гигантские глыбы и отдель- белемнитов и зубчатые раковины ам-
ные куски отламываются, скатываются монитов, живших сотни миллионов лет 
в ущелье, и на них, на нижней, ранее назад. Подобрали подходящие по разме-
невидимой поверхности песчаника от- ру, приложили к отпечаткам — ника-
крываются многочисленные следы мел- ких сомнений, сделано этими «штам-
ких и крупных птиц, газелей, барсов, пами». 
бродивших по берегу мелкого моря Стреловидные раковины белемнитов кре-
примерно 15 млн. лет назад. А на дне стьяне совсем недавно называли «громо-
ущелья стоит на ребре огромная глыба, выми стрелами», «чертовыми когтями», 
толщиной более 2 м, в несколько метров иногда боялись брать в руки. В позапро-
длиной и шириной, и по диагонали глыбы шлом веке в просвещенной Европе реб-
снизу вверх тянется цепочка следов ристые свернутые раковины аммонитов 
древнейшего верблюда. Вывезти такой под названием «змеиные камни» прода-
музейный экспонат, массой более сотни вали в аптеках как средства от всех бо-
тонн и огромных размеров, по пустын- лезней. Ископаемые ракушки привычных 
ному бездорожью невозможно. форм привлекали меньше внимания, а 
Самые древние следы четвероногих най- находки их далеко от моря, где-нибудь 
дены в Австралии: им более 370 млн. лет, высоко в горах, объясняли по-разному, 
а относятся они к тем временам, из кото- например тем, что путники подбирали их 
рых мы еще не знаем остатков самих у моря, а проходя через горные перевалы, 
четвероногих. Вообще изучение следов выбрасывали лишнюю тяжесть, 
имеет большое значение. Например, не- Находки скелетов ископаемых позвоноч-
мецкие ученые сейчас успешно изучают ных случайно, без специальных поисков, 
по сохранившимся следам... походки были очень редки. Когда же находили, 
тероморфов — древних предков млеко- давали своим находкам самые странные, 
питающих! с нашей точки зрения, объяснения. Ко-



СТИ ВЫМерШИХ ГИГаНТОВ п о р а ж а л и ВОоб- Река Малая Северная Двина, 
ражение. «Костями дракона» называли урочище Соколки. Этой фото
монгольские СКОТОВОДЫ Огромные КОСТИ графии скоро 90 лет. Навеки 
д и н о з а в р о в , н е р е д к о п о п а д а в ш и е с я В СЭ- запечатлены ученые и рабо-
мых безлюдных местах Гоби. А находи- ^ чие, своими руками создавае
мые В Сибири КОСТИ маМОНТОВ некоторые ш и е в России палеонтологию 
ученые объявляли даже костями слонов позвоночных. До сих пор рас-
из войска Александра Македонского. «°пки в. П. Амалицкого оста-
У жителей севера Сибири ходили леген- ются важнейшими по масшта-
ДЫ О г и г а н т с к о й ЗемЛЯНОЙ МЫШИ, р о ю щ е й бУ работ и значению результа-
ходы под землей. И если эта мышь т°в. 
(«маммут») случайно выходит на поверх
ность, то погибает, и тогда охотники 
находят огромные лохматые туши... 
Во времена средневековья систематиче
ским сбором ископаемых занимались 
лишь пронырливые торговцы редкостями 
да китайские аптекари: зубы различных 
крупных ископаемых животных, раз
мельченные в порошок, считались чудо
действенным лекарством. 



Лишь к началу прошлого века стали по
являться первые настоящие коллекции 
ископаемых, приобретая все большую 
научную ценность. Скоро случайно попа
давшие в руки находки перестали удов
летворять ученых. Состоялись первые 
экспедиции, поездки сначала в легкодо
ступные места, на карьеры и в шахты 
около больших городов. К концу века 
появились профессиональные сборщики 
окаменелостей. 
В истории палеонтологии навсегда оста
нется имя Ч. Штернберга. С карабином 
в одной руке и геологическим молотком 
в другой в старом скрипящем фургоне 
пробирался он нехожеными тропами 
дикого Запада Америки как раз в те вре
мена, о которых мы зачитывались в рома
нах Фенимора Купера. Штернберг не 
обменивал у индейцев дрянное виски на 
дорогие шкурки и не ставил силков на 
бобров. Он собирал остатки ископаемых 
животных — древнейших четвероногих 
сеймурий и капторинов, гигантских вод
ных мозазавров. Он тщательно очищал 
их от породы и отсылал знаменитому 
ученому Э. Д. Копу. И по сей день в му
зеях мира хранятся прекрасные образ
цы с пожелтевшими этикетками: «Кол
лекция Э. Копа. Сборы Ч. Штернберга, 
1892 г.». Штернберг написал книгу 
«Жизнь охотника за ископаемыми» — 
первую книгу о палеонтологических 
экспедициях. 
С середины XIX в. палеонтология офор
милась как наука, и в конце века нача
лись систематические экспедиции с 
целью сбора остатков ископаемых жи
вотных и растений. 
В России «кости древние человеческия 
и скотския» давно и серьезно интересова
ли не только ученых, но и правительство. 
Не говоря уж о такой серьезной статье 
дохода древнерусского государства, как 
добыча «рыбьего зуба», моржовых* и 
мамонтовых бивней. Царь и Великий 
князь всея Руси Алексей Михайлович 
издал специальный указ о сборе костей 
древних животных. Указ был подтверж
ден Петром Великим, введена оплата 

Владимир Прохорович Амалиц-
кий (1860—1917). Известный 
геолог и палеонтолог. Впервые 
в России предпринял крупней
шие раскопки остатков назем
ных позвоночных, и собранная 
им коллекция составила основу 
будущего Палеонтологического 
музея. Ранняя смерть прервала 
научную обработку добытых 
материалов, и главные 
труды ученого были изданы 
после его смерти. 



особо важных находок: «...за что будет 
давана достаточная дача...». Первые на
ходки, в основном костя ископаемых 
китов и мамонтов, тщательно хранились 
в первом музее России — Кунсткамере. 
Вдоль Уральского хребта протянулась 
цепочка шахт, в которых с незапамятных 
времен добывали стратегический металл 
древности — медь, металл монет, пушек 
и колоколов. В XVIII в. этот металл при
обрел для молодой России особенно 
важное значение, и на месте старых 
«закопушек» стали создавать современ
ные по тем временам рудники. Содержа
щие медь породы (пропитанные медны
ми минералами песчаники) образовались 
очень давно, около 250 млн. лет назад, 
при размыве молодых тогда Уральских 
гор. Обследуя старые, времен легендар
ных «чудских рудокопов» шахты, один из 
геологов писал в конце XVIII в.: «... в руд
никах... находят множество в камень 
превратившихся костей, дерева и других 
вещей, показывающих премудрость на
туры... Нередко в сих песчаных слоях 
находят в камень превращенные рыбы и 
виды окаменелых змей...» За змей прини- И в а н Антонович Ефремов 
Мали СТВОЛЫ д р е в н и х р а с т е н и й , и м е в ш и е (1907—1972). Палеонтолог и 
н а к о р е С е т ч а т ы й р и с у н о к , ДеЙСТВИТеЛЬ- писатель-фантаст, один из 
НО н а п о м и н а в ш и й з м е и н у ю ч е ш у ю . З д е с ь создателей нового направления 
ж е н е р е д к о н а х о д и л и КОСТИ Очень п р и м и - в палеонтологии — тафономии, 
ТИВНЫХ д р е в н и х п р е с м ы к а ю щ и х с я — ИХ науки о закономерностях 
п р и н и м а л и о б ы ч н о За КОСТИ п о г и б ш и х образования местонахождений 
«ЧУДСКИХ РУДОКОПОВ». ископаемых животных. Инициа-
ТОЛЬКО В 1 8 3 8 г. р у с с к и й у ч е н ы й М . С . К у - тор широкой постановки рас-
торга дал первые научные описания та- копок и изучения местонахож-
ких костей. Так впервые были описаны и дений ископаемых амфибий 
ВОШЛИ В М и р о в у ю н а у к у ОСТаТКИ СТОЛЬ и рептилий Восточной Европы, 
ДреВНИХ четверОНОГИХ ЖИВОТНЫХ. ЭТО руководитель палеонтологиче-
б ы л ГОД р о ж д е н и я О т е ч е с т в е н н о й палеОН- ских исследований в пустыне 
тологии наземных позвоночных. Тогда Гоби, 
же вышли первые труды по древним 
беспозвоночным России профессоров 
X. И. Пандера и К. Ф. Рулье, относящих- ; 

ся к основателям мировой палеонтоло
гии. С этого времени в России палеонто
логия получила научное признание, ее 
стали преподавать в университетах, нача
лось планомерное изучение ископаемых 
организмов. 



В конце прошлого века английский уче- тов, все приходилось начинать сначала, 
ный Р. И. Мурчисон, исследуя пестрые, учиться на собственном опыте, 
красные, синие глины и мергели по бере- —От Москвы до Котласа два часа лету 
гам рек в окрестностях города Перми, в комфортабельном салоне турбовин-
описал их как образования особого тового самолета. Быстро мчится водомет 
периода истории Земли — пермского «Заря» по спокойной реке, и по левому 
периода. борту проплывает непрерывный пяти-
Знаменитый русский геолог и палеонто- десятиметровый обрыв, пестрый от крас-
лог В. П. Амалицкий нашел в этих поро- ных и голубых глин, в которых иногда 
дах отпечатки раковин моллюсков и заметны серые песчаные линзовидные 
листьев древних растений. Такие же прослои — русла потоков пермского 
отпечатки были найдены на юге Африки, времени. В одно из таких русел сверху 
и с ними вместе нашли кости древних врезана глубокая заросшая выемка. Это 
ящеров — парейазавров, горгонопсов и и есть место раскопок В. П. Амалицкого, 
дицинодонтов. Мало кто поверил Ама- памятник истории нашей палеонтологии, 
лицкому, утверждавшему, что, следова- Сотни костей, десятки скелетов громад-
тельно, и в России должны быть найде- ных древних рептилий, Северо-Двинская 
ны кости тех же животных. Таких сме- галерея, были выставлены сперва в Петер-
лых научных предсказаний геология и бурге, затем перевезены в Москву, где 
палеонтология тех времен еще не зна- составили основу будущего музея Па
ла — юг Африки и север России! Первые леонтологического института Академии 
экспедиции ученый провел на свой страх наук. Институт был организован в 1930 г., 
и риск — недели скучной езды на почто- во главе его встал крупнейший русский 
вых тройках до древнего Великого Устю- палеонтолог академик А. А. Борисяк. 
га, тяжелый спуск на утлых лодках С этого времени начался современный 
вниз по широкой Малой Северной Дви- период развития нашей палеонтологии, 

* не, где, как было известно, находили тесно связанной с геологическими и 
такие же отпечатки растений, что и в биологическими науками. Молодое Со-
Африке. Глушь, холод, дожди, тучи ко- ветское государство не жалело денег на 
маров. «Прибой у берега был белым от развитие науки. Во все концы страны 
личинок комаров»,— писал впоследствии отправлялись хорошо оснащенные экспе-
Амалицкий. И наконец — удача. Плот- диции. Первое время, правда, еще случа-
ные песчаниковые стяжения, выпавшие лись и происшествия, 
из слоя, раскололись, и в них видны креп- Страна наша велика, и трудно назвать 
кие желтоватые кости! Доклад Амалиц- палеонтологическую проблему, для изу-
кого вызвал аплодисменты геологов Пе- чения которой у нас не может найтись 
тербурга, и даже скупая на науку цар- материала. Совершенствуются методы 
екая казна отпустила деньги для даль- работы в «поле» (так геологи и палеон-
нейших раскопок. В деревнях из окрест- тологи называют экспедиционную рабо-
ностей города Котласа наняли землеко- ту). Еще до войны начались раскопки 
пов, и начались первые в истории рус- уникальных местонахождений пермских 
ской палеонтологии настоящие, плано- и триасовых позвоночных на территории 
мерные раскопки. Огромные глыбы с европейской части СССР. Инициатором 
костями животных обмазывали глиной, их был профессор И. А. Ефремов, чело-
сплавляли на баржах вниз по реке в век необыкновенной энергии и одаренно-
Котлас, а дальше везли на скрипящих сти. После Великой Отечественной вой-
подводах в Варшаву, где тогда работал ны эти исследования приобрели неви-
Амалицкий. Но сколько же трудностей данный размах. Собранная коллекция 
пришлось преодолеть! В России не было древнейших позвоночных не имеет себе 
опыта раскопок и обработки их результа- равных в мире по разнообразию мате-



риала, но количество неисследованных нему можно изучать слои, которые про-
местонахождений не уменьшается, а ско- шел бур. В такой керн нередко попадают 
рее растет. Все новые и новые перепек- окаменелости. Одинаковые по составу 
тивные места обнаруживаются и в ходе слои могут содержать совсем различные 
палеонтологических экспедиций, и при группы животных или растений, а внеш-
геологических исследованиях, связанных не различающиеся слои — очень схожие 
с составлением геологических карт, окаменелости. Палеонтологическое изу-
поисками нефти, газа, строительных чение как раз и позволяет судить об 
материалов, возникают новые проблемы относительном возрасте слоев, которые 
даже по, казалось бы, изученным райо- иной раз образовались далеко друг от 
нам. Огромная территория азиатской ча- друга, в разных условиях. Значит, мож-
сти во многих местах еще ждет своих но сопоставлять данные даже по весьма 
исследователей. Советские палеонтоло- удаленным друг от друга буровым сква-
ги работают и в других странах. Наибо- жинам. Конечно, в тонких колонках бу-
лее тесны наши связи с коллегами из ровых кернов обычно содержатся микро-
Монгольской Народной Республики, скопические окаменелости — раковинки 
Сразу же после окончания Великой Оте- одноклеточных фораминифер, мелких 
чественной войны состоялась первая моллюсков, пыльца и споры различных 
экспедиция в пустыню Гоби, и выясни- растений, чешуи древних рыб. Но иногда 
лись настолька блестящие перспективы бур проходит через череп крупного 
совместных исследований, что экспеди- позвоночного, извлекая на поверхность 
ция практически продолжает работать по часть его костей... 
сей день, планируется на много лет впе- Геологи с острова Колгуев в далеком 
ред. Баренцевом море однажды прислали не

большой обломок керна, поднятого с 
глубины более 1100 м. Алмазы буровой 

rTIARHOF Н А Й Т И коронки аккуратно вырезали десяти
сантиметрового диаметра кружок песча
ника, в котором был заключен скелет 

Прежде чем изучать остатки ископаемых примитивной триасовой ящерицы, види-
организмов, их надо найти. В самом про- мо погибшей в своей норке свернувшись, 
стом случае геологи, проводя поиски Остатки таких ящериц до сих пор нахо-
полезных ископаемых или собирая мате- дили только в районе города Горького, 
риал для составления геологических в отложениях возрастом до 210 млн. лет. 
карт, находят в слоях остатки животных Иногда совершенно неожиданно для се-
или отпечатки растений и передают их бя странные камни и кости обнаружива-
палеонтологам для изучения и определе- ют люди, совсем далекие от палеонтоло-
ния, получая взамен заключения об ус- гии,— во время рыбалки или купания, 
ловиях их обитания и, следовательно, об туристического похода... Чаще всего не 
условиях образования слоев осадочных обращают особого внимания — посмот-
горных пород, о возрасте слоев, содержа- рят и бросят. Реже — принесут домой, 
щих эти остатки. Особенно важно такое находка полежит там какое-то время, 
сотрудничество при изучении материа- потом надоест, и ее выбросят. Понимаю-
лов бурения скважин с целью поисков щие ценность таких находок передают 
полезных ископаемых, скрытых глубоко их в местный краеведческий музей или 
под землей. пересылают палеонтологам. Конечно, ча-
Буровая коронка, вгрызаясь в слои гор- сто такие находки оказываются неинте-
ных пород, вырезает из них каменный ресными — костями современных жи-
столбик — керн, который особым устрой- вотных, отпечатками очень широко рас-
ством извлекается на поверхность. По пространенных ракушек или обломками 



