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элементы серьёзно повреждены и во многих ме-
стах умирают. Сегодня мир глобален, и, учитывая 
экономические, транспортные, энергетические или 
туристические связи на планете, локальное пони-
мание климата, загрязнения морей, вырубки лесов, 
пересыхания озер и других явлений, связанных 
с биосферой, перестаёт иметь смысл. Мы сталки-
ваемся с проблемами, вызванными самым высоким 
в истории потреблением ресурсов (особенно энер-
гии, сырья, воды), что приводит к загрязнению 
воздуха и Мирового океана, истощению подземных 
вод и минеральных ресурсов, деградации и окку-
пации сельскохозяйственных земель, избыточному 
морскому и речному рыболовству и, что не менее 
важно, изменению климата.

Живое население нашей планеты за свою очень 
долгую историю пережило пять великих вымира-
ний, из-за которых Земля потеряла не просто мно-
го, а необъятное количество видов. Из-за измене-
ния климата, геологических процессов, смещения 
континентов мы не видим среди животного мира 
ни гигантских птиц, ни динозавров, ни  мамонтов… 

К
аждое новое поколение видит мир прекрас-
ным, и так и должно быть — ведь мы никогда 
не узнаем, каким он был раньше. В Европе 

образ жизни бабушек и дедушек, родителей и их 
детей несильно менялся с течением времени. Од-
нако полтора века назад Европа и Северная Аме-
рика стали свидетелями драматических изменений 
не только в технологиях, но и в медицине, культуре 
и социальной сфере. Большая продолжительность 
жизни, снижение детской смертности, новые тех-
нологии — все это вскоре распространилось по 
всем уголкам мира и около 100 лет назад население 
Земли начало расти тревожными темпами. До тех 
пор рост происходил постепенно, и примерно 
в 1920 г. на Земле проживало 2 миллиарда человек, 
но к 1960 г. к ним добавился ещё один миллиард. 
С тех пор, всего за 60 лет, население Земли более 
чем удвоилось — прибавилось более 4,5 миллиарда 
человек! В настоящее время нас около 7,6 милли-
арда.

Сегодня мы живём в мире, окружающая сре-
да которого меняется неожиданно быстро. Живые 

В Ы М И РА Ю Щ И Е  В И Д Ы

Тарпан



Возможно, именно сейчас мы живём в услови-
ях шестого вымирания, но причина его — в дея-
тельности человека. 

С древних времен человек оказывал своё вли-
яние на природу: на ландшафт, фауну и флору. 
Фауна крупных животных (или мегафауна) почув-
ствовала на себе влияние человека-охотника после 
миграции людей из Африки на другие континен-
ты. И если в Восточной и Южной Африке крупные 
травоядные животные привыкли и приспособились 
к человеку, то в Европе, где люди начали рассе-
ляться 40–45 000 лет назад, жертвами охоты стали 
и травоядные (мамонты, лошади, носороги), и хищ-
ники (львы, медведи, гиены). Аналогичная участь 
постигла животных в Северной Азии, в Северной, 
а затем и Южной Америке, где обитали огромные 
наземные ленивцы, броненосцы и родственники 
льва. Согласно последним исследованиям человек 
сыграл главную роль в их вымирании. 

Вымирание на островах, куда люди пришли 
гораздо позже, шло иным путём. В дополнение 
к вымершей мегафауне — например, нескольких 
видов гигантских птиц моа и гигантского орла из 
Новой Зеландии, популяции которых были истре-
блены полинезийцами в течение 100 лет после 
прибытия, — существуют документально подтверж-
денные случаи вымирания целых эволюционных 
линий мелких певчих птиц, моллюсков и насеко-
мых не в результате охоты, а изменений ландшафта 
на островах Тихого океана и Карибского бассейна. 
В этих случаях вымирания были связаны уже не 
с охотой, а с изменениями окружающей среды, ко-
торые мы не всегда хорошо понимаем. Мы также не 
знаем, к каким экологическим последствиям при-
ведёт вымирание мелких организмов. Возможно, 
наибольшую тревогу вызывает потеря насекомых 
как с точки зрения количества видов, так и с точки 
зрения общего числа особей в дикой природе. 

