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Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, 
имущество и λόγος — понятие, учение, наука) — наука о 
взаимодействиях живых организмов и их сообществ 
между собой и с окружающей средой. Термин впервые 
предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в 
книге «Общая морфология организмов» («Generelle 
Morphologie der Organismen»).

В современном понимании экология - это 
междисциплинарная область знаний об устройстве и 
функционировании многоуровневых  систем в природе и 
обществе  и их взаимосвязи (формулировка Ю. Одума).

Разделы экологии:
1. Общая экология (биоэкология) изучает общие 

закономерности взаимоотношений организмов и их 
сообществ со средой в естественных условиях. 

2. Социальная экология — научная дисциплина, 
рассматривающая взаимоотношения в системе 
«общество-природа», изучающая взаимодействие и 
взаимосвязи человеческого общества с природной 
средой (Николай Реймерс), пути оптимизации 
взаимоотношений человека со  средой. Отмечается 5 июня. 



Э. Геккель в 1866 г.  дал следующее определение «экологии»: «это 
познание экономики природы, одновременное исследование всех 
взаимоотношений живого с органическими и неорганическими 
компонентами среды, включая непременно неантагонистические и 
антагонистические взаимоотношения растений и животных, 
контактирующих друг с другом».

Экология - экономика природы, а экономика сегодня все больше 
учитывает экологические требования («зеленая» экономика).



Под понятием «многоуровневые системы в живой природе» 
подразумеваются уровни организации жизни. Экология как наука начинает 
изучение с организменного уровня (раздел аутэкология).



В современном понимании экология – это наука о динамической 
устойчивости жизни и биосферы и механизмах, обеспечивающих эту 
устойчивость. (К. С. Лосев, 2011 г.). Экология – это наука о жизни и живых 
системах, рассматривающая взаимодействие живого с живым, живого с 
неживым на уровнях организации жизни от организма до биосферы и 
необходимых условиях для продолжения жизни, а это и есть механизмы, 
обеспечивающие динамическую устойчивость жизни.



3)  «Экология  человека» изучает взаимоотношения человека с 
окружающей средой в различных аспектах (экономическом, техническом, 
физико-техническом, социально-психологическом) и призвана определить 
оптимальные условия существования человека, включая допустимые 
пределы его воздействия на окружающую среду. 



4. Прикладная экология - раздел экологии, призванный решать вопросы 
природопользования, определять допустимые нагрузки на окружающую  
среду, способы «экологизации» различных видов деятельности человека. 
К сфере прикладной экологии относится разработка практических 
способов охраны атмосферы, гидросферы и литосферы. Понятие 
«прикладная экология» часто используется как синоним охраны природы. 



Природопользование – важнейшая отрасль человеческой деятельности, 
которая должна основываться как на знании возможностей экологических 
систем в отношении удовлетворения разнообразных потребностей 
человека, так и на знании возможных последствий использования этих 
возможностей. Именно экология дает ответы на эти вопросы, являясь, по 
сути, теоретической основой природопользования.



Основные направления прикладной экологии:
Экологический аудит — независимая оценка 
соблюдения субъектом хозяйственной и иной 
деятельности нормативно-правовых требований в 
области охраны окружающей среды и подготовка 
рекомендаций в области экологической деятельности.

Цели и задачи экологического аудита:

1. Обоснование политики и стратегии в области охраны окружающей 
среды,
2. Анализ и оценка экологических аспектов хозяйственных и иных 
проектов,
3. Анализ и оценка нормативных актов в области охраны окружающей 
среды,
4. Обоснование и инициация экологической деятельности,
5. Идентификация экологических проблем производств и территорий.



Экологическая экспертиза — система принципов и норм, регулирующих 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов на благо настоящих  и будущих поколений. 





Термин «наука об охране окружающей среды» в западной литературе 
часто заменяется понятием «энвайронментализм».



