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Зональность
Изменение природных условий от полюсов к экватору, 
обусловленное широтными различиями в поступлении на 
поверхность Земли солнечной радиации. 
Макс. энергии получает поверхность, перпендикулярная 
солнечным лучам (экваториальные широты); чем больше 
наклон, тем меньше нагрев (полярные широты). 
Географическая зональность – одна из самых 
универсальных географических закономерностей, 
имеющая статус закона. В соответствии с этим законом 
ландшафтная оболочка Земли разделяется на природные 
зоны, повторяющиеся в Сев. и Юж. полушариях (напр., 
зоны лесов и степей умеренного пояса, тропических 
пустынь и др.). 



Природные зоны – основные, качественно различные 
подразделения географической оболочки, закономерно 
сменяющие друг друга в определенном порядке внутри 
географических поясов, главным образом, в зависимости, от 
количества тепла и влаги. 

Как правило, зоны занимают значительные площади и 
обладают вытянутыми очертаниями. 

В биологии их можно называть биоценозами, учитывая 
совокупность всех живых компонентов



200-400 мм в год в виде 
твердых осадков























Между широтными зонами и высотными поясами есть несомненное сходство, но есть и 
различия, ибо по вертикали климатические элементы меняются иными темпами, чем по 
горизонтали, и нередко в другом направлении.



∙ Но, если горный массив располагается своими подножиями в зоне степей 
или пустынь, тогда несмотря на достаточную высоту, в нем 
вертикальный пояс тундр чаще всего вовсе выпадает и пояс лесной 
сменяется кверху поясом горных лугов.







Природные зоны. Адаптация животных и 
растений к среде обитания







Малое количество видов и колоссальная 
численность животных





























Серьезные вещи
Сложный, синтетический характер биогеографии определяет особый набор терминов, «язык» 
науки, в котором есть как заимствования, так и свои специфические, биогеографические
понятия.

Чаще всего говорят просто «сообщество», понимая под этим выражением какую-либо группировку 
организмов того или иного участка. Например, можно говорить о сообществе конкретного небольшого 
по размеру участка леса, луга, озера или даже временной весенней лужи. Можно говорить о 
сообществе ельника, степи, пустыни Каракумы или озера Байкал.

Во всех этих случаях в качестве синонима иногда употребляют также выражения 
«группировка организмов», «биоценоз»; в некоторых публикациях в этом же общем смысле 
применяют термин «биота».

Все эти понятия, соответственно, можно выразить и другими терминами: фитоценоз, зооценоз, 
орнитоценоз, микоценоз. Во всех этих случаях имеется в виду прежде всего совместное обитание или 
обитатели такого-то сообщества в течение какого-то отрезка времени.



Так, сообщество обитателей дна водоема называют бентосом, сообщество парящих в толще 
воды организмов – планктоном, активно передвигающихся в толще воды – нектоном, 
связанных с поверхностной пленкой воды – нейстоном. Планктон, нектон и нейстон в сумме 
образуют пелагическое сообщество (сообщество пелагиали).



Ко всем этим понятиям близко стоит термин «Животное население» (зооценоз). В 
практике употребления его обычно во главу угла всегда ставятся количественные 
характе- ристики (число особей и их масса на единицу площади), соотношения 
обилия разных видов и групп животных того или иного участка.

Параллельно ему употребляется термин « растительность». Это совокупность 
сочетаний растений (фитоценозов).

Число видов характеризует уже в основном другое явление, свойственное этим же 
участкам, а именно – фаунистическое и флористическое разнообразие 
(богатство видами). Это богатство определяется также числом других 
систематических категорий – родов, семейств и т. д. 

Совокупность видов и других систематических категорий растений определенного 
участка, соответственно, именуют флорой, а совокупность видов и других 
систематических категорий животных – фауной данного участка.

Различия между понятиями «флора» и фауна», или «растительность» и «животное 
население», отражают два подхода к одному объекту – комплексу организмов 
определенного участка.



Флора - это исторически сложившийся флористи 
ческий комплекс, включающий элементы разного 
возраста, разного проис хождения и отличающийся от 
других флор своим систематическим соста вом. 
Флористический комплекс - динамическое образование, 
изменяющееся во времени. Отдельные его элементы 
расселяются или, напротив, сокраща ют свой ареал. В 
состав флоры могут внедряться элементы соседних 
флор. 
Фауна - ?
Генезис фауны и флоры



АВТОХТОНЫ  [от гр. autos — сам и chthon — земля] —
Аборигенные виды, виды, возникшие или с древних времен обитающие 
на данной территории, часто реликтовые. растительные и животные 
организмы



Автохтон - голосеменное растение гинкго двулопастный {Ginkgo bilobа). Его предки 
известны начиная с триасо вого периода (мезозой). Местонахождения гинкго, датируемые 
концом мезозоя и началом третичного периода, найдены даже на Аляске, в Грен ландии и 
на Шпицбергене. Однако в четвертичном периоде в результа те резкого похолодания, 
вызванного наступлением ледников, род гинкго 
оказался на грани полного исчезновения и ныне в
 естественных условиях сохранился только 
на небольшой территории в Восточном Китае. Реликт



АЛЛОХТО́НЫ [от греч. allos - другой и chtōn - земля]. Растения или животные, 
занимающие территорию, не являющуюся местом их возникновения в процессе 
эволюции и проникшие в данную местность при расселении (миграции) из места, 
где они возникли в процессе эволюции. Например, североамериканский 
опоссум — аллохтон Северной Америки, так как расселился сюда из Южной 
Америки. 



Азональная растительность (от греческого а - частица отрицания) - растительность, 
нигде не образующая самостоятельной зоны, но встречающаяся в любой зоне, 
например, заливные луга. На характер азональной растительности влияют условия 
соответствующей географической зоны. Так, заливные луга степной зоны 
присутствием ряда степных растений отличаются от одноименных и близких по 
составу лугов лесной зоны.

 



Интразональная растительность

(от латинского intra - внутри) - растительность, которая нигде не образует самостоятельной 
зоны, а встречается лишь включениями в некоторых растительных зонах (в отличие от 
азональной растительности, встречающейся во всех зонах). Например, сфагновые болота в 
тундровой и лесной зонах, солончаковая растительность, тугаи (небольшие леса растущие 
вдоль рек) и т. п. Интразональная растительность несет на себе определенный отпечаток 
соответствующей зоны (например, в лесной зоне сфагновые болота нередко облесены, а в 
тундровой они безлесны и т. д.).

ТугаиСфагновые болота



Экстразональная растительность 
               (от латинского extra - вне и греческого zone - зона) – растительность, близкая к 
растительности какой-либо зоны, но произрастающая вне этой зоны. Экстразональная 
растительность развита в местах, где создаются местные особенности климата, почв и т. д., 
сходные с зональными условиями соседней зоны. Например, байрачные широколиственные 
леса в степной зоне, сходные с дубравами с лесной зоне, или сосновые леса в степной зоне.