Мы не знаем, в каком направлении будет дви-
гаться наш мир. Однако видим, что изменение 
климата действительно наступает и что оно связа-
но с деятельностью человека. Мы знаем, что расту-
щее население будет нужно кормить и что потен-
циал земли и океанов не безграничен, так же как 
конечны источники сырья. Мы знаем, что удовлет-
ворение растущего потребления окажет дополни-
тельное давление на существующие экосистемы. 
Вымирание растений, грибов и животных, несо-
мненно, продолжится в ближайшем будущем, но ка-
ковы будут последствия для нашей живой  планеты?

 Эта книга — не просто наглядный атлас того, 
что мы теряем, но и призыв к юным читателям 
осознать, что без их помощи, скромности и мудро-
сти мир, каким они его знают, погибнет.

И р ж и  К о л и б а ч,

доктор философии,

профессор кафедры энтомологии

Моравского музея,

известный специалист по экологии 

и эволюционной биологии 

Ссылки на конкретные уровни угрозы приводятся 

в нашем атласе в соответствие с Красной книгой 

МСОП .

Мы приводим их здесь для ясности:

CR  — находящиеся на грани

   полного исчезновения

EN  — вымирающие

VU  — уязвимые

NT  — близкие к уязвимому положению

EW — исчезнувшие в дикой природе
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Е
щё с доисторических времен в украшениях 
и амулетах люди использовали красные корал-
лы. Они появляются благодаря коралловым 

полипам Anthozoa, которые строят твёрдые внеш-
ние оболочки из карбоната кальция, наслаивая на 
протяжении сотен тысяч или миллионов лет ко-
ралловые раковины друг на друга. Именно тако-
во происхождение знаменитых коралловых рифов 
в тропических водах. Кораллы находятся в симби-
озе с фотосинтезирующими водорослями, которые 
придают им разноцветную окраску. Благодаря водо-
рослям кораллы почти всегда встречаются в  про-
зрачных тропических водах на глубине проникно-
вения солнечного света.

Но коралл, лишённый защитного слоя водо-
рослей, больше не растёт, обесцвечивается и по-
степенно умирает. Основной проблемой является 
повышение температуры и кислотности воды, из-за 
глобального изменения климата. Дополнительный 
ущерб рифам наносит, например, избыток пита-
тельных веществ, вымываемых в морскую среду из 
рек, промышленное загрязнение воды. Сложный 
баланс коралловых экосистем также значительно 
нарушается из-за сокращения численности выс-
ших хищников — крупных хищных рыб и акул.

Все эти воздействия имеют одну общую черту: они 
вызваны человеком. 

Крупнейшее коралловое сообщество — Боль-
шой Барьерный риф протяжённостью более 
2000 км у северо-восточного побережья Австра-
лии — старейшее образование на Земле, созданное 
живыми организмами. Но и этой монументальной 
экосистеме угрожает обесцвечивание. Кроме того, 
«войну» кораллам объявила морская звезда «тер-
новый венец» — агрессивный и хищный организм, 
который питается почти исключительно кораллами 
и использует их ослабление против них самих. Ги-
бель кораллов — настоящая глобальная катастро-
фа, последствия которой мы даже не можем себе 
представить. Ведь это, по сути, подводный лес, от 
которого зависит экологический баланс ниже уров-
ня моря.

Люди осознали свою ошибку и пытаются по-
мочь кораллам: уменьшают загрязнение окружаю-
щей среды, собирают морские звёзды или запреща-
ют продажу солнцезащитных кремов, содержащих 
вредные для кораллов химические вещества, соз-
дают «коралловые питомники», где выращивают 
более генетически устойчивые формы кораллов. 
Но только будущее покажет, не слишком ли поздно.

К О РА Л Л О В Ы Е  П О Л И П Ы

Anthozoa

МЕСТО ОБИТАНИЯ: Мировой океан

Морская звезда «терновый 

венец» — хищник 

Рифлёный мозговой 

коралл

Лобофилия зубчатая

Фиолетовый

восьмилучевой

коралл

NT
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И
стория брюхоногих моллюсков патрулидов 
с островов Тихоокеанской Полинезии очень 
драматична. Это история о неравной конку-

ренции с пришлыми или завезёнными видами.
Маленькие брюхоногие моллюски рода Partula 

(партулиды) счастливо жили в своем биотопе 
вплоть до Второй мировой войны. После этого пра-
вительство США решило поддержать американские 
войска в Тихом океане источником белка, который 
не нужно импортировать. Для этого они завезли 
брюхоногого моллюска под названием Ахатина ги-
гантская, или гигантская африканская сухопутная 
улитка. Это быстрорастущее прожорливое суще-
ство, способное потреблять даже бетон в качестве 
источника кальция для своей раковины. Вскоре её 
разведение вышло из-под контроля, и гигантские 
улитки сбежали в дикую природу, где поедали всё, 
что могли найти.