Экология - это наука о жизни, т.к. в центре внимания любого направления 
экологии как науки стоит жизнь (на любом из уровней организации от 
организма – до биосферы) и система ее взаимосвязей с окружающей 
средой. Однако, экология сегодня - интегральная наука, т.к. вопросы 
экологии изучаются в различных научных и прикладных направлениях  и 
специализациях.



Термины «экология» и «экономика» имеют единый греческий корень 
«экос» («ойкос»), что означает дом. 
 Термин "экология" переводятся с греческого как «наука о доме», термин 
"экономика"- «правило ведения дома (домоводство)».



Экология  и экономика – науки о доме, Геккель определял экологию как 
экономику природы, а экономика сегодня все больше учитывает 
экологические требования («зеленая» экономика).
Согласно определению, данному Э. Геккелем в 1866 году, «экология – это 
экономика природы», то есть в природе, как в хорошо отлаженной 
экономической системе, где все траты всегда должны соответствовать 
имеющимся ресурсам, все компоненты экосистемы точно «подогнаны» 
друг к другу, численность и потребности любого вида находятся в 
пределах несущей емкости экосистем.

Экология помогает нам бережно относится к природе,
 а экономика всё бережно расходовать.



В наши дни все чаще можно услышать другую фразу - «экология сегодня – 
это экономика».  Это означает, что экологические требования сегодня все 
больше определяют направления развития экономики. Современная 
«зеленая», или низкоуглеродная экономика предполагает решение 
социально-экономических проблем в пределах несущей емкости 
биосферы (при минимизации использования природных ресурсов и 
негативного воздействия на среду).

Хозяйственная ёмкость биосферы – предельно допустимое 
антропогенное воздействие, превышение которого приводит биосферу в 
возмущённое состояние и со временем должно вызвать в неё 
необратимые деградационные процессы.  



Современные  экологические требования к развитию экономики:
1) Минимизация негативного влияния на среду: изъятия ресурсов, 
деградации ландшафтов, загрязнения,   охрана природы. 
2) Справедливое управление ресурсами, перераспределение финансовых 
потоков на природоохранные цели;
3) Минимизация  потребляемых ресурсов и производимых отходов, 
вторичная переработка;
4) Использование  и применение альтернативных источников энергии, 
уменьшение «углеродного следа».



Экология все более становится двигателем экономического развития, 
в значительной степени затрагивает политическую, социальную и 
культурную сферы. Это проявляется в формировании международной и 
национальной экологически ориентированной экономической политики, 
масштабном принятии законов, крупном инвестировании и внедрении 
инноваций в экологические проекты. России необходимо скорейшим 
образом учесть эти тенденции, переориентировав развитие экономики на 
экологические рельсы.
 



Решению  экологических проблем способствует  развитие 
образования и науки. 
1. Развитие образования и науки ведет к пониманию значимости 
экологической тематики, формированию экологически ориентированного 
мировоззрения и поведения.
2. Развитие образования и науки обеспечивает разработку все новых 
эффективных технологий, позволяющих минимизировать изъятие 
природных ресурсов и негативное воздействие на среду.



Экология сегодня (реализуется) как: 
Биологическая дисциплина т.к. в центре внимания любого направления 
экологии как науки стоит жизнь (на любом из уровней организации от 
организма – до биосферы) и система связей с окружающей средой. А 
поскольку речь идёт о жизни, значит, это биологическая дисциплина.



Экология сегодня (реализуется) как: 
Основа современного мировоззрения т.к. экология как наука во многом 
определяет мировоззрение. Гармонизация взаимоотношений человека, 
природы и общества как частей единого целого возможна при условии 
формирования экологического мировоззрения у широкого круга населения. 
Экологическое мировоззрение (ЭМ) — глубокое осознание жизненной 
необходимости сохранения общей для всего человечества среды жизни. В 
ЭМ сочетаются экологические знания, экологическая культура и 
экологическая деятельность. 