По раскаленным ущельям, кой экспедиции. Совсем недав-
мимо пылающих на солнце но месяцами шли здесь кара-
красных скал по каменистым ваны от колодца к колодцу... 
дорогам Гоби движется маши- Сейчас путь от Улан-Батора 
на о д н о г о из многочисленных до самых южных районов 
отрядов совместной Советско- Монголии занимает 3—4 дня. 
Монгольской палеонтологичес-



окаменелых стволов деревьев, покрытых 
сетчатой корой и напоминающих «окаме
нелую рыбу», а то и просто причудливы
ми камнями. Но это как раз не главное. 
Даже опытные геологи иногда ошибают-* 
ся, присылая для определения минераль
ные образования, не имеющие отноше
ния к ископаемым организмам. Иногда 
ошибки не уменьшают ценности образ
цов: мы получали прекрасный череп 
древней кистеперой рыбы как «голову 
змеи» или отпечаток ракоскорпиона в 
качестве «кожи древнего лабиринтодон-
та». Важно то, что хотя и редко, но такие 
находки оказываются очень ценными для 
науки. Немало интересных, результатив
ных раскопок было заложено на месте 
случайно поднятой школьником или 
краеведом-любителем странной окамене
лой кости. 
Наверное, здесь следует сказать о «до
машних» коллекциях. Далеко не всегда 
их собирают действительно интересую
щиеся люди, гораздо чаще — просто так. 
Такие коллекции не имеют никакой цен
ности, так как не соблюдаются правила 
сбора и хранения, а главное, нет этике
ток (кто, когда и где нашел тот или иной 
образец). Участь этих сборов печальна: 
когда проходит увлечение, их просто вы
брасывают. Особенно обидно смотреть 
на сотни бессмысленно загубленных 
в коллекциях жуков, бабочек, растений. 
Современный Закон об охране природы 
запрещает самодеятельный сбор живот
ных и растений. Иное положение со сбо
ром ископаемых объектов. Их запрещено 
собирать только в палеонтологических 
заповедниках (пока еще немногочислен
ных) . В других же местах, видимо, и не 
надо запрещать: ведь собирают обычно 
лишь то, что уже находится на земной 
поверхности и постепенно разрушается 
от дождя, ветра, солнца. Здесь плохо 
другое: бессистемный сбор и раскладыва
ние по коробочкам неизвестно чего, без 
определенной цели, быстро надоедает, и 
то, что могло бы стать призванием чело
века, проходит без следа. 

Долгие поиски среди камен
ных нагромождений, под паля
щим солнцем.. . Далеко не 
всегда они оканчиваются удач
ной находкой. Но вот кирку 
и лопату сменяют скальпель 
и кисточки — и, если повезет , 
музей украсят новые экспона
ты, будут написаны новые 
научные статьи. 



Совсем другое дело, почувствовав опре- При сборе коллекции ископаемых жи-
деленный интерес к сбору ископаемых вотных или растений необходимо со-
животных, обратиться к специалисту- блюдать ряд правил. ,И первое, самое 
палеонтологу, написав письмо или даже главное правило, основная заповедь не 
придя в институт. Ученые не могут от- только будущего ученого, но и просто 
казать в консультации интересующему- честного человека: коллекционировать 
ся. Они всегда подскажут, где и что луч- только достаточно обычный, хотя и инте-
ше собирать, порекомендуют литературу, ресный материал. Иногда бывают наход-
помогут определить найденные образцы, ки, хранить которые дома просто из кол-
расскажут о принципах научной систе- лекционерской жадности — преступле-
матики и даже, может быть, посоветуют ние перед наукой. Между прочим, немало 
провести некоторые любопытные иссле- очень интересных экспонатов переда'но 
дования на собранных образцах. Даже в Палеонтологический музей взрослыми 
если в будущем интерес школьника и и школьниками, в том числе и коллекцио-
переменится, появится другое увлечение, нерами. Например, большую ценность 
все равно полученные знания и умения составляет получившаяся из отдельных, 
никогда не будут лишними в жизни. хорошо этикётированных находок кол-



лекция зубов древних карболовых рыб — Что же это такое — палеонтологические 
брадиодонтов из подмосковных извест- экспедиции? Как искать следы древней 
няков. Такие зубы встречаются очень жизни? Иногда достаточно сложить в 
редко, и только внимательные глаза и рюкзак самые необходимые вещи, взять 
редкое трудолюбие нескольких поколе- билет на поезд или самолет и отправить-
ний ребят-коллекционеров позволили в ся в путь. Иногда — в течение несколь-
конце концов собрать уникальные кол- ких месяцев подготавливать длительную 
лекции. Конечно, лучше всего собирать экспедицию, подбирать людей, заказы-
коллекции либо школьному кружку, либо вать машины, бульдозеры, а то и верто-
при Доме пионеров, либо при местном лет. Пути наших экспедиций проходят 
краеведческом музее. А частные коллек- везде: в Заполярье и Крыму, под Моск-
ции все же приносят науке больше вреда, вой и Якутском, в Сибирской тайге, пу-
чем пользы. Например, в конце прошлого стынях Средней Азии и горах Памира, 
века из медных рудников Приуралья в И собирать материал приходится в са-
столицу привозили иногда редчайшие мых различных породах и самых различ-
ископаемые — окаменелые кости «ужас- ных размеров — от невидимых невоору-
ноголовых ящеров» дейноцефалов. И все женным глазом раковинок фораминифер 
продавали, даже палеонтологические или пыльцы древних растений до много-
редкости. И научная организация, зани- метровых скелетов динозавров и мамон-
мавшаяся сбором коллекций ископае- тов. 
мых, Московское общество испытателей Микроскопические ископаемые соби-
природы, была гораздо беднее коллек- рают обычно вслепую — ведь их не вид-
ционеров из герцогов и графов, в чьи кол- но без микроскопа, приходится брать 
лекции шли лучшие образцы. Однако послойные пробы: из каждого слоя не
скромная коллекция Общества испыта- следуемого геологического разреза, то 
телей природы сохранилась, а богатей- есть интересующей нас последователь-
шие частные собрания пропали пол- ности горных слоев, отбирают неволь
ностью, шие образцы, к ним пишут точную 
Не меньше вреда приносят и попытки этикетку (кто, когда, где, из какого слоя 
самостоятельных раскопок при обнару- взял образец) и все это упаковывают в 
жении местонахождений костей древних бумагу. Особенно сложно брать пробы 
животных. Даже зная все правила сбора, на анализ спор и пыльцы растений, очень 
но не имея соответствующего опыта, часто надежно показывающий нам воз-
легче погубить находку, чем сохра- раст исследуемых пород. Микроскопиче-
нить ее. ские споры и пыльца сотни миллионов 
Незадолго до Великой Отечественной лет почти не изменяются в породе и лег-
войны один геолог в овраге недалеко от ко вымываются водой, проходящей по 
Казани обнаружил в рыхлом песке три микроскопическим трещинам и порам, 
громадных скелета древнейших репти- а с поверхности может вноситься совре-
лий. Прекрасно понимая ценность наход- менная пыльца. Чтобы исключить это, 
ки, он, вместо того чтобы присыпать приходится часто весьма глубоко за-
скелеты для сохранности песком и со- рываться в землю, делать широкую и 
общить специалистам, решил самостоя- глубокую лестницу-расчистку на высо-
тельно добыть эти хрупкие сокровища. ком обрыве. 
Когда, узнав о находке, на место прибыл Более крупные раковинки беспозвоноч-
молодой тогда, но очень опытный пале- ных животных обычно хорошо различи-
онтолог И. А. Ефремов, он смог спасти мы, по крайней мере под лупой. А иногда 
лишь половинку одного скелета и череп они встречаются диаметром больше 
от другого, а все остальное было без- метра. Кажется, собрать такие окамене-
возвратно погублено. лости просто — нашел покрасивее и 



складывай в рюкзак. Ну что же, бывает и лось, обнаружить нужный слой или не-
так, что прекрасные образцы буквально большую линзу. Обычно помогает зна-
валяются под ногами. Шоссе- Адлер — ние основных закономерностей сохране-
Сухуми недалеко от уютного курортного ния ископаемых остатков, обычно, но не 
городка Гантиади прорезает огромную всегда. Однажды недалеко от солнечной 
линзу глинистого известняка — мергеля, Алма-Аты, в высохшей казахской степи, 
набитого крупными круглыми панцирями надо было найти небольшой раскоп, 
древних морских ежей. Внутри же шари- Много лет назад, изучая однообразные 
ка-панциря порода пропитана кальцитом серые сланцы конца каменноугольного 
и очень твердая. Вода редких дождей периода, геологи собрали из маленькой 
вымывает ежей, и они, как мячики, ска- линзы несколько скелетиков каких-то 
тываются с обрыва, перескакивают не- животных и прислали палеонтологам, 
высокую стенку из камня, ограничиваю- Скелетики принадлежали интересней-
щую шоссе, и раскатываются во все шим, совсем не изученным животным, 
стороны под колесами мчащихся машин. одним из примитивнейших на Земле чет-
Иной раз многометровый слой перепол- вероногих! Экспедиция выехала в Алма-
нен раковинами моллюсков или даже Ату. Место поисков определено — это 
чуть не целиком состоит из них, напри- слегка холмистая степь, квадрат со сто-
мер ракушняк Одессы. Его добывали для роной 20 км. Ставим лагерь у источника 
строительства домов, и при этом образо- воды и расходимся на поиски: на машине 
вались знаменитые катакомбы, подзем- даже по степи без дорог не проедешь, 
ные крепости героев-партизан. Столь же Поиски длятся в этот день, и на следую-
богаты прекрасными окаменелостями ший, и еще на следующий... Вечером, по-
иногда и слои, состоящие из отпечатков еле бурных дебатов, решаем ехать, 
листьев, скорлупы яиц динозавров, даже А двое из нас, самые крепкие, пробегутся 
из костей животных. Хороший пример — по левой стороне старой, еле заметной 
длинная линза на берегу маленькой реч- дороги, вроде там еще не были. Это так 
ки Донгуз в Оренбургском крае. Кажет- только говорится «пробегутся»: под па
ся, породы нет совсем — так переполне- лящим солнцем мы еле передвигаем 
на она костями небольших панцирных ноги. Нигде ничего. Но осмотрим еще 
амфибий — хрониозухов, во множестве этот увальчик. А что это за черная яма 
копошившихся в пермском болотце около дороги? И уже зная, что наконец 
240 млн. лет назад. А бывает и наобо- нашли, идем к ней и рассуждаем: навер-
рот: лишь редкие находки вознагражда- ное, не то, слишком близко от дороги... 
ют многодневный тяжелый и бесплодный Но это то! 
труд. Представьте себе длинный, унылый Черные плитчатые сланцы, отпечатки 
пляж, мелкий дождик, мокрые скользкие растений, а вот и кусок скелета, белый 
округлые стяжения песчаника — конк- отпечаток на черной пластинке. В лагерь, 
реции. В них изредка попадаются кости действительно, почти бежим. Вроде и 
животных. Передвигаться приходится солнце печет не так сильно, и степь ров-
буквально на четвереньках и колотить, нее, да и лагерь кажется совсем рядом, 
колотить, колотить геологическим молот- Переезжаем к раскопу, и наступают ра
ком... Зато, когда повезет, забываются бочие будни: завтрак; кирка и лопата; 
все трудности. Охота за ископаемыми обед; кирка и лопата; ужин, сон, завтрак; 
иногда намного увлекательнее настоя- кирка и т. д. ... Сначала каждая находка 
щей охоты. ' встречается с восторгом, но когда их 
Легко собирать массовый материал, число переваливает за три сотни, стано-
переполняющий слой породы, и сложнее вится даже скучновато. Здесь и прекрас-
найти отдельные окаменелости, рассеян- ные отпечатки личинок, длиной до 3 см, 
ные в слое. Но главное, как уже говори- и очень хорошо сохранившиеся скелети-



ки взрослых длиной до 30 см. Так была богатый ископаемыми слой, выход косте-
собрана уникальная коллекция прими- носной линзы. 
тивнейших четвероногое, оказавшаяся Но вот мы на месте, утих мотор машины, 
настоящей научной сокровищницей: чуть поставлены палатки, прежде всего хозяи
не тысяча экземпляров редкой сохран- ственная (кухня), на переносной газо-
ности! Мы еще расскажем в книге об вой плитке или на маленьком примусе-
этих животных, а пока запомните их шмеле готовится еда. С утра пораньше 
научное название — дискозавриски. подъем — и начинаются полевые будни. 
Иногда мелкие раковинки моллюсков В длительных маршрутах устаешь в пу-
или косточки небольших животных ти, и тяжелее становится рюкзак — и от 
{ящериц, древних млекопитающих) из усталости, и от сборов новых и новых 
рыхлых пород добывают, промывая на образцов. Тяжелы земляные работы, 
сите. Вода уносит песчинки и глину — называемые просто «вскрывание слоя», 
получается «концентрат» из мелких Наверное, самое интересное — это отбор 
камешков и ископаемых, который потом наиболее ценных с научной точки зре-
разбирают в лаборатории, выбирают ра- ния или наиболее красивых (для музея) 
ковинки и кости. Хорошо, если в таком образцов при большом содержании 
случае рядом река. В южных степях или ископаемых в слое. Но такое везение не 
пустынях приходится насыпать «костя- так уж часто даже при сборе массовых 
ную породу» в брезентовые мешки и вез- морских форм — кораллов, плеченогих, 
ти иногда за несколько километров к моллюсков, а при поисках позвоночных 
речке или озеру. не бывает вовсе. Приходится аккуратно 
Но бывает и так, что воды более чем до- выбивать геологическим молотком и 
статочно. Мотор машины отчаянно воет зубилом интересный образец из породы, 
на скользких подъемах, она чуть не бо- писать подробную этикетку и заворачи-
ком съезжает по крутым косогорам. Поч- вать в бумагу. 
ти постоянно моросит дождь. Но вот не- Повторим: главное — точная этикетка! 
большая деревенька — конечный пункт, Без нее образец не имеет никакой ценно-
а дальше, по рассказам местных жите- сти. Когда, кто и, основное, где нашел: 
лей, «трактора буксуют». Так нередко район, город или деревня, выше или ни-
приходится работать на Севере. В этом же по реке, сколько от южного или север-
суровом климате иногда приходится дол- ного склона горы, северная стенка карье-
го ждать, пока оттает вскрытая лопатой ра, обрыв на левом берегу реки, слой — 
вечная мерзлота, чтобы можно было известняк, песок, красная глина... И даже 
копать дальше,— как бывает при сборе метры или сантиметры от низа (подош-
древнего янтаря с заключенными в эти вы) или верха (кровли) слоя. Какие-
драгоценные гробницы насекомыми, а либо условные, понятные только сборщи-
иногда, наоборот, ни в коем случае нель- ку обозначения не годятся! 
зя допустить оттаивания, иначе пропа- В сборе образцов наземных позвоночных 
дет ценнейшая находка — целая туша обычно очень много времени и труда за-
мамонта, древнего носорога или бизона. нимает вскрытие костеносного слоя — 
Огромна наша страна, разнообразны ее удаление современных или древних от-
природные условия. Невозможно даже ложений с его поверхности. После этого 
кратко рассказать об условиях работы работают так же, как археологи, специ-
палеонтологов: местонахождения окаме- альными раскопочными ножами, скаль-
нелостей могут оказаться в самых не- пелями, кисточками, если приходится 
ожиданных районах, иногда столь не- сметать рыхлую породу с хрупких костей, 
ожиданных, что и не знаешь, как туда Иногда кости крепкие, и их можно сра-
добраться. А добравшись, как мы уже зу заворачивать в вату или бумагу, но 
видели, не всегда просто найти нужный, обычно необходимо сначала пропитать 



растворами пластмасс, разными для раз
личных пород, сухих или мокрых, и толь
ко тогда можно вынимать из породы. 
Часто и этого недостаточно, пропитан
ные кости приходится заключать в «пи
роги», проложив бумагой, обмазав гип
сом. Крупные кости (черепа и особенно 
скелеты) невозможно взять без изготов
ления монолита. Для этого тщательно 
расчищенный и пропитанный скелет или 
череп окружают канавкой, глубина кото
рой превышает глубину залегания образ
ца. В ней делают опалубку из досок в 
виде прямоугольного ящика. И все про
межутки между досками и породой 
внутри заливают гипсом. Затем и сверху 
заливают гипс, набивают доски-крышки. 
Получается открытый снизу ящик, за
ключающий блок породы с ископаемым. 
Тогда начинается самое сложное: снизу, 
ниже досок, выбирается как можно боль
ше породы, и весь блок отрывается и пе
реворачивается. Его тоже заливают гип
сом и забивают досками. В таком виде 
даже самый крупный образец прекрасно 
переносит длительные перевозки — на 
машине, поезде, самолете... Размеры мо
нолитов бывают разные, массой до не
скольких тонн (для уменьшения массы 
пытались пользоваться вспенивающими
ся пластмассами, но, увы, они предохра
няют образец гораздо хуже гипса). Так 
приходится брать иногда и образцы 
беспозвоночных. Например, в одном из 
подмосковных карьеров огромным моно
литом был взят участок слоя голубой 
глины с целыми морскими лилиями изу
мительной красоты. 

