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Целью нашего курса является получение базовой информации об 
основных теоретических основах изучения биологического 
разнообразия, а также об охране и восстановлении биологического 
разнообразия, о научных и прикладных аспектах проблемы. 

При этом решаются следующие задачи: 1) знакомство с общими 
положениями и принципами инвентаризации флоры и фауны; 2) 
знакомство с историей и основами изучения биоразнообразия; 3)  
методы инвентаризации и каталогизации данных по 
биоразнообразию; 4) принципы выделения редких видов флоры и 
фауны; 5) выделение основных причин сокращения и необходимых 
мер по сохранению численности промысловых или редких видов, 
восстановление, умножение и рациональное использование 
природных ресурсов; 5) знакомство с наиболее распространенными 
способами охраны биоразнообразия (заповедники, заказники, 
питомники, зоопарки и др.). 

При этом мы коснемся биоразнообразия разного уровня: 
разнообразие организмов, экологическое и генетическое 
разнообразие. Рассмотрим связь биологического разнообразия с 
устойчивым развитием и стабильностью экосистем. 







6 век д.н.э. - до настоящего времени
 
Археологами установлено, что древние гоминиды — предшественники современного 
человека — появились около 2–2.5 млн. лет назад. Значительно позже (30–60 тыс. лет спустя) 
появился кроманьонец — первый представитель homo sapiens. В течение позднего 
палеолита — начала неолита первобытный человек расселялся по Земле, постепенно осваивая 
вначале Африканский, затем Евроазиатский континенты, последними были заселены Америка 
и Австралия. Начало неолита (10–8 тыс. лет назад) ознаменовано развитием неолитической, 
или первой технологической, революции. Человек стал «переделывать Природу под себя». 
Назревал новый кризис.
Пока процесс не прошел «точку невозврата» и спасти большинство видов все еще можно. На 
сегодня в группах живых организмов, для которых есть надежные оценки, вымерло около 1–2 
% видов. Но это не означает, что ситуация нормальна. Скорость вымирания видов, по расчетам 
ученых, сегодня значительно выше средней и выше, чем для большинства массовых 
вымираний прошлого. Уже к 2050 году потепление практически неизбежно приведет к 
вымиранию 6 % видов ящериц, а если не принять необходимых мер, то к 2080 году может 
исчезнуть каждый пятый их вид. 
Если виды млекопитающих, сегодня официально отнесенные к трем группам риска по 
классификации Международного союза охраны природы — «в критической опасности», «в 
опасности» и «в уязвимом положении», вымрут, а скорость вымирания останется прежней, 
шестое массовое вымирание наступит уже через 3–22 века. 
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Биоразнообра́зие (биологи́ческое разнообра́зие) — 
разнообразие жизни во всех её проявлениях, а также 
показатель сложности биологической системы, 
разнокачественности её компонентов. 

Основные научные концепции биоразнообразия были сформулированы лишь в 
середине ХХ века, что напрямую связано с развитием количественных методов в 
биологии. 

В работах Роберта Уиттекера была предложена организация уровней экосистемного 
разнообразия и исследованы зависимости биоразнообразия от факторов окружающей 
среды. Согласно его представлениям выделяют:
альфа-разнообразие — разнообразие внутри сообщества,
бета-разнообразие — разнообразие между сообществами,
гамма-разнообразие — разнообразие надценотической системы по градиентам среды. 



Проблема биологического вида
Понятие «вид» – одно из самых сложных в биологии. Впервые термин «вид» использовал 
английский систематик Дж. Рей в 1693 г. Он различал виды по двум признакам: все особи 
одного вида имеют практически одинаковые черты строения и все они могут свободно 
скрещиваться, передавая свои свойства потомкам. 
Учение о виде развил шведский ученый К. Линней, назвав вид совокупностью сходных 
по строению особей, дающих плодовитое потомство. В частности, он дал описание 10 тыс. 
видов растений и более 2 тыс. видов животных. 

Один вид можно отделить от другого по пяти основным критериям:.
1. Морфологический критерий позволяет различать разные виды по внешним и внутренним 
признакам.
2. Физиолого-биохимический критерий фиксирует неодинаковость химических свойств и 
физиологических процессов разных видов.
3. Географический критерий свидетельствует, что каждый вид обладает своим ареалом.
4. Экологический позволяет различать виды по комплексу абиотических и биологических 
условий, в которых они сформировались, приспособились к жизни.
5. Репродуктивный критерий обуславливает репродуктивную изоляцию вида от других, 
даже близкородственных.