Типы экологической культуры:
Западный тип: человек выделяется из природы и возвышается над ней; 
мир существует для удовлетворения человеческих потребностей;
Восточный тип: человек не поднимается над окружающим миром, он 
неотделим от последнего, полностью зависит от него;



Особое место в современной экологии отводится проблеме 
взаимоотношений человека и природы.

Существует два подхода к  этой проблеме: антропоцентрический и 
экоцентрический.

Антропоцентрический
Взаимоотношения человека и природы строятся по правилам, 
устанавливаемым человеком, а законы, управляющие существованием 
природных сообществ, на человека не распространяются или играют 
второстепенную роль в жизни общества.  Человек выделяется из природы 
и возвышается над ней; мир существует для удовлетворения человеческих 
потребностей.



Экоцентрический.
Исходит из зависимости человека от природы и предполагает, что 
экологические законы продолжают управлять человеком, и 
опирается на представление об объективном существовании единой 
системы, в рамках которой все живые организмы взаимодействуют 
между собой и с окружающей природной средой. 
Именно этот принцип целостности лежит в основе современного 
понимания взаимосвязи человека с природой. 







Экология сегодня (реализуется) как: 
Политический призыв т.к. решение глобальных экологических проблем 
невозможно без объединения усилий всего мирового сообщества (это 
политика). Экологию можно отнести к сфере политики, поскольку: 
а) на решение экологических проблем направлена деятельность органов 
государственной власти и международных организаций.
(международная политика); 
б) в нашей стране и других странах охрана окружающей среды составляет 
отдельное направление государственной жизни 
(экологическая политика); 
в) экология находится в центре внимания общественной жизни на местном 
уровне (гражданские экологические инициативы).



Экология сегодня (реализуется) как: 
Приоритет современного развития мира. т. к. человечество осознало, 
что оно должно соизмерять свою деятельность с законами Природы, 
чтобы сохраниться как виду. И ориентировать своё развитие с учётом 
экологических законов и ограничений. Новые технологии должны быть 
экологичными, что позволит расширять ёмкость среды для человечества с 
минимальным для биосферы ущербом.



Жан Батист Пьер Антуан де Моне 
Шевалье Ламарк  (1744 — 1829) — француз
ский учёный-естествоиспытатель.
Ламарк стал первым биологом, который 
попытался создать стройную и 
целостную теорию эволюции  живого мира, 
известную в наше время как одна из 
исторических эволюционных концепций, 
называемая «ламаркизм». Отрицал 
существование видов.
Высказал мысль, что всё живое и неживое на 
нашей планет составляет единое целое-
биосферу и предупредил человечество  о 
возможных трагических  последствиях 
влияния человека на природу. Вот как 
звучало его мрачное пророчество: «Можно 
пожалуй сказать, что назначение как бы 
заключается в том, чтобы уничтожить свой 
род, предварительно сделав земной шар 
непригодным для обитания»



Способы питания организмов:
Автотро́фы - организмы, синтезирующие органические вещества из 
неорганических. Автотрофы составляют первый ярус в пищевой пирамиде (первые 
звенья пищевых цепей). Именно они являются первичными продуцентами 
органического вещества в биосфере, обеспечивая пищей гетеротрофов. Следует 
отметить, что иногда резкой границы между автотрофами и гетеротрофами 
провести не удаётся. Например, одноклеточная водоросль эвглена зелёная на 
свету является автотрофом, а в темноте — гетеротрофом  (миксотрофы).
Гетеротро́фы — организмы, способные поедать органическое вещество, 
произведенное другими организмами (например, животные). Иногда понятия 
"автотрофы" и "продуценты", а также "гетеротрофы" и "консументы" ошибочно 
отождествляют, однако они не всегда совпадают. 
Например, сине-зеленые (Cyanea) 
способны и сами производить 
органическое вещество с 
использованием фотосинтеза, и 
потреблять его в готовом виде, причём 
разлагая до неорганических веществ. 
Следовательно, они являются 
гетеротрофами – но не консументами, а 
продуцентами и редуцентами 
одновременно. 