КАК ИХ ИЗУЧАЮТ 
Прежде чем изучать доставленные в ин
ститут образцы, надо их отпрепариро
вать — очистить от породы. Для этого 
существуют специальные препаратор
ские мастерские, и в них работают 
специалисты-препараторы — универсаль
ные мастера, иногда ювелиры, а иногда 
и... молотобойцы. Да-да, однажды из 

Профессия препаратора тре
бует удивительного терпения, 
ювелирного мастерства и твер
дых рук. 



Монголии привезли огромные глыбы 
песчаника, заключавшего в себе гигант
ские кости двуногих динозавров. Обыч
ный молоток с искрами отскакивал от 
глыб. Тогда пришлось большими кувал
дами расколотить их на мелкие части, 
а затем подобрать и склеить все кусочки 
кости. Обычно же приходится работать 
набором зубил (от крупных до тончай
ших иголочек) и набором молотков раз
ных размеров и назначений, специаль
ными электрическими отбойными моло
точками при очень твердой породе или 
ультразвуковыми разрыхлителями, если 
порода рыхлая. Работа и внешне и по со
держанию напоминает работу скульпто
ра: неверный удар — и прекрасный обра
зец может быть безвозвратно испорчен. 
Хорошо, если поверхность ископаемого 
тверже окружающей породы, а если на
оборот? Очищается небольшой учаСТО- Оптические и электронные 
чек — квадратные сантиметры, а то и микроскопы — надежные 
МИЛЛИМетры В День, п р о п и т ы в а е т с я и необходимые помощники 
пластмассой, просушивается, затем очи- современного палеонтолога, 
щается следующий. Мелкие образцы и изУчают при их помощи 
приходится препарировать под специаль- н е т о л ь к о микроскопических 
НОЙ н а л о б н о й ЛУПОЙ, ИНОГДа И ПОД биНО- фораминифер, но и гигантских 
кулярным микроскопом. А как очистить динозавров, 
все детали строения, например мозговой 
коробки древней ящерицы, если вся 
длина черепа не более 1,5 см? 
В нашей книге вы увидите фотографии зубилу образец достаточно бросить в 
многих красивых образцов. Практически стакан с разведенным столовым уксусом, 
все они так или иначе прошли через та- чтобы через несколько дней вынуть 
лантливые руки препараторов. Помимо совершенно чистый, «как из супа»,— 
препарирования, этим специалистам не- говорим мы в таких случаях, например 
редко приходится заниматься и голово- череп древнего лабиринтодонта. 
ломками — собирать из мелких кусоч- Недалеко от города Тулы была обнару-
ков, например, разбитый череп, кропот- жена линза известняка — небольшой 
ливо подбирая кусочек к кусочку... слой, толщиной меньше 10 см, набитый 
Иногда палеонтологам везет. Например, чешуйками, отдельными костями, зуба-
когда ископаемое и заключающая его ми девонских рыб. Известняк едва мож-
порода резко различны по химическому но было поцарапать стальной иглой — 
составу. Тогда исследователь на время такой твердый, а кости значительно мяг-
превращается в химика и подбирает че. При раскалывании куска породы 
составы, растворяющие породу и совер- вдребезги разлетались и кости. Вот тут 
шенно не затрагивающие вещество иско- помогла химия. После растворения спе-
паемого. Бывают сложные составы и циальным составом на дне химического 
сложная технология растворения поро- стакана оставался осадок — тонкая гли-
ды, а бывает и так, что неподатливый на и кости. Промыли, высушили их, и 



лись ни стальному инструменту, ни хи
мии: ведь только плавиковая кислота 
растворяет кремнезем, но она же очень 
легко растворяет и кости, а от раскалы
вания плиток по слоям раскалывались 
вдоль и кости. Конечно, можно было 
прекрасно изучать строение костей из
нутри, но как же они выглядели снару
жи?! Решение оказалось очень про
стым: плитки со скелетиками погружа
ли в соляную кислоту, и она полностью 
растворяла кости. На поверхности пли
ток оставались углубления от костей, 
передававшие мельчайшие детали строе
ния их поверхности, даже тончайшие от
верстия сосудов и нервов. Затем поверх
ность плитки заливалась силиконовым 
каучуком, и после его застывания полу-

— -— чалась гибкая снежно-белая пластинка с 
Очень большое значение для изумительным по тонкости передачи 
правильного описания образца деталей строения слепком скелетика. 
имеет точное измерение его. Т о Ч Н О т а к Ж е препарируют химическими 
Иногда это делают под микро- способами и остатки беспозвоночных -
скопом, при помощи тончай- л и ш ь б ы б ы л а Разница между химиче-
шей сетки, нанесенной алма- С К И М Составом окаменелости И породы. 
зом на стекло, а иногда Мелкие ископаемые, например раковин-
и так - большим штангенцир- к и одноклеточных простейших или рако-
кулем. Все зависит от разме- ВИННЫХ рачков, добывают ИЗ породы, рас-
роз объекта и необходимой калывая ее на мелкие части молотком, 
точности прокаливанием в муфельной печи или 

замораживанием в жидком азоте. 
А бывает и так, что ископаемые доста
точно только помыть водой. На одной из 

перед изумленными исследователями фотографий этой книги (с. 173) вы увиди-
оказалось то, чего еще никто не видел: те скелет древней рептилии — теромор-
«мусор», выброшенный 370 млн. лет на- фа листрозавра. Крепкие, красноватые, 
зад на пляж волнами мелкого солонова- пропитанные железными солями кости 
того озера-моря (наподобие современ- скелета были найдены в слое мягкой 
ного Каспия). Здесь были раковинки глины, образовавшейся в древнем озере 
моллюсков и панцирных рачков, чешуи, почти 230 млн. лет назад. Их вымыли 
кости, куски черепов, зубы десятка ви- щеткой, высушили и пропитали, 
дов различных рыб, а также кости одного Если ископаемое имеет очень сложную 
из древнейших четвероногих животных, форму и заключено в твердую породу, то 
о нем мы еще расскажем подробнее. приходится изучать его методом при-
Бывает и так, что ископаемые легче раст- шлифовок: образец разрезают на тончай-
ворить, чем породу. Помните местона- шие пластинки алмазной пилой либо 
хождение дискозаврисков в казахской просто на специальном шлифовальном 
степи? Черные сланцы, заключавшие станке пришлифовывают. Контуры иско-
скелетики животных, оказались про- паемого, видные на плоской поверхно-
питанными кремнеземом и не поддава- сти, зарисовывают или фотографируют, 



затем вновь с ошлифовывают несколько роятно интересные детали, позволившие 
миллиметров или микрон (в зависимо- ученому высказать новые взгляды на 
сти от задачи изучения и размеров объек- происхождение позвоночных. Кропотли-
та), зарисовывают контуры, снова при- вая работа длилась очень долго, но полу-
шлифовывают образец... Так создаются ченные результаты оправдали все за-
сотни рисунков, а по ним уже строится траты сил и времени, 
графическая или объемная (из воска, Но вот ископаемые подготовлены для 
гипса или на экране дисплея) модель изучения и попали на стол ученого. Вна-
ископаемого. Этим методом часто при- чале производится определение уже 
ходится изучать беспозвоночных, а иног- известных форм, выявляются новые, не-
да и позвоночных. известные, а также выясняются новые 
Классическим, известным всем палеон- данные, позволяющие получить матери-
тологам примером применения этого ал по известным формам. Если собраны 
метода является работа шведского только уже изученные формы, их срав-
палеонтолога Э. Стеншё. В Гренландии нивают с описанными ранее, изучают 
была собрана огромная коллекция пан- весь комплекс ископаемых того или ино-
цирей примитивных бесчелюстных — го слоя и делают необходимые заклю-
агнат. В толстых костных панцирях этих чения — о возрасте, об условиях отложе-
странных существ проходит запутанная ния слоев и т. п. Изучают именно комп-
сеть тонких каналов и полостей, остав- леке (по возможности максимальное 
ленных сосудами и нервами, головным количество найденных здесь животных 
мозгом. Добраться до них можно было, или растений), ведь отдельные формы 
только поломав кости. Стеншё применил могли существовать разные по длитель-
метод пришлифовок и создал реконст- ности интервалы времени и обитать в 
рукции тончайших деталей строения го- очень широком диапазоне условий, 
ловного мозга, нервной и кровеносной Для изучения применяют разнообразные 
систем головы агнат. Выяснились неве- приборы, современную технику: основ-



ной, совершенно необходимый для пред- ным Владимиром Онуфриевичем Кова-
варительного осмотра бинокулярный левским. Описание всегда сопровождает-
микроскоп для ископаемых среднего раз- ся точными измерениями и изображе-
мера и биологический микроскоп с силь- ниями ископаемых. Для иллюстрирова-
ным увеличением для микроскопиче- ния описания часто применяют фото-
ских. Применяют электронные микро- графии. Однако фотография (в особен-
скопы (просвечивающий, трансмиссион- ности объемная стереопара, которыми 
ный и отражательный, сканирующий) в сейчас охотно пользуются палеонтологи) 
основном для изучения тончайших несет очень много «лишней» информа-
структур; рентгеновские аппараты, ап- ции, того, что в технике называют посто-
параты ультрафиолетового и инфра- ронним «шумом». А ведь часто надо под-
красного фотографирования, масс-спек- черкнуть определенные черты и убрать 
трографы для определения изотопного ненужные (например, всякие трещины и 
состава элементов, входящих в состав- сбоины, образовавшиеся на ископаемом) 
ляющие скелет минералы. и нехарактерные для животного. Тогда 
Постепенно все большее значение полу- приходится пользоваться рисунком, 
чает применение ЭВМ для цифрового эскиз которого необходимо изготовить 
кодирования изображений и фотогра- самому. Поэтому палеонтологу важно 
фий ископаемых — это очень облегчает уметь рисовать. 
сравнение в тех случаях, когда в изучав- Если палеонтолог описывает какую-ни-
мой группе много форм, различающихся будь новую форму животного или расте-
набором количественных, трудно оце- ния, то все образцы, упомянутые в его 
ниваемых глазом признаков. описании, называют паратипами, а глав-
Основа основ всякого изучения ископае- ный, типичный образец — голотипом. 
мого — его грамотное научное описание, Эти образцы включаются в каталог и 
составленное по строго разработанным подлежат вечному хранению в одном из 
схемам для всех известных групп жи- основных палеонтологических учрежде-
вотных и растений. А в основе описания ний мира. Без такой регистрации любое 
лежит сравнительно-анатомический ме- описание считают недействительным и 
тод, введенный для ископаемых Ж. Кювье его название не употребляют. Для выде-
и разработанный известным русским уче- ления образцов голотипа и паратипов 



применяют цветные марки (точки): факты и точнейший учет всех известных 
красную — для голотипа, зеленую — для данных по строению тела реконструируе-
оригинала. мого организма. Например, для рекон-
Описание и изображение ископаемого струирования облика того же динозавра 
используют для всевозможных научных необходимо учитывать его походку, воз-
целей, поэтому они должны быть четки- можные позы, строение кожи, когтей, 
ми, краткими и в то же время с исчерпы- глаз, палеогеографические данные, то 
вающей характеристикой. есть данные об окружающей среде. Как 
Иногда, чтобы представить себе орга- часто приходится на реконструкциях ви-
низм как целое, живое, рисуют рекон- деть фантастическое смешение различ-
струкцию внешнего вида, особенно если ных животных на одном ландшафте, 
изучается только скелет, как у позвоноч- животных, разделенных в действительно-
ных животных, или соединяются вместе сти миллионолетиями и обитавших на 
отдельные изученные части — листья, разных материках! 
плоды, цветы, кора ствола дерева. Науч- Иной раз реконструкции крупных позво-
ная реконструкция — очень сложное ночных животных очень помогает мон-
дело. таж скелета — так гораздо лучше видны 
Иной раз в популярных книгах при- его основные соотношения. Часто очень 
ходится видеть изображения фантасти- трудно графически на бумаге предста-
ческих существ—драконов со страшны- вить себе истинную постановку живот-
ми, оскаленными пастями, гребнями по ного. Например, впервые в мире нашли 
спине, ужасными когтистыми лапами... целый, полный скелет удивительного 
А подпись гласит, что это «реконструк- триасового тероморфа листрозавра. 
ция» какого-нибудь динозавра. На самом Смонтировали и убедились, что сущест-
деле не реконструкция, а зачастую воль- вовавшие до сих пор рисунки — рекон-
ное творчество художника на «динозав- струкции скелета этого животного не-
ровые темы». верны. 
Научная реконструкция должна быть Научная реконструкция необязательно 
точна до предела. Даже об окраске объек- должна быть дана художником, она мо
та исследователь имеет какие-либо жет быть не в виде рисунка, а как описа-
определенные соображения, использует ние — точное и детальное. 





Эти первые следы уводят нас в глубокую древность. Не меньше 
3,5 млрд. лет прошло со времени образования горных пород, содержа
щих остатки самых первых живых существ. Очень сложно изучать 
эти «окаменелости». Клетки первых существ относились к группе при
митивнейших безъядерных одноклеточных — прокариот. Некогда, 
видимо, разнообразие прокариот было очень велико. Однако, оказав
шись на Земле 3 млрд. лет назад, мы бы внешне не увидели бы никакой 
жизни — лишь скользкие пленки на прибрежных камнях. Эти пленки 
образовывали сообщества, колонии микроскопических фотосинтеза
торов, которые даже нельзя было назвать растениями: до растений им 
еще было далеко. В этих сообществах, видимо, преобладали и сейчас 
живущие на Земле так называемые сине-зеленые водоросли, хотя 



они совсем не водоросли, а скорее бактерии. Сейчас роль их весьма 
невелика, тогда же Землю населяли только они и их ближайшие родст
венники. На липкие тонкие бактериальные пленки, обраставшие 
камни, осаждались из воды муть и известь, тонкий слой образовавше
гося камня вновь обрастал бактериальной пленкой... Так за сотни мил
лионов лет вырастали мощные толщи пород. 
Но, кроме прикрепленных животных, в мелких солоноватых морях 
протерозоя обитали и плавающие формы. Ученые предполагают, 
что именно среди плавающих появились первые настоящие однокле
точные, которые уже имели ядро, эукариоты. Помните, при фото
синтезе выделяется кислород? Может быть, этот «побочный продукт» 
и был причиной смены древней прокариотной жизни эукариотной? 
По крайней мере, на современные сине-зеленые водоросли кислород 
действует угнетающе, а для всех эукариот, к которым относимся в 
конечном итоге и мы с вами, кислород — основа жизни. Первые 
эукариоты тоже были микроскопически малы, поэтому изучать их 
очень трудно, хотя и увлекательно. 
Разнообразнейшие остатки микроскопических существ из пород 
протерозоя извлекают, растворяя камень в кислоте, иногда, если 
порода окремнелая, даже во «всерастворяющей» плавиковой. И неж
нейшая и прочнейшая одновременно органика при этом не раство
ряется. Ее отделяют при помощи сложных методов — в особых 
тяжелых жидкостях, при центрифугировании. Тогда остаются проч
ные органические оболочки разнообразных микроскопических 
существ. Невероятно сложно выяснить, кто из них кто, кто принад
лежит к прошлому миру, прокариотному, а кто — к новому, эукариот-
ному. 