Нередко выделяют и другие критерии вида: цитологический (хромосомный) и другие. 



Величина биоразнообразия как внутри вида, так и в рамках всей биосферы признана в 
биологии одним из главных показателей жизнеспособности (живучести) вида и 
экосистемы в целом и получила название «Принцип биологического разнообразия». 

Действительно, при большом однообразии характеристик особей внутри одного вида (это 
относится и к человеку, и к растениям, и к микроорганизмам) любое существенное 
изменение внешних условий (погода, эпидемия, изменение кормов и пр.) более критично 
скажется на выживаемости вида, чем в случае, когда последний имеет большую степень 
биологического разнообразия. То же (на другом уровне) относится и к богатству 
(биоразнообразию) видов в биосфере в целом. 



Группа животных Количество 
известных 
видов

Простейшие 30 000

Губки 5 000

Кишечнополостные 9 000

Черви 15 000

Моллюски 80 000

Членистоногие (без 
Насекомых)

55 000

Насекомые 1 000 000

Иглокожие 5 000

Позвоночные 35 000

в т.ч. Рыбы 18 000

          Земноводные 1 300

          Пресмыкающиеся 4 000

          Птицы 8 500

          Млекопитающие 3 500

   Геомерида Земли
В современном понимании биосферу можно 
представить как глобальное геологическое 
тело, играющее определенную роль в 
эволюции Земли, включающее совокупность 
всех живых организмов и органического 
вещества, а также область планеты, 
находящуюся во взаимодействии с живыми 
организмами или измененную ими.

Разнообразие и множественность форм 
жизни огромны. Экосферу населяют около 1 
млн. видов животных и около 340 тыс. видов 
растений. Самые многочисленные по числу 
видов группы организмов — это цветковые 
растения и насекомые.

НО! В морях и океанах бактерии составляют 
90 % массы живого. В организме человека их 
3-4 кг. В каждой горсти земли находится до 
10 000 видов.

Общая масса биоты ("живое вещество") в 
расчете на сухое вещество оценивается 
величиной: 10 млрд.т (животные) и 10 000 
млрд. т (растения)



Биоразнообразие — ключевое понятие в природоохранном дискурсе. Это определение 
стало официальным определением с точки зрения буквы закона, поскольку вошло в 
конвенцию ООН по вопросам биоразнообразия (Рио-де-Жанейро, 1992), которая принята 
всеми странами Земли, за исключением Андорры, Брунея, Ватикана, Ирака, Сомали и 
США. ООН установила Международный день биологического разнообразия (22 мая). А 
2010 год был объявлен Международным годом биоразнообразия.

Первое, что стоит перед исследователем или природопользователем – оценка 
биологического разнообразия (инвентаризация, каталогизация и др.)

Далее необходимо статистически обработать и интерпретировать эти данные;

оценить степени рисков по сокращению биоразнообразия...

и, наконец, предложить меры по охране или повышению биологического разнообразия



Оценка биологического разнообразия

Инвентаризация флоры и фауны: определение видового состава и 
обилия каждого вида

Каталогизация флоры и фауны: составление каталогов и баз 
данных по видовому разнообразию

Расчет биологического разнообразия (на основе данных 
инвентаризации флоры и фауны в разных сообществах)

Оценка стабильности и устойчивости сообществ (на основе 
показателей биоразнообразия в разных сообществах)

Оценка и прогнозирование состояния различных сообществ (в 
т.ч. под воздействием нарушающих факторов)







Основой количественных показателей служат сочетания двух параметров:
- число видов, выявленных на данной территории, S;
- суммарного числа особей, принадлежащих всем этим видам, N = Σ ni, где i = 1…S.
Общее разнообразие сообщества характеризует индекс видового разнообразия Шеннона.
 Клод Элвуд Шеннон 

- американский инженер и математик, один из основоположников теории информации и теории
автоматов.:
H = - Σ (pi ln pi) = (p1 ln p1) + (p2 ln p2) + …+ (pS ln pS),
где pi = ni / N - доля особей i-го вида; i = 1, 2, 3, …, S 

Индекс видового разнообразия Симпсона D:

D = 1- Σ pi ^2 , pi - удельный вес в сообществе i-того вида. 