Хемотро́фы — организмы, получающие энергию в результате 
хемосинтеза — окислительно-восстановительных реакций, в которых они 
окисляют химические соединения, богатые энергией (как неорганические 
— например, молекулярный водород,  серу, так и органические 
— углеводы, жиры, белки, парафины (алканы) и более простые 
органические соединения), в отличие от фототрофов, получающих 
энергию в результате фотосинтеза. 



Черные и белые курильщики - гидротермальные источники в рифтовых 
зонах (рифт — крупная линейная впадина в земной коре, образующаяся в 
месте разрыва коры в результате её растяжения или продольного 
движения)  Мирового океана. Существуют за счёт деятельности 
хемосинтезирующих организмов. 



Продуце́нты — организмы, способные производить органические 
вещества из неорганических, то есть, все автотрофы . Это, в основном, 
зелёные растения (синтезируют органические вещества из неорганических 
в процессе фотосинтеза), однако некоторые виды бактерий-
хемотрофов способны на чисто химический синтез органики без 
солнечного света.
Продуценты являются первым звеном пищевой цепи.





Консументы (от лат. consumе — употреблять) — гетеротрофы, 
организмы, потребляющие готовые органические вещества, создаваемые 
автотрофами (продуцентами). В отличие от редуцентов, консументы не 
способны разлагать органические вещества до неорганических. К 
консументам относят животных, некоторые микроорганизмы, а также 
паразитические и насекомоядные растения. Классифицируют консументов 
первого, второго и других порядков, так как на каждом этапе передачи 
вещества и энергии в трофической цепи теряется до 90 %, экологические 
пирамиды редко состоят из более чем четырёх порядков консументов. 



Консументы первого порядка (первичные консументы) — 
растительноядные гетеротрофы (травоядные животные, паразитические 
растения), питаются непосредственно продуцентами биомассы.
Консументы второго порядка — хищные гетеротрофы (хищники, 
паразиты травоядных животных), питаются консументами первого порядка.
Отдельно взятый организм может являться в разных трофических цепях 
консументом разных порядков, например, сова, поедающая мышь, 
является одновременно консументом второго и третьего порядка, а 
мышь — первого и второго, так как мышь питается и растениями, и 
растительноядными насекомыми.



Любой консумент является гетеротрофом, так как не способен 
синтезировать органические вещества из неорганических. Термин 
«консумент (первого, второго и так далее) порядка» позволяет более точно 
указать место организма в цепи питания. 



Редуце́нты (лат. reductio — возвращение, восстановление; 
также деструкторы, сапротрофы) — организмы (бактерии и грибы), 
разрушающие отмершие остатки живых существ, превращая их в 
неорганические и простейшие органические соединения. От животных-
детритофагов, редуценты отличаются прежде всего тем, что не оставляют 
твёрдых непереваренных остатков (экскрементов). Животных-
детритофагов в экологии традиционно относят к консументам. В то же 
время все организмы выделяют углекислый газ и воду, а часто и другие 
неорганические (аммиак) или простые органические (мочевина) молекулы 
и таким образом принимают участие в разрушении (деструкции) 
органического вещества.



Редуценты (например, грибы, бактерии гниения) также являются 
гетеротрофами, от консументов их отличает способность полностью 
разлагать органические вещества (белки, углеводы, липиды и другие) до 
неорганических (углекислый газ, аммиак, мочевина, сероводород), 
завершая круговорот веществ в природе, создавая субстрат для 
деятельности продуцентов (автотрофов).



Редуценты возвращают минеральные соли в почву и воду, делая их 
доступными для продуцентов-автотрофов, и таким образом замыкают 
биотический круговорот. Поэтому экосистемы не могут обходиться без 
редуцентов (в отличие от консументов, которые, вероятно, отсутствовали в 
экосистемах в течение первых 2 млрд лет эволюции, когда экосистемы 
состояли из одних прокариот).