ДРЕВНЕЙШИЕ ЖИВЫЕ 

Лишь к концу протерозоя (в венде) в 
отложениях появляются отпечатки до
вольно крупных, явно многоклеточных 
существ. Впервые такие отпечатки были 
найдены пятьдесят лет назад австра
лийскими геологами в породах, слагав
ших жаркие холмы Эдиакара. Это была 
великая сенсация: впервые — такие 
древние и видны невооруженным глазом! 
Но затем последовали многочисленные 
находки в Англии, Канаде, Швеции, в 
нашей стране... Многочисленные, но та
кие же интересные. Наша коллекция 
насчитывает много более 2000 экземпля
ров. Основная часть ее собрана на бере
гах Белого моря. Здесь, под свинцовым 
северным небом, вновь видят свет туск
лого солнца горные породы, образовав
шиеся в мелких морях более 600 млн. лет 
назад. Ученые связывают появление та
ких морей с концом Древнейшего, так 
называемого Лапландского оледенения 
Земли. После таяния огромных, покры
вавших значительную часть суши мно
гокилометровых толщ льда поднялся 
уровень Мирового океана. Потеплело, и в 
мелких, теплых морях, заливших кон
тиненты, возникли хорошие условия для 
развития" первых многоклеточных — 
плавающих, медузообразных, прикреп
ленных, колониальных и вообще ни на 
кого не похожих. 







РАСЦВЕТ Ж И З Н И — 
ПОЛМИЛЛИАРДА ЛЕТ НАЗАД 
Около 570 млн. лет — таков возраст по
род, в которых находят уже многочислен
ные остатки живых существ, в том числе 
и имевших прочный, хорошо сохраняв
шийся скелет. Дно морей в те времена, 
особенно на теплом мелководье вдоль 
берегов, было покрыто тесным перепле
тением в борьбе и содружестве разных 
групп животных. Для некоторых из них 
только это время и было отпущено. 
Например, для «древних кубков», или 
археоциат. Как были устроены эти жи
вотные, можно только предполагать, но 
их известковые скелеты были похожи на 
пористые кубки с двойными стенками, 
мелкие (миллиметровые) и крупные 
(длиной в десятки сантиметров), одиноч
ные и колониальные. Их происхождение 
неясно, родственные связи загадочны. 
Знаем только, что они образовывали 
«археоциатовые рифы» и очень нужны 
для биостратиграфии: появившись в на
чале и исчезнув к середине кембрия, ар
хеоциаты быстро и разнообразно про
шли свой эволюционный путь, распрост
ранившись по всей Земле. 
Намного дольше жили примитивней
шие родственники моллюсков — хиоли-
ты. Дожили они до конца пермского 
периода. Хиолит — призматическая, 
прикреплявшаяся ко дну раковинка, за
крывающаяся сверху в случае опасности 
крышечкой. , 
Примитивные членистоногие трило
биты медленно передвигались по дну, 
заглатывая ил и переваривая все съедоб
ное из него. 
В кембрии уже находят следы сущест
вования предков многих групп живот
ных, широко распространившихся поз
же. Именно тогда появляются различные 
раковинные простейшие — форамини-
феры, плеченогие — брахиоподы, первые 
моллюски, кораллы, иглокожие, полу
хордовые... А может быть, к концу пе
риода в мелких солоноватоводных водо
емах плавали уже и первые хордовые. 











Что в природе самое изменчивое и самое в то же время постоянное? 
Конечно, море. И оно же самое богатое жизнью. 
Неисчислимые мириады живых существ плавают в толще воды. И каж
дый обитатель находится строго на своем месте. Для одних это место 
широкое — чуть не вся толща и простор воды, для других — очень 
узкое, в строго определенных условиях. Море многие сотни миллионов 
лет сохраняет почти неизмененный состав. В глубинах щрит постоян
ная температура. Очень медленно меняется Мировой океан, и так же 
медленно меняется в нем жизнь. Очень много групп существующих 
сейчас морских водорослей и беспозвоночных животных возникли в 
начале фанерозоя. Очень мало изменившись, а иногда и почти совсем 
не изменившись, многие дожили до наших дней. Но все-таки океан не 



остается без изменений. Моря наступают на опускающиеся континен
ты и отступают с поднятием суши. Скалы разрушает прибой, и возни
кают песчаные пляжи. 
За сотни миллионов лет многократно менялись условия на Земле, 
наверное, везде, кроме самых глубоководных впадин. И вместе с изме
нением условий приходили одни животные, уходили другие, изме
нялись оставшиеся, а те, кто не мог уйти или измениться, вымирали. 
На опустевшие места приходили совсем другие, и тоже изменялись, 
медленно приспосабливались. В их распоряжении были миллионы, 
сотни миллионов лет. Сколько раз за это время менялись морские фау
ны и флоры в разных местах Земли, сколько изменилось животных 
и появилось новых! Значит, в распоряжении палеонтологов — жи
вотные и растения миллионов морей и океанов. 
Давайте же опустимся на дно древних, давно исчезнувших морей и 
посмотрим, какая добыча нам попадется. 



САМЫЕ ПРИМИТИВНЫЕ 
Примитивные и одноклеточные, называ
емые еще простейшими. Простые по срав
нению с многоклеточными, как сложны 
на самом деле эти простейшие! Строение 
их одной-единственной клетки далеко 
не разгадано и сейчас, в век электронных 
микроскопов и тончайших анализаторов. 
И совсем не потому, что объекты изуче
ния мелкие: среди них иногда попадают
ся и сейчас диаметром до 5 см, а ископае
мые нуммулиты длиной и до 12 см, но по
давляющее большинство их мельчайшие. 
Для палеонтологии это как раз удобно, 
так как такие микроископаемые могут 
быть обнаружены в тончайших прослоях 
или маленьких кусочках керна. 
Разнообразие простейших велико, но для 
палеонтологии особенно важны две груп
пы — подклассы фораминифер и радио
лярий из класса саркодовых. Эти про
стейшие имеют раковинки из твердого 
минерального вещества и легко сохра
няются в ископаемом состоянии. Сами 
животные были всегда очень многочис
ленны в морях. Их раковинки иногда 
почти нацело слагают горные породы. 
Именно из их скелетиков состоит в 
основном мел, многие известняки, важ
ное минеральное сырье трепела и опоки. 
Когда горные породы, сложенные крем-
неземовыми раковинками радиолярий, 
попадают глубоко в толщу земли и там 
подвергаются воздействию высоких 
давлений и температур, то образуются 
прекрасные яшмы — знаменитые поде
лочные камни. Отдельные раковинки 
радиолярий-лучевиков сами по себе 
очень красивы: это тончайшие иглы 
кремнезема, сплетенные в шары, лучи
стые и ажурные, изящные корзинки и 
колокола. Но они невероятно мелки — 
их изучают под очень большим увеличе
нием. 
Для целей биостратиграфии ученые ши
роко используют раковинки разнообраз
ных фораминифер («дырконосителей»). 
Эти пористые кальцитовые раковинки 
имеют самые замысловатые формы: 



круглые, вытянутые, свернутые, с иглами 
и шипами. Живут фораминиферы в тол
ще воды, и течения разносят легкие рако
винки на огромные расстояния. Так в 
прошлые эпохи образовывались однооб
разные на больших площадях и в то же 
время отчетливо сменявшие друг друга 
по времени комплексы фораминифер. 
И даже в узкие колонки буров попадают 
десятки, сотни экземпляров, так что по
лученный комплекс можно уверенно 
сравнивать с другими, делая верные 
заключения о возрасте отложений. 
До сих пор загадочно происхождение 
странных животных — губок. Сейчас 
преобладает точка зрения, по которой 
они произошли от каких-то одноклеточ
ных, совершенно независимо от всех 
других животных. Находки ископаемых 
кремниевых или кальцитовых скелетов 
губок нередки, хотя большого значения 
в палеонтологии они не имеют. Иногда 
древняя губка после гибели распадалась 
на отдельные минеральные иголочки — 
спикулы, которые разносило течениями 
на большие расстояния. В этом случае 
изучение губок имеет значение для 
стратиграфии. Пористые кубки, вазы, 
шары, кусты и другие формы губок поя
вились в начале кембрия и очень мало 
изменились до нашего времени. Судя по 
ископаемым находкам, в триасовое, ме
ловое время и в начале кайнозоя губки 
были распространены в морях намного 
шире, чем сейчас. 









МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 
СТРОИТЕЛИ ГОР 
Грохот волн, разбивающихся о рифы, 
приводит в трепет самых храбрых море
плавателей, когда порывы ветра доносят 
его темной ночью от незнакомого бере
га... Приветливые кольца атоллов, порос
шие кокосовыми пальмами... Подводные 
горы, построенные мощными известко
выми скелетами кораллов. Это самые 
низкоорганизованные из многоклеточ
ных животных, и все же, в отличие от 
губки, коралловый полип — единый орга
низм. Несмотря на прикрепленный об
раз жизни, кораллы питаются живой 
добычей, загоняя ее вместе с током воды 
ресничками щупалец в рот. 
В то время как кораллы обычно одеты 
твердым скелетом, медузы — общеиз
вестный пример мягкотелости. Однако 
мало сказать, что они — родственники. 
Иногда это просто прикрепленная и 
плавающая (расселяющаяся) стадии од
ного организма. Но чаще та или иная 
стадия в развитии полипа выпадает, и ко
ралл или медуза остается «в одино
честве».,. 
Отпечатки даже медуз иногда попадают
ся в ископаемом состоянии, что же го
ворить о кораллах, которые сами обра
зуют камни! Известняк многих карьеров 
чуть не нацело сложен из их скеле
тов. Конечно же, интерес палеонтологов 
к кораллам велик и закономерен. Многие 
коралловые рифы живут тысячелетиями, 
нарастая слоями, так что образуют соб
ственную палеонтологическую летопись. 
При этом скелеты полипов обрастают 
и другие, очень многочисленные, селя
щиеся на рифе организмы, сохраняя 
нам интереснейшую картину древнего 
сообщества живых организмов рифа — 
его биоценоз. Очень важно, что для 
роста кораллов необходима высокая 
температура воды, не ниже 18 °С. Поэто
му находка древнего рифа позволяет 
точно реконструировать климат района 
как тропический или близкий к нему. 











НЕСПЕШАЩИЕ МОЛЛЮСКИ 

Появившись невероятно давно, еще до 
кембрия, и сразу же разделившись на 
несколько ветвей, моллюски прочно засе
лили все водоемы. Сотни тысяч видов не 
спеша ползают сейчас, как ползали и 
раньше. Моллюски привлекли внимание 
человека в глубокой древности. Из них 
добывали драгоценный жемчуг и перла
мутр, пурпурную краску и лекарства, де
лали предметы обихода. Наверное, и 
ископаемые раковины привлекали вни
мание человека давным-давно. Некото
рые из них имели привычный вид, а иные 
походили на свернувшихся змей или ба
раний рог. С такими рогами изобра
жали древнеегипетского бога Аммона 
(отсюда и пошло название моллюсков-
аммонитов). Каких только гипотез не 
придумывали в древности, чтобы объяс
нить, откуда взялись в камнях ракови
ны улиток! А мы сейчас знаем и широко 
пользуемся этим знанием для целей био
стратиграфии, для определения условий 
образования слоев, содержащих остат
ки моллюсков, для изучения общих за
кономерностей эволюции. 
Разнообразие моллюсков очень велико. 
Из них изучено уже больше 200 тыс. 
видов. У примитивных форм раковина, 
видимо, состояла из нескольких (не 
менее восьми) кальцитовых пластинок, 
и число их в эволюции сократилось до 
одной — в виде колпачка, прикрывающе
го тело моллюска. Колпачок мог иметь 
форму вытянутой трубки, мог изгибать
ся, завиваться в спираль, разделяться 
на две створки или исчезать совсем. 

< 26 
26. Кроме известковых, корал
лы могут иметь и роговые 
скелеты, как у кораллов-гор-
гон (Gorgonia) . Такие кораллы, 
видимо, еще с докембрия : 
образовывали яркие заросли 
на дне морей. 



Прочные раковины хорошо сохраняются. 
Битые ракушки устилали дно мелких 
бассейнов, пляжи. За тысячи лет на
капливались толстые слои, за миллионы 
лет из них образовывались пласты из
вестняка. 
Брюхоногие моллюски, или гастроподы 
(Gastropoda), имеют колпачковидную 
либо завитую раковину, а двустворки-би-
вальвии (Bivalvia) с раковиной, разде
ленной на две соединенные зубчатыми 
выростами створки, являются родст
венниками гастропод. Особая группа го
ловоногих, или цефалопод (Cephalopo
da) , еще с начала кембрия повела себя не 
типично для моллюсков. Они активно 
плавали, быстро передвигаясь, исполь
зуя реактивную силу вытолкнутой из 
особой трубки воды, быстро сменяли 
друг друга во времени. Огромны были ко
леса раковин аммонитов, диаметром до 
2 м, неимоверные гигантские размеры 
имеют безраковинные кальмары — архи-
тевтисы. 
...Изумительно красивы шоколадно-
коричневые, лучистые на изломе «раке
ты» белемнитов в черных юрских глинах 
Подмосковья, перламутровые, всех цве
тов радуги диски аммонитов в меловых 
породах Саратовского Поволжья, ребри
стые морские гребешки позднего мела 
Крымских гор, фарфоровые тропиче
ские гастроподы третичных песчаников, 
выжженных солнцем обрывов-чинков 
Устюрта... 







































КОГДА-ТО ИХ БЫЛО МНОГО 

Современных форм плеченогих, или 
брахиопод (Brachiopoda), известно око
ло 200 видов, а ископаемых, при всей 
неполноте летописи, уже более 7 тыс. 
Но это вовсе не значит, что брахиоподы 
окончательно сошли со сцены, уступили 
место другим группам. В их истории 
много раз бывали вспышки массового 
распространения, например в середине 
палеозоя, а затем на какое-то время 
группа «затаивалась». Внешне они по
хожи на двустворчатых моллюсков, но 
раковина одевает их тело не с боков, а 
со спинной и брюшной сторон. Из особо
го отверстия в брюшной створке выходит 
нога для прикрепления ко дну, а внут
ри раковины — свернуты в спираль «ру
ки», прогоняющие воду ко рту, где от
фильтровываются питательные частицы. 







УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР ЧЛЕНИСТОНОГИХ 
Глубины океана и зона бушующего при
боя, реки, озера, горячие и холодные 
источники, леса, поля, болота, горы, пе
щеры — вот неполный перечень областей 
обитания удивительнейших существ — 
членистоногих, или артропод (Arthropo-
da). Число известных видов превышает 
уже 2 млн., и новые находки, как ископа
емых, так и современных, отнюдь не за
ставляют себя ждать. 
Первые находки членистоногих известны 
из вендских пород, становясь далее все 
многочисленнее и разнообразнее. Сейчас 
они переживают один из своих расцве
тов. Сначала речь у нас пойдет об обита
телях воды. Это морские членистоно
гие — трилобиты, мечехвосты, рако
образные. Тело их покрыто прочной 
оболочкой-кутикулой из хитина. Она 
гибкая и прозрачная, но может пропиты
ваться различными веществами и 
тогда становится еще прочнее, что спо
собствует образованию панциря. Все те
ло членистоногого состоит из сегмен
тов — твердых колец, соединенных гиб
кими шарнирами. А каждый сегмент 
несет по паре членистых выростов — ко
нечностей, в зависимости от функций 
преобразующихся в различные органы — 
антенны, челюсти, жабры и т. п. Одно 
плохо — панцирь мешает постоянному 
росту, но спасает линька: сбрасывает
ся панцирь, и тело быстро подрастает, 
пока не затвердеет новый панцирь. 
Самые активные и подвижные беспозво
ночные — членистоногие. Самые много
численные и разнообразные — членисто
ногие. Их прочные панцири минерализо
ваны и прекрасно сохраняются в иско
паемом состоянии. Даже на поверхности 
земли они очень медленно разрушаются 
под действием веществ, вырабатываемых 
бактериями и грибками, будучи в то же 
время очень хрупкими. 



















