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1.
Утконос
Утконос- это водоплавающее  
млекопитающее 
отряда однопроходных, 
обитающее в австралии.
Длинна тела утконоса 30—40 см, 
хвоста — 10—15 см, весит он до 
2 кг. Самцы на треть крупнее 
самок.



Внешний 
вид
Тело у утконоса приземистое, коротконогое; хвост уплощённый, похож на хвост бобра, но покрыт 
шерстью, которая с возрастом заметно редеет. В хвостеутконоса, как у тасманского дьявола, 
откладываются запасы жира. Мех у него густой, мягкий, обычно тёмно-коричневый на спине и 
рыжеватый или серый на брюхе. Голова круглая. Впереди лицевой отдел вытянут в плоский клюв 
длиной около 65 мм, шириной 50 мм. Клюв не жёсткий как у птиц, а мягкий, покрытый 
эластичной голой кожей, которая натянута на две тонкие, длинные, дугообразные косточки. 
Ротовая полость расширена в защечные мешки, в которых во время кормёжки запасается пища. 
Внизу у основания клюва самцы имеют специфическую железу, продуцирующую секрецию с 
мускусным запахом. У молодых утконосов имеется 8 зубов, однако они непрочные и быстро 
стираются, сменяясь ороговевшими пластинками.



Размножени
е
Каждый год утконосы впадают в 5—10-дневную зимнюю спячку, после которой у них наступает период 
размножения. Продолжается он с августа по ноябрь. Спаривание происходит в воде. Самец кусает самку за 
хвост, и некоторое время зверьки плавают по кругу, после чего происходит спаривание (помимо этого, 
зафиксировано ещё 4 варианта ритуала ухаживания). Самец покрывает нескольких самок; постоянных 
пар утконосы не образуют.
После спаривания самка роет выводковую нору. В отличие от обычной норы она длиннее и заканчивается 
гнездовой камерой. Внутри строится гнездо из стеблей и листьев; материал самка носит, прижав хвостом к 
животу. Затем она закупоривает коридор одной или несколькими земляными пробками толщиной 15—20 см, 
чтобы защитить нору от хищников и паводка. Пробки самка делает с помощью хвоста, который использует, как 
каменщик мастерок. Гнездо внутри всегда бывает влажным, что предохраняет яйца от высыхания. Самец не 
принимает участия в постройке норы и выращивании молодняка.
Через 2 недели после спаривания самка откладывает 1—3 (обычно 2) яйца. Яйца утконоса похожи на 
яйца рептилий — они округлые, маленькие (11 мм в диаметре) и покрыты грязно-белой кожистой скорлупой. 
После кладки яйца слипаются между собой клейкой субстанцией, которая покрывает их снаружи. Инкубация 
продолжается до 10 дней; во время насиживания самка редко покидает нору и обычно лежит, свернувшись 
вокруг яиц.
Детёныши утконоса рождаются голыми и слепыми, длиной примерно 2,5 см. При вылуплении из яйца они 
пробивают скорлупу яйцевым зубом, отваливающимся сразу после выхода из яйца. Самка, лежа на спине, 
перемещает их к себе на брюхо. Выводковой сумки у неё нет. Мать вскармливает детёнышей молоком, которое 
выступает через расширенные поры на её животе. Молоко стекает по шерсти матери, скапливаясь в особых 
бороздках, и детёныши его слизывают. Мать покидает потомство только на краткое время, чтобы покормиться и 
высушить шкуру; уходя, она закупоривает вход почвой. Глаза у детёнышей открываются на 11 неделе. Молочное 
вскармливание продолжается до 4-х месяцев; в 17 недель детёныши начинают выходить из норы на охоту. 
Половой зрелости молодые утконосы достигают в возрасте 1 года.
Продолжительность жизни утконосов в природе неизвестна; в неволе они живут в среднем 10 лет.



Яд 
утконоса

Утконос — одно из немногих ядовитых млекопитающих (наряду с 
некоторыми землеройками и щелезубами, обладающими токсичной слюной, а также толстыми 
лори - единственным родом известных ядовитых приматов).
У молодых утконосов обоих полов на задних ногах находятся зачатки роговых шпор. У самок к 
годовалому возрасту они отваливаются, а у самцов продолжают расти, достигая к моменту 
полового созревания 1,2—1,5 см длины. Каждая шпора связана протоком с бедренной железой, 
которая во время брачного сезона вырабатывает сложный «коктейль» из ядов. Самцы 
используют шпоры во время брачных поединков. Яд утконоса может убить динго или иное 
некрупное животное. Для человека он в целом не смертелен, однако вызывает очень сильную 
боль, а на месте укола развивается отёк, который постепенно распространяется на всю 
конечность. Болевые ощущения (гипералгезия) могут продолжаться много дней или даже 
месяцев.
У других яйцекладущих — ехидн — на задних лапах также имеются зачаточные шпоры, однако 
они не развиты и не ядовиты.