Для борьбы с ахатиной на Таити завезли се-
вероамериканского хищного брюхоного моллюска 
Euglandina rosea. Ожидалось, что те будут охотиться 
на гигантских африканских улиток, однако этого 

не произошло: те сосредоточились на более доступ-
ной пище — партулидах. Эти местные моллюски 
были почти полностью истреблены, и по сей день 
на Таити и соседних островах сохранилось только 
12 из почти 80 видов.

Партулидам на Таити удалось сохранить свой 
богатый генетический состав, Но сегодня ясно, что 
если мы хотим избавиться от пришлых видов с по-
мощью природных вредителей, то этому процессу 
должна предшествовать длительная и тщательная 
оценка риска. 

Островные сообщества не всегда оказываются 
в плохом положении, о чём свидетельствует неболь-
шой остров Кузин на Сейшелах, где 50 лет назад 
местные флора и фауна были уничтожены кабана-
ми и кошками, а неместные растения процветали. 
Для изменения ситуации к лучшему помогли толь-
ко суровые меры: чужеродные флора и фауна были 
безжалостно уничтожены, а эндемичные виды 
птиц, которые были там истреблены, постепенно 
были возвращены с других островов. Однако опас-
ность, безусловно, сохраняется. 

П А Р Т УЛ И Д Ы

Partulidae

CR  МЕСТО ОБИТАНИЯ: Таити

Раковины рода Partula





Махаон — родственный вид

птицекрыла

королевы Александры

10

В 
огромном мире насекомых под угрозой наи-

большего исчезновения числятся в основном 

самые яркие и популярные среди людей — 

бабочки. Причём к ним относятся не только тро-

пические красавицы. Гусеницы бабочек обычно 

питаются каким-то одним конкретным растением, 

поэтому, если оно само борется за выживание, 

то вид бабочек также может исчезнуть. Так обсто-

ит дело с некоторыми европейскими бабочками- 

голубянками, естественная среда обитания которых 

практически исчезла из-за того, что на лугах стали 

пастись крупные копытные животные. Что касается 

птицекрыла королевы Александры, то сокращение 

его численности связано и с другими причинами. 

Она привлекательна, красива и просто огромна для 

бабочки.

Нет единого мнения относительно того, какая 

бабочка является самой крупной в мире, но одним 

из претендентов на первенство считается птице-

крыл королевы Александры, которого можно встре-

тить только в провинции Оро в восточной части 

острова Папуа — Новая Гвинея. Самки этой бабоч-

ки имеют сдержанную коричнево-белую окраску, 

а самцы — эффектную ярко-зелёную и  чёрную, 

с жёлтым брюшком. Она была названа так в 1907 г. 

в честь британской королевы Александры Датской. 

Личинки этого вида питаются ядовитыми трубча-

тыми лианами, а поскольку яд в них накапливает-

ся, то взрослые бабочки также становятся ядови-

тыми. Этот факт может защитить их от хищников, 

но только не от коллекционеров, которые готовы 

заплатить за них огромные суммы на чёрном рын-

ке, хотя юридически торговля этой бабочки и за-

прещена. 

Ещё один фактор, ставящий под угрозу исчез-

новения этот единственный в своем роде вид, — 

вырубка лесов из-за постоянного расширения 

плантаций масличных пальм. Неужели эти гигант-

ские бабочки исчезнут?

Для поддержания популяции этих насекомых 

экологи создали спасательный приют прямо на тер-

ритории завода по производству пальмового масла. 

Там бабочек разводят и выпускают обратно в дикую 

природу. Следующий шаг — выращивание расте-

ний, необходимых бабочкам для жизни. Будем на-

деяться, что будущие поколения смогут насладить-

ся этой огромной летающей драгоценностью не 

только в музеях и частных коллекциях. 

П Т И Ц Е К Р Ы Л

К О Р О Л Е В Ы  А Л Е К С А Н Д Р Ы

Ornithopetera alesandrae

Птицекрыл

королевы Александры — 

самка

EN МЕСТО ОБИТАНИЯ: Новая Гвинея
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