Структуру доминирования характеризует индекс доминирования Симпсона:
DD = Σ ( ni / N)^2 = ( n1 / N)^2 + ( n2 / N)^2 + …+ ( nS / N)^2 

Выровненность распределения видов характеризует индекс Пиелу:
Е = H / ln S



Видовое богатство B - это число видов, осваивающих данную территорию, т.е. плотность 
видов. Как правило, видовое разнообразие возрастает с увеличением времени освоения и 
площади территории, а также в направлении к экватору; в условиях стрессового 
воздействия на систему оно сокращается. Численным индексом компонента служит какая-
либо комбинация общего числа видов, выявленных на данной территории, S и суммарного 
числа особей, принадлежащих ко всем отмеченным видам, N = ni, где ni - число особей, 
относящихся к одному определенному виду i; суммирование ведется по всему числу 
видов, т.е. i = 1, 2, …, S. Например, B = S / N или B = (S - 1) / ln N

На основе индексов видового разнообразия можно рассчитать 
устойчивость системы













Исчезновение биологических видов является нормальным процессом развития жизни на 
Земле. В процессе эволюции неоднократно происходило массовое вымирание видов. 
Примером может служить пермское вымирание, приведшее к исчезновению всех 
трилобитов.

Начиная с XVII века основным фактором ускорения вымирания стала хозяйственная 
деятельность человека, за это период исчезло 120 видов амфибий, 94 вида птиц, 63 вида 
млекопитающих. В общем плане причинами снижения разнообразия служат растущее 
потребление ресурсов, пренебрежительное отношение к видам и экосистемам, 
недостаточно продуманная государственная политика в области эксплуатации природных 
ресурсов, непонимание значимости биологического разнообразия и рост численности 
населения Земли.

















Существуют четыре главные причины сохранять биоразнообразие:
С точки зрения потребителя элементы биоразнообразия являются природными 
кладовыми, которые уже сегодня представляют зримую пользу для человека или могут 
оказаться полезными в будущем.
Биоразнообразие как таковое приносит как хозяйственную, так и научную пользу 
(например, в поисках новых лекарственных препаратов или способов лечения).
Выбор в пользу сохранения биоразнообразия — это этический выбор. Человечество в 
целом является частью экологической системы планеты и зависит от её благополучия, а 
потому должно бережно относиться к биосфере.
Значимость биоразнообразия можно также характеризовать в эстетическом, сущностном 
и этическом плане. Природа прославляется и воспевается художниками, поэтами и 
музыкантами всего мира; для человека природа является вечной и непреходящей 
ценностью.



Основные принципы охранной деятельности по сохранению 
биоразнообразия:

- Создание особо охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков), 
ключевых для сохранения биоценозов, требующихся для выживания исчезающих и редких 
видов.
Для охраны редких видов насекомых и мелких животных в Европе создаются микро-
заповедники, а также "зеленые коридоры" для межпопуляционного обмена между 
охраняемыми территориями.

- Создание стабильно размножающихся популяций исчезающих животных в неволе, на 
случай их
исчезновения в дикой природе, или исчезновения их среды обитания. 
- Экологическое просвещение.
- Запрет добычи редких и исчезающих видов животных и растений, на государственном и
межгосударственном уровне. Ведение контроля и принятие жестких мер ответственности за 
нарушение природоохранного законодательства.

-Рациональное природопользование, в том числе иностранный туризм в национальных 
парках, а также продажа лицензий на охоту в специальных охотничьих заповедниках, в 
рамках экологически обоснованной квоты на охотничьих животных, для получения 
дополнительных средств на охрану заповедных территорий и редких видов.
- Криоконсервация геномов исчезающих видов и др.



Охрана редких видов





Студенты, изучившие основы биоразнообразия, 
смогут найти применение полученных знаний в 
организациях и учреждениях, занимающихся 
вопросами биологического разнообразия:

департаменты по экологии и природопользованию, 
лесного хозяйства, охот.управление, Госрыбцентр, 
заповедники, природные парки и заказники разного 
уровня, охотничьи и рыбные хозяйства, учебные 
учреждения разного уровня, академические и 
прикладные НИИ биологического или 
природоохранного профиля, отделы экологии на 
предприятиях и др.