КОЛЮЧИЕ РОДСТВЕННИКИ 

Иглокожие (Echinodermata). Морские 
ежи, лилии, звезды, даже огурцы... Не 
сразу и разберешь, животные это или 
колючие растения. Однако доказано, что 
иглокожие близки к высокоорганизо
ванным животным — хордовым. Их ли
чинки очень похожи по строению, но пу
ти этих групп животного мира разош
лись еще в докембрии. 
Для палеонтологов остатки древних иг
локожих очень важны. Крепкий наруж
ный скелет этих животных, состоящий 
из отдельных кальцитовых пластин, 
как бы инкрустирующих кожу, хорошо 
сохраняется в ископаемом состоянии, 
если не целиком, то в виде отдельных 
пластинок, игл, члеников стебля. Слож
но устроенные, богатые хорошо различи
мыми внешними признаками, остатки 
иглокожих легко опознаются. Иной раз 
так много в известняке игл морских 
ежей, отдельных обломков морских 
лилий, что кажется, как будто вся поро
да состоит из них. Нередки и находки 
целых, очень прочных панцирей морских 
ежей, тогда как целые морские лилии — 
редки, а морские звезды встречаются 
обычно в виде отдельных пластинок, це
лые экземпляры уникальны. Голотурии, 
или морские огурцы, почти совсем не 
встречаются целиком. Максимальное 
разнообразие иглокожих наблюдалось в 
палеозое, причем в раннем существовало 
несколько классов, живших очень недол
го и родственных морским ежам, лилиям 
и звездам. 



85. Самые п р и м и т и в н ы е ф о р 
мы известны в группе морских 
лилий: вот примитивнейшая 
лилия, или астеробласт (Aste-
roblastes sp.) — звезда-бутон 
из ордовикских известняков 
окрестностей Ленинграда. 

85 

86, 87. Целые букеты морских 
лилий м о ж н о найти в глинах 
и известняках Подмосковья, 
образовавшихся на дне теп
лого моря в карбоновом пери
оде. В красных известковых 
глинах нередки чашечки гид-
риокринусов и кромиокринусов 
(Hydriocrinus pusil lus, Cromyo-
crinus simplex). «Кринус» — это 
и значит «лилия», а в зелено
ватых известняках карьера 
Мячково встречаются мелкие 
изящные мячковокринусы 
(Miatshlcovocrinus traufschoidi). 
Вид назван в честь профессо 
ра Г. Траутшольда, о д н о г о из 
первых русских палеонтологов. 





88, 89, 90. Внешне древние 
лилии очень похожи : стебель 
из шашечек-члеников, с яко
рем для цепляния за дно 
внизу, и чашечка из крупных 
пластинок, содержавшая когда-
то тело животного , о кружен 
ная «руками» с цепочками 
ресничек, загонявших током 
воды в рот все съедобное. 
Чашечка м о ж е т быть прочная , 
с короткими руками, как 
у синерокринуса (Synerocrinus), 
или тонкая и изящная, с длин
ными р у к а м и — у д и к р о м и о к -
ринуса (Dicromyocr inus ornatus) 
и совсем маленькая с очень 
длинными руками — у пегокри-
нуса (Pegocrinus bi jugus); все 
они найдены в карбоне Под
московья. 











НАШИ ПЕРВЫЕ ПРЕДКИ 

Точнее, конечно, не сами конкретные 
предки, родственники предков. Тех, мел
ких, активно плававших, наверное, без 
скелета и действительно имевших право 
называться нашими предками, мы не 
знаем. Но, видимо, они были в какой-
то степени похожи на личинок родствен
ников — полухордовых (Hemichordata). 
Сами полухордовые выглядят весьма 
разнообразно. Некоторые похожи на 
червей, зарывающихся в грунт морского 
дна, где и проводят всю жизнь, другие — 
колониальные, строят домики-трубочки 
из вещества, напоминающего хитин, 
и, как мох, обрастают морские камни. 
Всех их объединяет очень важная черта: 
они имеют особый прочный вырост ки
шечника — нотохорд, а ткань, образую
щая этот вырост, по строению и про
исхождению близка к хрящу хорды по
звоночных. Для палеонтологов наиболее 
интересны граптолиты (Graptolithina). 
Отпечатки их ветвистых колоний обна
ружили давно, но долго не могли опреде
лить их систематическое положение. За
тем была разработана сложнейшая ме
тодика изучения: растворить породу в 
плавиковой кислоте, выделяя тончайшие 
пленочки углистого вещества, оставшего
ся от животных, изготовить специальные 
срезы... Изучение показало, что эти древ
ние «исчерченные камни» — родствен
ники современных полухордовых, а зна
чит, тоже близки к нашим предкам. 

98. Отпечатки граптолитов 
особенно важны для целей 
стратиграфии ордовикских 
и силурийских отложений. 
Для этих периодов по остат
кам граптолитов даже выде
ляют особые зоны, возрастные 
интервалы. Граптолиты в эпоху 
расцвета были очень р а з н о о б 
разны — кустистые, придонные, 
плавающие по воле течений, 
пассивно. Такие плавающие 
колонии — синрабдосомы 
в центре пучка полосок 
с ячейками имели специальный 
плавательный мешок — пнев-
матофор. И такая колония пас
сивно передвигалась в толще 
воды во взвешенном состоянии. 



99, 100. В темных известняках, 
сланцах верхнего кембрия, 
ордовика, силура, девона иног
да встречаются серебристые, 
бурые, черные, ж е л т ы е , блес
тящие, похожие на полотна 
лобзика, иногда свернутые 
в спираль обугленные полос
ки — остатки длинных веточек 
с расположенными вдоль них 
камерами, в которых когда-
то жили сами животные — 
граптолиты: плитка с поздне-
кембрийскими аэллограптами 
(Ae l lograptus sp.) , часть керна 
с параортограптами (Paraortho-
graptus) из ордовика. 



ПОЗВОНОЧНЫЕ Агнаты дышали через отверстия в боках 
БЕЗ ПОЗВОНОЧНИКА тела, ведущих в жаберные мешки. Кост

ный панцирь сохранил внутри тончай
шие отпечатки мягких тканей тела, и 

Наверное, на теплом мелководье кемб- сейчас о строении агнат мы знаем до
рийских водоемов нередко можно было вольно много. Знаем об их сходстве с 
бы найти мелких прозрачных животных, современными бесчелюстными, ведущи-
рывшихся в илу и, в общем-то, не имев- ми хищнический образ жизни миногами 
ших особых врагов. Они внешне были и миксинами. Знаем черты сходства 
похожи на других, копошившихся вокруг агнат с хрящевыми, примитивнейшими 
полупрозрачных созданий, но имели хор- рыбами. А позвоночника у них действи-
ду — плотный стержень вдоль спины, тельно не было — только хрящевая 
служивший опорой туловищной муску- хорда вдоль тела. К концу девона пан-
латуре. Наверное, с тех далеких кем- цирные агнаты вымерли, так как наруж-
брийских миллионолетий роется в теп- ный панцирь был не слишком удобен, 
лом морском песке ланцетник — самое 
примитивное хордовое животное. Дале
кие его родственники, видимо, имели 
самые неограниченные возможности для 
совершенствования, и эти возможности 
они использовали. В излюбленных 
местах их обитаний в начале ордовика 
появились страшные хищники — рако-
скорпионы-гигантостраки. Самый вроде 
бы простой выход — защититься проч
ной броней. И первые хордовые сначала 
покрылись отдельными кожными блестя
щими зубами, позже слившимися в 
сплошной панцирь. Твердая уплощенная 
скорлупа, ротовое отверстие и сзади дви
житель — сильный чешуйчатый хвост. 
Эти странные примитивные животные — 
бесчелюстные, или агнаты (Agnatha), 
приобретя самые различные специализа
цию и внешний облик, широко рассели
лись по пресным и солоноватым водо
емам силура и девона. Питались они 
так же, как илоядные беспозвоночные, 
пропуская через лишенный челюстей рот 
различный детрит (лежащий на дне 
мусор) и переваривая из него все съедоб
ное. Медленно шевеля хвостом, остав
ляя за собой неглубокую борозду, дви
гался такой «бульдозер» над самым 
щом. В случае опасности — резкое дви
жение хвостом, и благодаря прекрасной, 
гтрого рассчитанной гидродинамической 
форме панциря животное быстро взмы
вало вверх, а затем, планируя, вновь 
медленно спускалось на дно. 

















ХИЩНИК ИЗ ПРОШЛОГО 

Стремительная торпеда, мощные че
люсти с многорядными острыми зуба
ми, шершавая, как наждак, кожа. Это 
портрет акулы, все равно какой — 
раннекарбоновой или современной. 
Правда, родственники акул — остальные 
хрящевые рыбы (Chondrichthyes) далеко 
не все были столь уж агрессивными 
хищниками, некоторые питались ра
кушками, рачками... Хрящевые рыбы 
были уже настоящими рыбами, даже 
внешне. Но внутренний скелет их был 
еще хрящевым и поэтому плохо сохра
нялся в ископаемом состоянии. Зато 
хорошо сохранялись их зубы, ведь 
у большинства все тело было покрыто 
зубами, а пасть полна зубов у всех. 
Зубы острые и хищные у акул, как 
булыжная мостовая у скатов и древних 
химер — брадиодонтов. Появившись в 
девоне, хрящевые процветают в морях 
и поныне. 







ЗАВОЕВАТЕЛИ МОРЯ 
Населяющие моря и все другие водоемы 
настоящие, или лучеперые, рыбы (Acti-
nopterygii) названы так по особой кон
струкции плавника — основы основ 
рыбы. Плавник лучеперой, тонкая кож
ная пластинка, поддерживаемая проч
ными костными лучами,— это изуми
тельная в работе конструкция, обеспе
чивающая и скорость, и маневренность. 
У древних рыб прочный костный внут
ренний скелет давал прекрасную опору 
мышцам тела, крепкая и гибкая чешуя 
хорошо защищала снаружи. Удачнаг 
конструкция и гибкость организации, 
возможность пластично приспосабли
ваться к всевозможным условиям суще
ствования породили все то фантасти
ческое разнообразие, которое поражает 
нас в царстве рыб. Сазан и угорь, 
луна-рыба и камбала, торпеда меч-ры
бы... И в прошлом разнообразие рыб 
было не меньше. Появившись более 
400 млн. лет назад, к концу палеозоя 
лучеперые заселили обширные пресные и 
солоноватые континентальные водоемы, 
приступив к завоеванию морей. Сейчас 
лучеперые переживают эпоху своего 
расцвета. 
Очень часто рыбы, жившие когда-то в 
спокойной воде, сохраняются в слоистых 
породах целиком. Расколешь плитку — и 
на ровной поверхности лежит чешуйча
тый отпечаток тела рыбы, окруженного 
нежными лучами плавников... Для па
леонтолога находка ископаемых луче-
перых всегда желанна. Они, как и осталь
ные позвоночные, очень легко реагируют 
на изменение условий обитания, быстро 
изменяясь и во времени, а следователь
но, могут быть прекрасными индикатора
ми условий образования слоев горных 
пород и показателями их возраста одно
временно. 
Скелет позвоночного — это вершина 
конструкторской мысли природы. Все его 
детали (а их более 200) точнейше при
гнаны друг к другу. Но ведь у рыб есть 
еще и чешуя—тысячи мелких и крупных 



чешуек, и каждая, если ее как следует, 
по-научному, расспросить, может очень 
многое рассказать о своем бывшем хо
зяине: как его звали, где он жил и т. д. 
Скелет-то у каждой рыбы один, а сколько 
чешуек? Неудивительно, что они попа
даются в совсем пустых на первый взгляд 
породах, в кернах буровых скважин. 
И эти чешуйки бывают столь характер
ными, что на первый же взгляд ясно, 
с кем имеешь дело. Однажды палеонто
логи получили несколько конических 
зубов со складками внутри, собранных 
в гигантском карьере объединения КМА-
Руда, около города Губкина. Такие зубы 
характерны и для рыб (кистеперых), и 
для древних амфибий (лабиринтодон-
тов), живших много позже. Но среди 
зубов была одна характернейшая чешуй
ка — так называемая циклоидная. Ясно: 
остатки принадлежат кистеперым ры
бам, а возраст пород — девон. Недаром 
в состав многих названий рыб входит 
не только слово ichthyes (ихтис) — рыба, 
но и lepis (лепис) — чешуя. 















ПЕРВЫЕ ГЛОТКИ (Dipnoi) были преимущественно расти-
ВОЗПУХА тельноядами или охотились на мелких 

беспозвоночных, а кистеперые (Cros-
Морские животные и 400 млн. лет назад soperygii) питались главным образом 
были хорошо приспособлены к своей двоякодышащими и мелкими пластино-
среде обитания: воды — вдоволь, кор- кожими. 
ма — сколько хочешь. И те позвоночные Теплая вода мелких водоемов была очень 
(в том числе и появившиеся лучеперые бедна кислородом. Поэтому имевшийся 
рыбы), которые жили в морях или в об- еще у общих предков рыб особый доба-
ширных и глубоких водоемах, процвета- вочный орган дыхания атмосферным 
ли, обладали лучшими жизненными ус- кислородом, превратившийся у луче-
ловиями, чем те животные, которые жи- перых в плавательный пузырь, у сарко-
ли в мелких и солоноватых водах либо птеригий развился в настоящие легкие, 
в очень широких тихих реках, в стоячих Это имело решающие последствия для 
озерах. А таких было много в конце всей дальнейшей истории лопастеплав-
силура, в девоне и перми. Причин этому никовых. 
было много, а главная из них, пожа
луй,— отсутствие травяного покрова, что 
окутывает сейчас землю по берегам рек, 
не давая очень-то расширяться и подмы
вать плоские берега. 
В далекие древние времена реки широко 
разливались по обширным плоским рав
нинам. Уже в силуре берега их покрыла 
мелкая растительность, стоявшая, види
мо, «по колено» в воде. Вот эти-то под
водные заросли и стали основным местом 
обитания особой ветви рыб — так назы
ваемых лопастеплавниковых, или сарко-
птеригий (Sarcopterygii). Сразу подели
лись и сферы влияния: двоякодышащие 





143. В Советском Союзе 
самое крупное м е с т о н а х о ж д е 
ние древних рыб найдено 
в девонских кирпичных глинах 
латвийского карьера Лоде. 
Д о мельчайших деталей сохра
нился череп о громного лакког-
ната (Laccognathus panderi). 
Правда, на первый взгляд 
трудно понять, что это. А это 
плоская голова широкой 
и короткой рыбы, когда-то 
лежавшей на дне и поджидав
шей добычу. Приглядитесь: 
овал морды, слабо различи
мые впадинки маленьких глаз, 
сзади — обрывки чешуи. 
В центре и на задних краях 
черепа различимы как будто 
царапины — это места располо
жений особых органов боковой 
линий, различавших добычу 
по волнам воды, распростра
нявшимся от нее. 

144. Черепа кистеперых состо
яли из обособленных передней 
и затылочной частей, подвиж
ных относительно друг друга. 
Вверху — затылочная часть 
черепа м е г а п о м а ( M e g a p o m u s 
heckeri) из девона Ленинграда, 
а внизу — м о р д о ч к и черепов 
эвстеноптерона, тоже из-под 
Ленинграда (Eustenopteron 
obrutchevi) , и широлеписа 
(Shirolepis ananjevi) из девона 
Красноярского края. Посмотри
те: поверхность черепа эвсте
ноптерона мелкобугорчатая, 
а у широлеписа — гладко-
блестящая, гладкая даже под 
о громным увеличением элек
тронного микроскопа ! Жили, 
судя по ф о р м е черепов , р ы б 
ки примерно одинаково, 
и почему имеют т а к у ю разни 
цу (один подчеркнуто бугорча
тый, а второй идеально глад
кий), не знаем. 





