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Введение

Все растения и животные, которых мы видим на суше, в воздухе и в воде, являются многоклеточными
организмами. Они состоят из миллионов, а иногда и из миллиардов отдельных клеток.
Примером может служить сам человек, его тело состоит из клеток, образующихся из одной клетки
(оплодотворенной яйцеклетки) в результате примерно 50 последовательных делений. Рост числа клеток
идет в геометрической прогрессии, т. е. из одной ─ две, из двух ─ четыре и т.д. Другие многоклеточные
организмы тоже начинают свою жизнь с одной клетки.
Многоклеточные организмы состоят из клеток разных типов. Организм наиболее сложных многоклеточных
построен из клеток 200 типов. Основные преимущества многоклеточности связаны с многократным
повторением всех клеточных механизмов.
Отсюда появляется возможность увеличить продолжительность жизни (так как отдельные клетки могут
замещаться), оставить больше потомков (так как для размножения организм способен выделить большое
число клеток), иметь большие размеры, а следовательно, и более высокую физиологическую стабильность
внутренней среды организма, увеличить разнообразие в строении тела.
Кроме того, при многоклеточности возможна дифференцировка клеток, то есть специализация их для
выполнения определенной функции. Это повышает функциональную эффективность. Имеет смысл
вспомнить внутриклеточную дифференцировку, то есть выполнение различных функций разными
органеллами простейших. По сравнению с простейшими у многоклеточных разделение функций
осуществляется в более широком масштабе, что влечет за собой усложнение в организации.
Первые многоклеточные организмы, в некоторых из которых можно распознать предков современных
растений и животных, появились 700 - 900 млн. лет назад, то есть по истечении примерно четырех пятых
всего времени существования жизни на Земле. Их возникновение, ставшее важным событием эволюции в
докембрии, можно считать одним из важнейших ароморфозов.
Факт происхождения многоклеточных организмов из одноклеточных эукариот в настоящее время
общепризнан. Многоклеточные организмы возникали из одноклеточных предков не один, а много раз.
Существует мнение, что по крайней мере 17 раз. Вероятно, преимущество, дававшее толчок эволюции к
многоклеточности, в разных случаях было различным.
Вопрос о том, как в процессе эволюции произошло превращение одноклеточных организмов в
многоклеточные до сих пор не решен. Многоклеточные растения возникли, по - видимому, путем
дифференциации лентообразных колоний. Такие колонии могли образоваться за счет бокового срастания
прикрепленных нитчатых форм в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в одной плоскости).
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Для активного образа жизни животных была необходима более совершенная и сложная, по сравнению с
растениями, дифференциация организма. Сложность и разнообразие конкретных форм организации
многоклеточных животных стимулировали разработку множества гипотез об их происхождении.

Глава 1. Многоклеточность и ее преимущества

1.1. Функциональная специализация клеток

В настоящее время известно около 1,2 млн. видов многоклеточных животных; по некоторым оценкам
фактическое общее число видов должно составить 10-20 млн. Распределение видов между различными
таксонами крайне неравномерно. В частности, 80% видов приходится на членистоногих (Arthropoda), из
которых почти половину составляют жуки и бабочки. Членистоногие и моллюски вместе составляют почти
90% всех описанных видов, в то время как позвоночные — не более 5%. Различные планы строения также
представлены в современной фауне очень поразному; так, группа Placozoa включает только один точно
установленный вид. Палеонтологические данные не оставляют сомнений в том, что видовое разнообразие
отдельных групп животных менялось с течением времени.
Многоклеточные животные (царство Animalia) характеризуются следующими чертами:
1) тело состоит из множества клеток и их производных;
2) клетки дифференцированы как по строению, так и по функциям. Это части сложного организма;
3) целостность организма поддерживается путем межклеточного взаимодействия;
4) тело многоклеточных состоит из 2–3 слоев;
5) жизненный цикл - с преобладанием диплоидной фазы. Характерно сложное индивидуальное развитие.
Онтогенез многоклеточных включает дробление яйца, образование бластомеров и последующую их
дифференциацию;
6) кинетосома с поперечно-исчерченными корешками;
7) митохондрии с пластинчатыми кристами.
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