 Образ жизни и 
питание

Утконос — скрытное ночное полуводное животное, населяющее берега небольших рек и 
стоячих водоёмов Восточной Австралии на обширном ареале от холодных 
плато Тасмании и Австралийских Альп до дождевых лесов прибрежного Квинсленда. На 
севере его ареал доходит до полуострова Кейп-Йорк (Куктаун). О 
распространении утконоса внутри материка известно меньше. Видимо, он полностью исчез 
в Южной Австралии (кроме о. Кенгуру) и на большей части бассейна рекМуррей-Дарлинг. 
Причиной этому, вероятно, стало загрязнение вод, к которому утконос очень чувствителен. Он 
предпочитает температуру воды 25—29,9 °C; в солоноватой воде не встречается.
Обитает утконос по берегам водоёмов. Убежищем ему служит короткая прямая нора (длиной 
до 10 м), с двумя входами и внутренней камерой. Один вход подводный, другой расположен в 
1,2—3,6 м над уровнем воды, под корнями деревьев или в зарослях.
Утконос превосходно плавает и ныряет, оставаясь под водой до 5 минут. В воде он проводит до 
10 часов в сутки, поскольку в день ему требуется съедать количество пищи, составляющее до 
четверти его собственного веса. Активен утконос ночью и в сумерках. Питается мелкими 
водными животными, взбаламучивая клювом ил на дне водоёма и ловя поднявшуюся 
живность. Наблюдали, как утконос, кормясь, переворачивает камни когтями или с помощью 
клюва. Поедает он ракообразных, червей, личинок насекомых; реже 
головастиков, моллюсков и водную растительность. Набрав пищу в защечные 
мешки, утконос поднимается на поверхность и, лежа на воде, перетирает её роговыми 
челюстями.
В природе враги утконоса немногочисленны. Изредка на него нападают варан, питон и 
заплывающий в реки морской леопард



Ехидна
Ехидны похожи на 
небольшого дикобраза, так как 
покрыты грубой шерстью и 
иголками. Максимальная длина 
тела составляет приблизительно 
30 см. Их губы имеют 
клювоподобную форму. 
Конечности ехидны короткие и 
довольно сильные, с большими 
когтями, благодаря чему они 
могут хорошо копать. У ехидны 
нет зубов, рот маленький. 
Основу рациона 
составляют термиты и муравьи, 
которых ехидны ловят своим 
длинным клейким языком, а 
также другие 
некрупныебеспозвоночные, 
которых ехидны раздавливают во 
рту, прижимая языком к нёбу.



 Поведение и образ 
жизни

Бо́льшую часть года, за исключением брачного сезона зимой, ехидны живут в одиночку. 
Каждая особь охраняет свою территорию, на которой она охотится. Ехидны не имеют 
постоянного убежища. Несмотря на своё толстое и неуклюжее тело, ехидны хорошо плавают и 
пересекают крупные водоёмы.
У ехидны острое зрение, и они в состоянии замечать малейшие движения вокруг себя. В случае 
какой-либо угрозы ехидны быстро прячутся в зарослях или в расщелинах скал. При отсутствии 
таких естественных убежищ ехидны быстро зарываются в землю, и на поверхности остаются 
только несколько иголок. Если же местность открыта, а грунт твёрдый, то ехидны просто 
сворачиваются в шар, напоминая ежа. Лишь немногие хищники справляются с такой защитой: 
опытные собакидинго и лисицы могут убить взрослую ехидну, застав её на твёрдой ровной 
поверхности и атакуя со стороны брюха (шар, в который сворачивается ехидна, не полный). 
Иногда на молодых ехидн охотятся и вараны.
Самка ехидны через три недели после совокупления откладывает одно яйцо с мягкой 
скорлупой и размещает его в своей сумке. «Насиживание» длится десять суток. После 
вылупления детёныш вскармливается молоком, которое выделяется порами на двух молочных 
полях (у однопроходных нет сосков), и остаётся в сумке матери от 45 до 55 суток, пока у него не 
начинают расти иголки. После этого мать роет для детёныша нору, в которой оставляет его, 
возвращаясь каждые 4-5 дней для кормления молоком. Таким образом молодая ехидна 
опекается матерью до достижения семимесячного возраста.



Эволюция Происхождение 
названия
У ехидны на «клюве» расположено множество электрорецепторов; предполагается, что они 
были унаследованы от предков, которые вели полуводный образ жизни.
 На первый взгляд, название данного млекопитающего кажется восходящим к греч. έχιδνα (змея, 
гадюка). В греческой мифологии Ехидна — чудовище, исполинская полуженщина-полузмея. До 
второй половины XIX века словом ехидна называли ядовитых змей.
Однако млекопитающее ехидна похоже скорее на ежа, а не на змею. Как указывают данные 
этимологических словарей[3], следует возводить его к другому, созвучному греческому 
слову — греч. εχίνος 'ёж', которое, в свою очередь, некоторые считают восходящим 
к греч. έχις 'змея' и имевшим первоначальное значение 'змееед'.



Презинтацию создал Кирюха 
Скрипниченко.Создана с 
помощью PowerPoint