148. От поздних, мезозойских 
двоякодышащих обычно нахо
дят вообще только зубные 
пластинки, которыми они пере
тирали корм — водоросли, 
мелких рачков . Такие г р е б н и 
стые, красивые пластинки 
от рыб-эпицератодов (Epice-
ratodus multicristatus) нередки 
в триасовых песчаниках 
Поволжья. 



Жизнь не терпит покоя, застоя. Жизнь менялась в морях и развива
лась на быстрых мелководьях, подверженных всем случайностям, 
откуда эшелоны новых форм уходили в спокойные, неизменные глу
бины, застывая иногда на сотни миллионов лет, живыми ископаемы
ми доходя до наших дней. 
Суша гораздо изменчивей водной среды. Здесь горы и низины, реки и 
озера, болота и пустыни сменяют друг друга. В воде однообразная 
обстановка. На суше дожди и засухи, жара и холод могут чередоваться 
с головокружительной (по темпам эволюции) быстротой. Здесь нельзя 
приспосабливаться к определенному комплексу условий, надеясь, что 
гибкость позволит приспособиться к новому, а надо сразу обладать 
определенной жизненной широтой. Так что же, «темпераментная» 
суша была уж слишком изменчивой и суровой для робкой первой жиз
ни? «Да»,— обычно отвечают на этот вопрос. 
Мeдленно, как бы ощупью выбирались на сушу во влажных болотинах 
довендского времени первые бактерии, водоросли, грибы, буквально 



подготавливая почву для основной армии — высших растений. Прохо
дили сотни миллионов лет. И вот к началу силура появились первые 
робкие ростки, осмелившиеся частично выйти из воды. 
Только к концу силура или даже к началу девона относятся первые 
наши находки наземных членистоногих, а четвероногие даже в конце 
девона вряд ли пытались выходить на сушу. И вот карбон, камен
ноугольный период. Богатейшие, разнообразнейшие коллекции насе
комых, масса растений, среди них не только совсем примитивные, но 
даже первые хвойные! Многообразие четвероногих, пусть в большин
стве водных, но среди них ощутимо присутствуют и полностью назем
ные. Вот загадка природы. Что произошло в середине палеозоя, отчего 
получился такой рывок на сушу? Почему так медленно бактерии и во
доросли докембрия осваивали прибрежные болота, чем они отлича
лись от современных видов, столь быстро занимающих любое 
«опустевшее» место? 
Давайте припомним, что мы знаем о первых наземных растениях. 
В 1859 г. канадские геологи обнаружили в нижнедевонских отложе
ниях остатки примитивных безлистных растений — псилофитов. 
Позже в Шотландии в кремнистой породе нашли прекрасно сохра
нившиеся ранне девонские ринии — такие же, как и псилофиты, голые 
прутики, образовывавшие торфяники 415 млн. лет назад. А затем были 
найдены куксонии — раннесилурийские растения суши. И внешне и по 
строению они не очень-то отличались от девонских. Мало что произо
шло в мире наземных растений за 50 млн. лет. Но уже в позднедевон-
ское время существовали богатейшие комплексы растений, а еще через 
50 млн. лет древние породы оказались набиты прекрасными отпечат
ками папоротников, плауновых, членистостебельных, первых семенных 
растений. 
Может быть, что-то менялось быстро, скачками в окружающей обста
новке, например газовый состав атмосферы? Конечно, многое меня
лось, но ведь не так резко! Может быть, дело все же в изменении усло
вий, но не столько обитания, сколько сохранения ископаемых остат
ков? Ведь мы хорошо знаем, что делалось в воде и около нее, а вот 
что происходило в сухих местах, можно судить только косвенно. 
Как же выглядела первобытная суша? Убогие серо-зеленые ниточки 
жалких растений вдоль берегов рек и озер, а вокруг голая земля? Или?.. 
Заметим по секрету: все-таки есть основания сомневаться в классиче
ских картинках. Может быть, и первые полуназемные растения — это, 
наоборот, первые полуводные из наземных, и первые водные четверо
ногие — первые попытки переселиться в воду, конкурировать с 
рыбами... Но не будем фантазировать. Данных пока недостаточно. 
Будем строго придерживаться известных фактов. 













БРОНИРОВАННЫЕ 
ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
Едва только зазеленела узкая полоска 
вдоль водоемов, едва первые робкие ра
стения осмелились шагнуть на сушу, 
вместе с ними потянулись и всевозмож
ные мелкие животные, обитавшие среди 
них. Сколько проблем встало перед от
важными первопроходцами суши! Неко
торые нам не сразу бы и пришли в го
лову: например, для мелких членисто
ногих было не так-то просто преодолеть 
пленку поверхностного натяжения во
ды... Требовалась коренная перестройка 
организма, нужны были иные органы ды
хания и органы чувств, надо было при
способиться к повышенной гравитации, 
более резким колебаниям температу
ры — всего и не перечислишь. И только 
самые эволюционно гибкие, самые удач
ливые преуспели в этом сложном процес
се. Далеко не из всех групп беспозвоноч
ных «передовые отряды» преодолели все 
препятствия. Например, некоторые черви 
смогли перейти к жизни во влажной поч
ве. А в основном осваивали сушу члени
стоногие й моллюски. Их задача зна
чительно облегчалась наличием прочной 
брони (хитиновой у членистоногих и 
известково-роговой у моллюсков), пре
красно защищавшей тело от высыхания 
в воздушной среде. 
Первыми из животных вышли на сушу, 
видимо, паукообразные, внешне похожие 
на скорпионов. И случилось это, видимо, 
к силурийскому периоду, более 410 млн. 
лет назад. Пауки, клещи, скорпионы, 
многоножки — быстрые, подвижные 
членистоногие, с крепкими челюстями, 
нередко ядовитые, со сложнейшим пове
дением. Они с тех далеких времен состав
ляют основную массу населения многих 
областей обитания. Наверное, тогда же 
вместе с первыми растениями вышли 
на сушу и моллюски. Конечно, много 
уступавшие наземным членистоногим в 
численности и проворстве, эти медли
тельные «танки» делали свое полезней
шее дело, перерабатывая отмершие 

растения в почву, в то же время являясь 
«кормовой базой» для позвоночных. Од
нако, с точки зрения палеонтолога, очень 

;а жаль, что эти первопроходцы обитали в 
I- узкой полоске берега, среди растений, и 
f, почвенные кислоты после их гибели раст

воряли кальцитовые раковинки. А зна-
и чит, об эволюции наземных моллюсков 

мы пока почти ничего не знаем. 





ШЕСТИНОГИЕ 
И ЛЕГКОКРЫЛЫЕ 
Если на одну чашу фантастических весов как любые существа суши, насекомые 
поместить всех четвероногих обитателей очень чувствительны к изменениям окру-
какого-нибудь леса, а на другую — всех жающей обстановки, гибко реагируют на 
шестиногих насекомых, то шестиногие, малейшие ее колебания. А главное, их 
точно, перетянут. Ведь насекомые — это маленькое тело устроено столь сложно, 
не только яркие, жужжащие, трещащие и столь велико количество тесно перепле-
кусающие, но и необъятный мир мелких, тенных, взаимосвязанных друг с другом 
микроскопических, незаметных — под признаков их наружного скелета-панци-
корой, в траве, в почве... И незаметно ря, что можно уверенно определять 
участвующих в формировании почвы, пе- принадлежность даже отдельных обрыв-
реносе пыльцы растений, в истреблении ков, например крылышек, 
гниющих остатков и просто служащих Эти удивительные ископаемые очень цен-
пищей другим. Более миллиона видов ны как прекрасные индикаторы условий 
животных Земли — насекомые. Из них образования местонахождений. И их 
только современных жуков в три раза местонахождения бывают необычайной 
больше, чем всех видов позвоночных! красоты. Есть в горах Ферганы, недалеко 
И так, наверное, с карбона. от города Шураба, ущелье Мадыген. 
Предки насекомых, родственники много- Здесь, как мечом, рассечена скала и из 
ножек, вышли на сушу очень давно, к расселины вырывается бурлящий поток, 
началу девона. Они имели длинное чле- А вокруг — всех цветов радуги песчани-
нистое тело. И каждый членик нес пару ки, конгломераты, известняки — серые, 
ног. Древние насекомые дышали всей красные, фиолетовые, коричневые... И зе-
поверхностью, а значит, жили в очень леные заросли арчи (горного мож-
влажных местах, сперва заселяя привод- жевельника), и огромные мохнатые фа-
ные участки почвы. И только с разви- ланги-сольпуги, и скользящие кобры... 
тием растительного покрова, сохраняв- В общем, все то, что делает ущелья гор 
шего влагу в почве, распространялись и Средней Азии незабываемыми навек. И в 
на удаленные участки от воды. К началу самых, пожалуй, скромных, светло-серо-
карбона, прикрывшись прочным хитино- коричневых и желтоватых глинистых 
вым панцирем, сократив число сегмен- буграх, как в восточной сказке, скрыты 
тов тела, приобретя для дыхания особую несметные сокровища. Обнаружили их 
систему трубочек-трахей и превратив палеоэнтомологи, которые и привезли из 
«лишние» лапки в усики, челюсти и тому поездки тысячи прекрасных отпечатков 
подобное, насекомые двинулись поко- триасовых насекомых, а среди них — 
рять землю и воздух, обзаведясь еще и несколько скелетиков мелких древних 
парой-другой крыльев. летучих ящериц. Ими заинтересовались 
О насекомых написаны многотомные палеогерпетологи и тоже поехали в 
книги, эта тема поистине неисчерпаема. ущелье. Сначала посмеялись: ну и 
Чем же особенно интересны насекомые раскоп у энтомологов, для нас — это ра-
для палеонтологов? Прежде всего тем, бота на час! Засучили рукава, взяли кир-
что их прочные хитиновые панцири хо- ки и лопаты, копнули раз... И, отложив 
рошо сохраняются в ископаемом состоя- лопаты, вооружившись тонкими раско-
нии, уничтожить их силами природы — почными ножами, долго и тщательно рас-
это еще надо постараться... Далее, весьма калывали плитки плотной глины, отбирая 
трудно назвать условия, в которых бы не великолепные отпечатки крупных триа-
обитали насекомые, а значит, и не могли совых насекомых... 
бы быть найдены их остатки. Наконец, 



На территории нашей страны сотни 
местонахождений древних насекомых, 
большинство из них очень богаты. Даже 
десятая часть находок пока не изучена, 
даже сотая не может поместиться на 
выставке в музее, даже тысячную часть 
нельзя сфотографировать для книги... 











176, 177, 178. Насекомые 
в янтаре. С в е р к а ю щ и е к а м н и , 
содержащие этих, казалось 
бы, невзрачных букашек, ста
новятся еще драгоценнее. 
Не каждый музей мира может 
гордиться большой коллекцией 
насекомых в янтаре. А знаете, 
как выглядит выброшенный 
морем янтарь на темно-
синем бархате синей к е м б р и й 
ской глины? Далеко не столь 
красив темный, почти непро
зрачный янтарь Охотского 
моря , Тимана, но не менее 
драгоценен он для науки . Эта 
застывшая смола сохранила 
для нас тонкие, ажурные 
окаменелости. Вот насекомые 
из раннекайнозойского балтий
ского янтаря: ж у к жужелица 
(Dromius sp.), каримора-долго-
ножка, муравей... 
Помните у Ломоносова: 
...Хотя он у людей был 
в жизнь свою презренный, 
По смерти ж в янтаре у них 
стал драгоценный. 



ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
НА ЧЕТЫРЕХ НОГАХ 
Вторая половина девонского периода. 
Полоса теплых, влажных тропиков пе
ресекала наискось современные конти
ненты — Гренландию, Восточную Евро
пу, Австралию. Плоские равнины, мел
кие и очень широкие мутные, теплые 
реки. Безбрежное мелководье солонова
тых озер. Берегов в нашем понимании, 
видимо, не было ни у рек, ни у озер, 
так как не было дерновой растительно
сти, некому было закреплять берега и 
регулировать сток воды. Реки меняли 
свои широкие русла, занося прежние 
жидкой грязью. Длинные прутья прими
тивных растений росли вдоль этих водое
мов и в воде, и на суше. В полужидкой 
грязи было в тот момент относительно 
сухо. Там копошились черви, улитки, 
многоножки, пауки. В воде сновали вод
ные членистоногие, всевозможные рако
винные рачки. Неутомимо пережевыва
ли-перемалывали зазубренными зубны
ми пластинками водоросли двоякодыша
щие рыбы, отфильтровывали из ила 
питательные частички малоповоротли
вые пластинокожие рыбы. Ловили все
возможную плавающую живность мел
кие кистеперые, а крупные охотились и 
на них, и на двоякодышащих, и на мел
ких химер — брадиодонтов. В общем, ти
пичная картина, которую биологи назы
вают биоценозом (сообществом живых 
существ), в котором обитатели связаны 
в своей жизни друг с другом различ
ными связями, прежде всего — пище
выми. 
А какую же роль могли играть в этом 
биоценозе огромные, длиной до 1 м рыбы 
«с ногами» — примитивные четвероно
гие? А ведь именно в отложениях такой 
обстановки были найдены остатки самых 
первых — ихтиостеги и тулерпетона. Су
дя по строению их тела и конечностей, 
вряд ли они могли передвигаться по су
ше, тем более активно питаться, охо
титься. Наверное, это был просто вари
ант водного хищника, затаивающегося и 

179. Кистеперая рыба остеоле-
пис (Osteo lep is sp.) из девона 
Шотландии. Как полагают, 
остеолеписы близки к предкам 
четвероногих, но посмотрите: 
даже на этом раздавленном 
неимоверным давлением 
каменных толщ отпечатке 
п р е ж д е всего видны к р у п н ы е , 
толстые чешуи и плавники — 
непременные атрибуты рыбы. 

180. Реконструкция «рыбы 
на ногах» — ихтиостеги , остат
ки которой нашли в верхнем 
девоне Гренландии. Была 
бы рыба, если бы не совсем 
лапообразные плавники. 
И на сушу с такими еще 
выходить рановато. Вот и пла
вал «еще не четвероногий», 
«уже не рыба» в основном 
при помощи хвоста, а лапо
образные плавники — как рули. 



подстерегающего добычу. Эти хищники 
были велики и специализированы, то 
есть приспособлены к узким условиям. 
Конечно, это не прямые предки всех 
четвероногих животных, а в лучшем слу
чае их дальние родственники. Ноги их 
еще не годились для передвижения по 
твердой суше: это были просто специ
ализированные широкие плавники, имев
шие между пальцами широкую перепон
ку, сильные и гибкие, возможно, не 
слишком скоростные, но весьма манев
ренные двигатели. Особенно нужны они 
были в той специфической обстановке, 
где жили девонские четвероногие: в мел
кой воде, между густыми зарослями 
стволов растений. 
Такие крупные животные вряд ли могли 
быть нашими предками. Но ведь должны 
были существовать и мелкие, менее спе
циализированные их родственники — 
наши настоящие предки? Конечно, они 
были, однако жили не в воде, а на берегу. 
Именно поэтому мы до сих пор не мо
жем найти их остатков, что было бы 
исключительно редким случаем, так как 
береговые отложения в те времена, 
видимо, не сохранялись в силу опреде
ленных физико-географических условий. 
Условия несколько изменились позже, в 
карбоне и перми, тогда появились и 
первые находки, но только это были 
уже «второгодники» суши, отставшие в 
своем развитии, так как к тому време
ни была заселена далеко не только при-
бпежная полоса. 

181. А это уникальный обра
з е ц — з а д н я я лапа тулерпетона 
(Tulerpeton curtus), чей непол
ный скелет был найден неда
леко от Тулы, в верхнедевон 
ских известняках. Длинная 
лапа. И посмотрите, как сжа
лась: ее скрутила плавательная 
перепонка, высохшая после 
гибели животного. Тоже еще 
не четвероногое, но уже 
основной двигатель — сильные 
задние лапы, а не хвост! Это 
уже поближе к четвероногим.. . 
. . .Оставался е щ е о д и н , навер
ное, самый важный шаг — 
через урез воды. 
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Ящеры — это условное палеонтологическое название всех позво
ночных, кто не рыба, не птица и не млекопитающее. Так что ящера
ми оказываются, в общем-то, и голые лягушки, и чешуйчатые ящери
цы, и динозавры, и панцирные черепахи, и лохматые тероморфы 
(предки млекопитающих), и десятки самых иной раз неожиданных 
ископаемых групп животных. Так уж сложилась эта традиция в па
леонтологии. В название этих животных обычно входят составной 
частью слова: «заура» (ящерица), или «зухус» (крокодил), или даже 
«герпетон» (змея). Период расцвета ящеров охватывает около 
300 млн. лет. 
Карбон. Основное разнообразие четвероногих заметно было еще в 
воде. Крупные и мелкие, активные хищники и пассивно подстерегаю
щие добычу, плоскоголовые поедатели водных беспозвоночных, они 



заняли все прибрежные области обитания, практически окончатель
но вытеснив кистеперых и двоякодышащих. Местонахождения этого 
возраста очень редки, их немного в Европе и Северной Америке, изу
чены они пока явно недостаточно. Найдены в основном представители 
двух, позже широко распространенных групп — батрахоморфов и 
антракозавроморфов, известных уже с девона, так как ихтиостега 
относится к первым, а тулерпетон — ко вторым. 
Пермь. Вот когда привольно почувствовали себя потомки батрахо
морфов и антракозавроморфов, родственники ихтиостеги и тулерпе-
тона. Изучены сотни видов животных из тысяч местонахождений 
на всех материках. Водных, примитивных, может быть дышавших 
еще в дополнение к слабым легким жабрами, сменили быстрые, актив
ные, чешуйчатые, иногда даже панцирные. Особенно многочисленны 
лабиринт од онты-батрахоморфы, поменьше панцирных антракозав-
ров, еще меньше мелких наземных их родственников. Эти ящеры 
без чешуи: через голую, влажную, смачиваемую особыми кожными 
желеЪами кожу можно дышать на суше, хоть и не очень долго, в до
полнение к слабым еще легким. Лапки древних ящеров уже были 
хорошо развиты: можно не только ходить, но и бегать. Небольшие 
перестройки в органах чувств («подгонка» их под воздушную среду) — 
и можно с полным правом называться амфибией, то есть живущей 
в воде и на суше. 
Позже и батрахоморфы создали такую же конструкцию, к началу 
триаса появились бесхвостые (ануры): жабы и лягушки. Тихо и спо
койно дожили они до наших дней. Не по нраву такая спокойная жизнь 
была потомкам зубастых антракозавров. Правда, некоторые, напри
мер парарептилии, на таком уровне задержались до конца перми. 
Зато другие, мелкие предки диапсидных и тероморфных рептилий, 
уже в начале перми начали заходить в азарте охоты на насекомых 
далеко на сушу. Заходили так далеко, что и возвращаться к воде уже 
не имело смысла. Значит, опять пришлось приспосабливаться: глав
ное — предохранить свое тело и икринки от высыхания. Икринки 
покрылись скорлупой и особыми оболочками. Теперь зародыш разви
вался как бы в маленьком, собственном водоеме. Зато выходили из 
таких икринок уже не рыбообразные личинки с жабрами, а настоящие 
маленькие... рептилии. Защиту тела рептилии решили кардинально: 
одни, диапсидные рептилии, как бы вспомнили про древнюю роговую 
чешую предков и покрылись ее плотной броней; другие, тероморфные, 
приобрели плотный покров с толстой, шерстеобразной остью, умень
шавшей испарение с поверхности тела. Обе конструкции оказались 
удачными — уже к концу периода обе группы широко распространи
лись по миру. 



Триас. Наземные местонахождения начала триаса мало отличаются 
от пермских. В море условия сменились, на суше изменения пока 
запаздывали. Хотя некоторые древние группы уже начали исчезать. 
Еще спокойно жили в воде лабиринтодонты-батрахоморфы, даже 
предпринимали попытки выйти на морские просторы, но пермское 
многообразие парарептилий уже пошло на убыль, так что к концу 
триаса от них остались только черепахи, совсем по-диапсидному пере
шедшие к рептильности. Исчезли крупные тероморфы, зато мелкие 
приобрели много полезнейших черт строения, очень пригодившихся 
им позже, когда их потомки стали млекопитающими, к концу периода. 
Только диапсиды не то что не сдавались, а, наоборот, просто наби
рали силу. С окончанием среднего триаса кончился и «сухопутный 
палеозой». Лягушки, черепахи, ящерицы, примитивные млекопитаю
щие, динозавры — вот типичный набор «сухопутного мезозоя». 
Юра. Это эпоха наступления мелководных морей, теплых и слабо
соленых. Разумеется, часть ящеров приспособилась к этим услови
ям — перешла жить в моря. Головоногие — аммониты и белемниты, 
рыбы, ихтиозавры, плезиозавры — основное население водных про
сторов. К сожалению, меньше мы знаем о суше: очень редки остатки 
наземных примитивных млекопитающих, более богата коллекция 
остатков диапсид — ящериц, крокодилов, динозавров. Среди послед
них к концу периода появляются настоящие гиганты — восьмиметро
вые хищные мегалозавры, тридцатиметровые травоядные зауроподы, 
гребнистые стегозавры. К концу периода, видимо, появились и первые 
птицы, хотя в воздухе господствовали летающие чудовища — зубатые 
хвостатые рамфоринхи и беззубые гигантские птеродактили. 
Мел. Все более современный облик приобретают фауна и флора 
моря и суши. Еще процветают головоногие моллюски, ихтиозавры, 
хотя разнообразие и тех и других начинает неуклонно снижаться. Но 
вот появляются новые водные гиганты — родственники варанов 
мозазавры. Целые кладбища костей гигантских двуногих и четверо
ногих динозавров находим мы в меловых песчаниках многих мест 
Земли. Правда, сверхгигантов зауропод совсем мало, а к середине 
мела уменьшается и разнообразие двуногих травоядных динозавров, 
только одна группа из пяти в верхнем мелу переживает расцвет. К 
середине мела исчезают стегозавры, взамен их быстро появляются и 
почти так же быстро исчезают рогатые цератопсы. Намного менее, чем 
в юре, разнообразны птерозавры. Зато все больше остатков птиц и 
млекопитающих находят палеонтологи. Они еще мелки, не очень раз
нообразны. 



ЛЯГУШКИНЫ 
РОДСТВЕННИКИ 

Батрахоморфы — лягушкообразные, так 
можно назвать в общем и лягушек, и всю 
их хотя и вымершую, но обширнейшую 
родню. Эту родню называют стегоцефа
лами или покрытоголовыми, за характер
ное строение черепа, сплошь покрытого 
костной крышей, а еще — лабиринтодон-
тами или складчатозубыми, так как у них 
сложно-складчатое вещество зубов. По
жалуй, батрахоморфы-лабиринтодонты 
являются одной из наиболее хорошо из
вестных нам групп примитивных четве
роногих. Вся жизнь их была связана с 
водой, поэтому в донных осадках часто 
находим их остатки, особенно прочные 
черепа. Сами скелеты, как и положено 
водным животным, все держались на 
хрящах и легко разваливались на от
дельные кости. 
Начиная с девона батрахоморфы очень 
привольно чувствовали себя в пресных 
водоемах, а к концу триаса пытались 
даже перейти в море. Так что это исклю
чительно интересный материал для изу
чения закономерностей адаптивной ра
диации, то есть широкого приспособ
ления к разнообразнейшим условиям. 
Были тут животные длиной и в не
сколько сантиметров, и в несколько 
метров, длинномордые и короткомордые, 
активные хищники и «живые капканы», 
подстерегавшие на дне добычу... А виды 
особой ветви — диссорофы — попыта
лись выйти на сушу, хотя более назем
ных, чем жабы и лягушки, не получи
лось. Первые лягушки известны уже с 
начала триаса, но это единичные на
ходки, и только с начала мелового пе
риода эти маленькие прыгуны начинают 
появляться в водоемах. Видимо, их эво
люция проходила в особых условиях, 
как полагают, в горных речках и ручьях. 











МНОГОЛИКИЕ НЕУДАЧНИКИ 
ПАРАРЕПТИЛИИ 
Вот уж действительно неудачники. До 
недавнего времени их относили к самым 
различным группам четвероногих, и со
брались вместе они только благодаря 
новейшим исследованиям. И это не слу
чайно. Парарептилии очень разнообраз
ны внешне: они приспосабливались к 
самым разным условиям существования. 
Появившись очень давно, видимо в кар
боне, парарептилии всегда опаздывали: 
то удобное место уже давно и прочно за
нято, то оно быстро исчезает под влия
нием изменения климатических условий. 
Самые первые парарептилии — диско-
завриски, вероятно, еще были вполне 
конкурентоспособны по сравнению с 
древними лабиринтодонтами и населяли 
Европу и Азию до середины перми. 
Но вот появились новые, более активные 
лабиринтодонты, и их малоудачные под
ражания — парарептилии сеймурии, ред
ко встречавшиеся и быстро исчезнув
шие. Однако перед исчезновением эти 
животные изменились, после значитель
ной перестройки став сухопутными про-
колофонами, совсем ящерицеподобными 
по виду и по образу жизни. Какое-то 
время проколофоны распространились 
по всем материкам. Но на ящериц они 
были похожи только внешне. Когда в 
тех же местах обитания к концу триаса 
стали появляться ящерицы, то примитив
ные и негибкие проколофоны уступили 
место более совершенным видам. 
Появлялись и животные с амфибийной 
конструкцией, подобно диссорофам, но и 
их постигла неудача. Амфибии-диадек-
тозавры вымерли в конце перми. Правда, 
к этому времени они имели вид гигант
ских парейазавров, «закрепившихся» в 
особых, мало для кого пригодных водо
емах, но на очень небольшой срок: па
рейазавры вымерли после климатиче
ских перемен к началу триаса. И лишь че
репахи (наземная конструкция диадекто-
завров), одевшись панцирем-термосом, 
благополучно дожили до наших дней. 















СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ 
К ВЕРШИНЕ 

Тероморфы — возможно, одна из инте
реснейших групп четвероногих. Появи
лись они очень давно и сразу же перешли 
к наземному образу жизни. Поэтому мы 
почти не знаем их предков. Только к на
чалу пермского периода тероморфы вновь 
переселяются к воде. В пермских слоях 
нам известны богатейшие местонахожде
ния животных, среди которых преобла
дали тероморфы. Быстро сменяли друг 
друга все более прогрессивные формы, 
все более звереобразным становился 
внешний облик животных. Это отражает
ся даже в их названиях: дейноцефалы — 
«ужасноголовые», дицинодонты — «дву-
клыковые», тероцефалы — «звероголо-
вые», цинодонты — «собакозубые». К на
чалу триаса остаются только своеобраз
ные двуклыковые (дицинодонты) и мел
кие собакозубые (цинодонты) — самая 
прогрессивная ветвь тероморфов. Легко 
перенеся климатические изменения на 
границе перми и триаса, дицинодонты 
благополучно просуществовали ранний, 
средний триас... а вот на поздний уже 
не хватило сил: поздний характеризуется 
повсеместным захватом позиций диапси-
дами-архозаврами. Зато мелкие цино
донты, накапливавшие внешне незначи
тельные изменения, качественным скач
ком — ароморфозом в конце триасового 
периода вышли на рубеж млекопитаю
щих, причем сразу несколькими группа^ 
ми. Но пройти рубеж смогли немногие. 
Вот одна из актуальнейших проблем 
современной палеогерпетологии — про
блема происхождения млекопитающих, 
определение конкретных групп, вышед
ших на этот рубеж и перешагнувших 
его. Здесь стремительный победный бег 
тероморфов прервался на два периода — 
до кайнозоя. 















СНОВА В МОРЕ 

До сих пор речь шла о наземных репти
лиях. Но они пытались приспособиться 
и к столь богатому месту обитания, как 
море. 
Уже в триасе появляются морские реп
тилии — ихтиозавры и первые плезио
завры. Как они появляются, кто их пред
ки, не знаем, родственники и тех и дру
гих неизвестны, а самые примитивные 
формы, которые мы находим,— уже 
ихтиозавры или плезиозавры. Но про
исходят обе группы явно от наземных 
форм. Особенно широко распространи
лись морские рептилии в теплых юрских 
морях, и тяжелые, пропитанные серни
стым железом (пиритом) черные шайбы 
их позвонков очень часто встречаются 
вместе с раковинами аммонитов и рост
рами белемнитов. 





УДАЧНЫЕ ТУПИКИ 
ЭВОЛЮЦИИ 

Сами эти животные, наверное, если бы 
могли, не согласились бы с названием 
«тупики», хотя и довольно удачным. Но 
как иначе назвать тех, кто быстро вы
работал необходимую конструкцию, за
нял удобные места обитания и... надолго 
застыл в неизменности? История жизни 
знает немало примеров неудачных тупи
ков — форм, появившихся очень нена
долго и вымерших, не оставив потомков. 
Реже удавалось продержаться долго, 
слегка меняясь с меняющимися условия
ми, но не имея сил подняться на новый 
уровень организации, выйти на простор 
неосвоенных возможностей. Можно со
гласиться, что такое постоянство в опре
деленной мере связано с гибкостью кон
струкций, но какая разница, почему не 
удалось сделать рывка и приспособить
ся? А другие изменения на строгом 
экзамене жизни — не в счет. 









ГИГАНТЫ И КАРЛИКИ тс>под, снабженные костным гребнем на 
ВЕКА РЕПТИЛИЙ сгмне. В позднем мелу к орнитоподам 

присоединяются рогатые ящеры-носо-
Век рептилий. Когда он начался и сколь- рс>ги — цератопсы, морда которых была 
ко продолжался? Первые настоящие на- украшена рогами, иногда длиной до 1,5 м! 
земные четвероногие, способные жить О м и животные были длиной до 8 м. Не 
и размножаться на суше, появились, меньше бывали и ящеры-танки — анки-
может быть, еще в карбоне. Но их, в том лс>завры, покрытые сплошной, а иногда 
числе тероморфов, наверное, не стоит и двухслойной броней, 
именовать рептилиями. Настоящие реп- Мелководья теплых морей и огромных 
тилии, так называемые диапсиды, фор- озер, прибрежные заросли, реже откры-
мировались где-то на сухих водоразде- твЮ опушки лесов — вот места обитания 
лах. Только редкие отдельные остатки плававших, бегавших, может быть, даже 
их попадали в обычные, приводные ме- летавших динозавров, крупных, средних 
стонахождения четвероногих. Так что и мелких. Жизнь огромных площадей 
для палеонтологии достоверные находки суши, покрытой лесами (мрачными хвой-
настоящих рептилий начинаются с конца шдми и светлыми лиственными) в век 
пермского периода. Они либо мелкие рептилий нам неведома. Наверное, войдя 
насекомоядные, либо крупные четверо- в такой лес, мы услышали бы знакомые 
ногие хищники — текодонты. Смена звуки — звон насекомых, щебет птиц, 

морфной, фауны новой, рептильно-архо- ногами... 
завровой, произошла к концу триаса. 
Сначала примитивные архозавры (теко
донты) вытеснили крупных хищных гор-
гонопсов и лабиринтодонтов, затем и 
растительноядных тероморфов. В конце 
триаса появляются высшие архозавры — 
крокодилы и динозавры. В юрских, мело
вых, кайнозойских водоемах безраздель
но господствовали рыбоядные крокоди
лы. К концу триаса потомки текодон-
тов — звероногие динозавры, теропо-
ды — разделились на основные группы: 
мелких целурозавров, огромных хищных 
карнозавров и прозауропод — предков 
гигантов зауропод. Тогда же, видимо, 
сформировались и двуногие раститель
ноядные динозавры — орнитоподы (пти
це ногие). И мелкие целурозавры, и, на
верное, крупнейшие наземные хищники 
всех времен — карнозавры жили до кон
ца мела. 
Временем расцвета четвероногих зауро
под была юра, уже к середине мела чис
ленность их падает: их вытесняют дву
ногие орнитоподы, широко распростра
нившиеся к концу мела. Бывшие неред
кими в юре, к середине мела начинают 
исчезать стегозавры, родственники орни-





































ПЕРВЫЕ 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ 

Оторваться от земли, взмыть в воздух 
неоднократно пытались различные жи
вотные. Бывает даже... летающая лягуш
ка, она сейчас живет в тропической 
Азии. Ну конечно, лягушка не летает, 
а только планирует с дерева на дерево 
на широких перепонках длинных паль
цев. Не так уж существенно отличались 
и попытки полететь у ящериц: помните 
длинночешуйчатника, летучего дракон-
чика? У примитивных предков архозав
ров (текодонтов) иногда тоже развива
лись летательные перепонки. Но всерьез 
подняться в воздух, как птицы, удалось 
только птерозаврам. 
Очень давно, еще в конце XVIII в., нашли 
первые отличной сохранности отпечатки 
скелетов летающих ящеров. И до сере
дины прошлого века не смолкали споры 
о природе этих животных. Некоторые 
даже очень большие ученые высказывали 
предположения, что это морские живот
ные, либо водяные птицы, либо своеоб
разные летучие мыши... Но надо отдать 
должное: Жорж Кювье в 1801 г. уверен
но отнес их к пресмыкающимся, выделил 
в особую группу летающих ящеров и на
звал находку птеродактилем или пальце-
крылом. Действительно, в отличие, на
пример, от летучих мышей, тоже имею
щих летательную перепонку, перепонка 
птерозавров натягивается между перед
ней лапой и крайним, очень удлиненным, 
так называемым летательным пальцем. 
История птерозавров началась к юрско
му периоду, и они, хотя немногочислен
ные и гигантские, дожили до конца мела. 
Лучшие «летуны» из птерозавров по лет
ным качествам значительно уступали 
птицам, они в основном парили на воз
душных потоках. Жили эти животные 
преимущественно вдоль морских побере
жий, питались мелкой рыбой, насекомы
ми или водным планктоном — мелкими 
плавающими беспозвоночными. 









Эта самая разнообразная и многочисленная сейчас группа назем
ных позвоночных, к сожалению, самая слабо изученная с точки зре
ния палеонтологии. Птицы — это удивительный, особый мир. По
жалуй, ни одна наука о позвоночных не может похвалиться такой 
армией ученых и любителей-энтузиастов, как орнитология — наука 
о птицах. Все служит предметом исследования: и совершенная кон
струкция летательного аппарата, и аэродинамика полета, интерес
нейший образ жизни и сложное поведение, забота о потомстве... 
Исследование развития куриного яйца положило когда-то основу 
современной науки о развитии — эмбриологии. Но вот палеонто
логическая история, история эволюции птиц известна очень плохо. 
Слишком редко попадают в руки исследователей даже обломки 
костей птиц. Лй | 



Посмотрите: на фотографии череп современного пеликана — круп
ной птицы; череп не маленький, но весь состоит из тончайших, как 
бумага, костей (когда берешь в руки, кажется, вот-вот раздавишь)... 
И косточки конечностей тонкие, пустотелые. Значительная доля 
многообразия птиц приходится на леса и степи, но ведь палеонтоло
ги чаще всего имеют дело с приводными отложениями, а любые 
другие — редчайшее исключение. Поэтому каждая новая находка 
даже разрозненных костей ископаемых птиц — палеонтологичес
кая драгоценность. Каждая новая деталь что-то добавляет к нашим 
знаниям об эволюции этих любопытнейших теплокровных существ, 
во многом сходных с млекопитающими, а по жизненной активности 
иногда их превосходящих. 



ПЕРВЫЕ ПЕРЬЯ 

Перо — непременная принадлежность 
покрова птиц. Эта сложнейшая кон
струкция, отшлифованная миллиона
ми лет эволюции из простой роговой 
чешуи, известна только у пернатых. 
Даже у «крылатых» динозавров (пом
ните авимимуса?), наверное, перья 
были совсем не птичьи... 





РЕДКИЕ НАХОДКИ 

Настоящие птицы, видимо, появились 
к началу мелового периода. И быстро 
(с точки зрения палеонтологии) завое
вали лучшие места под солнцем. В ме
ловом периоде нам известно около 
30 видов птиц, а к началу кайнозоя — 
чуть больше 100. Но, конечно, в действи
тельности их было много больше. Про
сто, как и в других группах, знаем-то 
мы в основном приводных птиц, а в 
мелу у воды было слишком много ди
нозавров. И все же практически все 
известные меловые птицы — водные. 
Это зубатые рыбоядные низшие пти
цы (гесперорнисы и ихтиорнисы) и на
стоящие, или высшие, птицы — весло
ногие, то есть древние представители той 
группы, к которой сейчас принадлежат 
пеликаны, фаэтоны, олуши. Находки 
эти — почти все из позднего мела. 
Наверное, основная масса тогдашних 
птиц обитала в лесах (где же еще?), 
поскольку у воды и на открытых прос
торах привольно жили динозавры. 
Только с начала кайнозоя значительно 
увеличивается число находок, но, к 
сожалению, проявляется та же законо
мерность: в основном это остатки при
водных форм, реже степных, и совсем 
уж большой редкостью являются лес
ные птицы. 









История человека, несомненно, началась в докембрии — с появле
нием первых живых существ. Но вот подошли к высшей, венчаю
щей древо эволюции группе — млекопитающим. О них можно уже 
сказать — «мы». Предками нашими, как мы уже знаем, были теро-
морфы и непосредственно их высшая группа — цинодонты (собако-
зубые). Как показали современные исследования, формирование 
млекопитающих было очень сложным процессом. Главнейшие чер
ты млекопитающих порознь и в разных сочетаниях характеризова
ли уже разные группы цинодонтов, и высшие цинодонты мало чем 
отличались от млекопитающих. Ну, конечно, очень трудно восста
навливать для ископаемых групп такие черты, как поведение, тепло
кровность, строение шерстного покрова, или такие, как выкармли
вание детенышей молоком, забота о потомстве. Так что граница 





между «еще не млекопитающими» и «уже млекопитающими» очень 
условна. Нет и не может быть абсолютных критериев в этом слож
нейшем непрерывном процессе, к тому же независимо осуществляв
шемся в нескольких ветвях близких родственников, с практически 
неотличимыми результатами. Только сейчас можно уверенно кон
статировать: уже в триасе у цинодонтов накопилось столько «млеко
питающих» признаков, что ароморфный скачок произошел одновре
менно в нескольких группах, и появились млекопитающие. 
Первые, примитивные группы млекопитающих сами оказались не
долговечными. Аллотерии, триконодонты и пантотерии, мелкие 
мезозойские спутники динозавров, вымерли к началу кайнозоя. Но 
некоторые, явно очень примитивные, древние группы дожили до 
наших дней — сумчатые, первозвери-прототерии, к которым отно
сятся утконос и ехидна. Основные, ключевые к будущему разнообра
зию группы, видимо происходящие от пантотериев и триконодонтов, 
к началу мелового периода мы уже застаем достаточно сформиро
ванными — это насекомоядные, примитивные хищники и предки ко
пытных. Но только окончательное исчезновение динозавров позво
лило млекопитающим дать богатейший «веер» адаптивной радиации. 
Наверное, не надо рассказывать, чем этот «веер» завершился к 
нашим дням. 
Богатейшее распространение млекопитающих во всех условиях оби
тания соответствует и богатству местонахождений остатков живот
ных кайнозоя, и неплохим знаниям об эволюции ключевых групп 
(по крайней мере, по сравнению с более древними группами). Но 
сколько же еще нерешенных проблем! 



САМЫЕ ПЕРВЫЕ 

От самых первых, триасовых и юрских 
зверей обнаружены только обломки че
люстей и отдельные зубы. И все-таки 
не там, где хорошо сохранялись иско
паемые остатки, жили в мезозое млеко
питающие. Но смелее становились ма
ленькие зверьки, потихоньку осмат
ривались, выискивали богатые кор
мом не занятые места, а то и вытесня
ли тех, кто послабее. В мелу, когда поя
вились эутерии (высшие, настоящие 
млекопитающие), начали сразу форми
роваться и их будущие основные ство
лы: ствол насекомоядных, хищников, 
приматов, рукокрылых, грызунов; ствол 
китообразных; ствол кондилартров — 
предков парнопалых и непарнопалых, 
хоботных, а также некоторых других 
родственных групп. Но все еще было 
впереди, в кайнозое,— все меловые 
млекопитающие еще одинаково мелкие, 
очень похожие внешне и по строению 
друг на друга. 



В ВОДЕ И НА СУШЕ 

В самом начале кайнозоя уже сформи
ровались почти все основные группы 
и стали развиваться разными путями 
эволюции. В нижнетретичных место
нахождениях можно обнаружить ос
татки уже практически всех групп 
современных млекопитающих, а кроме 
того, много вымерших, не доживших 
до наших дней. Мир млекопитающих 
середины третичного периода очень 
разнообразен. И многих животных, 
показалось бы нам, мы «узнали бы в 
лицо», настолько облик их был привы
чен. Конечно, по своему строению это 
были еще далеко не те звери, которых 
мы знаем сейчас. 







ДРЕВНИЕ ХИЩНИКИ 

Гибкие, быстрые, смышленые. Верши
на пищевой цепи: растения — траво
ядные — хищники. Непросто добывать 
живую пищу, и это определило их слож
ное поведение, совершенную конструк
цию. В самом начале кайнозоя настоя
щие хищники произошли несколькими 
стволами от примитивных креодонтов. 
Несколькими стволами — это значит, 
что сразу несколько групп креодонтов 
достигли такого уровня организации, что 
получили право именоваться настоя
щими или высшими хищниками. Огром
ный тигр, питающийся только мясом, 
и не менее огромный медведь, но всеяд
ный, быстрые собаки и маленькая ласка, 
даже домашний кот, уничтожавший 
мышей еще в амбарах древних егип
тян,— все это хищники. Предки собак 
относятся к одной из древнейших ветвей, 
им родственны медведи и разнообраз
нейшая группа куньих. Особняком стоят 
родственные друг другу гиены и ко
шачьи. 







БЫСТРОНОГИЕ, РОГАТЫЕ, 
ТОЛСТОКОЖИЕ 
Древнейшие копытные (кондилартры) 
были некрупными зверьками, по строе
нию близкими к древним насекомо
ядным и примитивным хищникам. И ви
димо, они были всеядными, хотя в пита
нии их преобладали сочные листья 
и плоды. Но уже в самом начале тре
тичного периода пути потомков конди-
лартров разошлись, разделились груп
пы парнопалых, непарнопалых и 
сложный пучок родственных групп, из 
которых до наших дней дожили, на
пример, слоны и сирены. Самые раз
нообразные внешний облик и образ 
жизни у потомков кондилартров, их 
объединяет лишь растительноядность. 
Миллионные стада травоядных когда-то 
бродили по зеленым просторам, сотни 
и тысячи их гибли во время разливов 
и засух, от эпидемий и в болотах. По
этому коллекции по древним травояд
ным — самые богатые, иные место
нахождения просто набиты костями 
всевозможных представителей их групп. 
Посмотрим хотя бы очень малую часть 
этого разнообразия. 



















ПЕРВЫЕ ЛЮДИ ИХ ВИДЕЛИ 

Климат четвертичного периода, осо
бенно в Европе, был необычайно суров. 
Жестокие зимы ледниковых периодов 
чередовались с не очень теплыми меж-
ледниковьями. В таких условиях перво
бытным людям было намного труднее, 
чем в теплое доледнивековье, собирать 
съедобные корешки и плоды (а какие 
корешки и съедобные травки в промерз
шей почве?), ловить мелких животных. 
Зато стада огромных травоядных при
вольно чувствовали себя в холодных 
приледниковых лесостепях. Только при 
гигантских размерах можно было ус
пешно добывать из-под снега грубый 
корм — ветки, сучья, лишайники. Охо
та на таких животных требовала кол
лективизма и понимания друг друга, 
требовала больших объединений. Так 
возник один из важнейших факторов, 
формировавший человека как соци
альное существо. 











ЕЩЕ НЕ ЧЕЛОВЕК 

Небольшие зверьки, предки прима
тов появились в конце мела и были 
очень похожи на насекомоядных. Жили 
они на деревьях, ловко перебираясь 
с ветки на ветку при помощи цепких 
лап и хвоста. В начале кайнозоя, около 
60 млн. лет назад, появились первые 
приматы — полуобезьяны лемуры, а 
затем и настоящие обезьяны, некото
рые из них и стали предками совре
менных обезьян и человека. Первые 
обезьяны — гоминиды, то есть родст
венники человека, появились где-то 
в середине третичного периода. Сам 
путь формирования обезьян предпола
гал жизнь в лесу, на деревьях. Что в 
таком случае может попасть в руки 
палеонтолога, даже если эти животные 
жили относительно недавно? Отдель
ные косточки, зубы... Каждая наход
ка — событие, поворот в наших зна
ниях. 







УЖЕ ЧЕЛОВЕК 

Где же граница между «уже-человеком» 
и «еще-обезьяной»? Самая «человеко
подобная», но еще совсем обезьяна, 
или рамапитек, жила 14 млн. лет назад 
в Азии, Южной Европе и Северной Аф
рике. Довольно крупная, она хорошо 
чувствовала себя на земле, передвига
ясь еще на четырех ногах. А следую
щий известный нам этап — австралопи
тек — почти человек, «переходное 
звено», более 5 млн. лет назад появив
шийся в Африке и Юго-Восточной Азии. 
И только около 3 млн. лет назад появля
ются в летописи Земли остатки прими
тивных представителей нашего рода — 
Человека. Очень сложным и длитель
ным был путь формирования человека. 
Узкий мостик, цепь вызванных природ
ными изменениями преобразований 
вели «в люди». Любые отклонения, 
попытки уйти в удобные места обита
ния для любой группы человекоподоб
ных всегда приводили в тупик. При 
этом в хороших, спокойных условиях 
такая ветвь «почти-людей» давала 
вспышку численности, и их остатки 
имели больше шансов попасть в руки 
исследователей. Но тупик развития 
всегда кончался вымиранием, и, значит, 
изучение этих редчайших находок 
всегда сопровождалось вздохом разо
чарования: «опять боковая ветвь, ту
пик эволюции!» Но любая тупиковая 
ветвь сохраняла многие черты, «захва
ченные» с собой с пути, ведущего к 
человеку, на том уровне, на котором 
она свернула с пути, привлеченная 
спокойной жизнью. Значит, с каждой 
находкой все точнее вырисовывается 
(пусть пока общий) контур этой самой 
главной ветви филогенетического древа. 











З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Перед нами прошла очень небольшая 
частичка удивительнейшего много
образия живых существ прошлого на
шей планеты. Немалую роль в созда
нии этого богатства жизни сыграли 
разнообразнейшие условия обитания, 
предоставляемые природой. Моря и 
пустыни, леса и горы... Жаркие и ледя
ные районы... И никогда — неизмен
ные. Уходили моря и рушились горы, 
шумели под жарким солнцем тропичес
кие леса там, где давно (в геологическом 
смысле!) ветер перевевал песок барха
нов... Ведь в геологическом смысле такие 
смены длились десятки миллионолетий 
и идут сейчас: это не какая-то особен
ность прошлых эпох. 
Посмотрите на современную карту — 
видите цепочки островов и вулканов 
вдоль Камчатки, Курил, Японии? Это 
современная зона горообразования. 
Сейчас здесь — вулканы и землетря
сения, а через миллионы лет встанут 
высокие горы. Недавно возникший 
молодой Памир и сейчас медленно рас
тет, сотрясая свои окрестности, а древ
ний Урал уже давно только разрушает
ся, и на его месте так же через миллио
ны лет будет равнина. Мелеет и отсту
пает Каспий, а на Великобританию 
и запад материковой Европы постепенно 
наступает море. Еще на памяти людей 
в Сахаре жили жирафы и бегемоты, 
а под Москвой шумели дремучие леса. 
Чтобы наглядно представить себе всю 
постепенность этой смены, давайте 
проследим, как на киноленте, историю, 
например, центра нашей страны — 
Подмосковья. 
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