Механизмы передачи энергии в живой природе 



Антуа́н Лора́н Лавуазье́ (фр. Antoine 
Laurent de Lavoisier; 1743 

г., Париж— 1794 г., Париж) — французский 
естествоиспытатель, основатель 

современной химии.  

В экологии стоял у истоков представлений 
о круговороте веществ в природе. 
Выделил три группы организмов, 
которые в современном понимании 
соответствуют продуцентам, 
консументам и редуцентам.



Биоценоз (сообщество) - это исторически сложившаяся совокупность 
животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих 
относительно однородное жизненное пространство (определённый участок 
суши или акватории), и связанных между собой и окружающей их средой. 
Биоценозы возникли на основе биогенного круговорота и обеспечивают его 
в конкретных природных условиях. Биоценоз — это динамическая, 
способная к саморегулированию система, компоненты которой 
(продуценты, консументы, редуценты) взаимосвязаны. Один из основных 
объектов исследования экологии. Наиболее важными количественными 
показателями биоценозов являются биоразнообразие (совокупное 
количество видов в нём) и биомасса (совокупная масса всех видов живых 
организмов данного биоценоза).
Термин  введён Карлом Мёбиусом в книге 1877 года  для описания всех 
организмов, что заселяют определённую территорию (биотоп), и их 
взаимоотношений. 
Виды биоценозов: 
1) Естественные (река, озеро, луг и т.д) 
2) Искусственные (пруд, сад, и т.д.). 

Виды структур биоценоза: видовая, пространственная (вертикальная 
(ярусность) и горизонтальная (мозаичность) организация биоценоза) и 
трофическая.



Карл Август Мёбиус (1825—1908, Берлин) — 
немецкий зоолог и ботаник, один из 
родоначальников экологии, первый директор Музея 
естествознания в Берлине. В 1863 году Мёбиус 
открывает первый в Германии морской аквариум в 
Гамбурге. В 1868—1870 годах Мёбиус изучал 
экологию среды обитания устриц, главным образом 
для того, чтобы выяснить возможность разведения 
устриц в прибрежных зонах Германии. По этому 
вопросу Мёбиусом были написаны две работы: 
«Разведение устриц и мидий в прибрежных водах 
Северной Германии» и «Устрицы и устричные
фермы», в которых он подвёл итог своих исследований — разведение 
устриц в Северной Германии практически невозможно. Мёбиус подробно 
описал взаимодействия различных организмов, обитающих на 
побережьях, и ввёл понятие «биоценоз», ставшее ключевым термином 
синэкологии. Как ботаник Мёбиус занимался изучением водорослей.





Основные понятия:
Экосисте́ма, или экологи́ческая систе́ма — биологическая система, 
состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их 
обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом. 
Одно из основных понятий экологии.
Экосистема является открытой системой и характеризуется входными и 
выходными потоками вещества и энергии. Основа существования 
практически любой экосистемы — поток энергии солнечного света, 
который является следствием термоядерной реакции, — в прямом 
(фотосинтез) или косвенном (разложение органического вещества) виде, 
за исключением глубоководных экосистем: «чёрных» и «белых» 

курильщиков, источником энергии в которых является внутреннее тепло 
земли и энергия химических реакций. 

Юджин Одум (1913—2002). 
Отец экосистемной экологии



Артур Тенсли (15 августа 1871 — 25 ноября 
1955) — британский ботаник, считается одним из 
первых в мире экологов.
Родился в семье лондонского предпринимателя. 
Его отец, Джордж Тенсли, рано отошёл от дел. 
Он был увлечён идеей распространения научных 
знаний, поэтому остаток жизни преподавал 
различные науки на общественных началах. 
Биографы считают, что именно отец передал 
будущему экологу такие черты, как гуманизм, 
преданность делу образования и исследования 
окружающей среды.

В 1935 году в одной из публикаций он сделал важный шаг, увековечивший 
его имя в науке. В работе «Правильное и неправильное использование 
ботанических терминов» Тенсли ввел термин «экосистема». Так он 
обозначил совокупность организмов, обитающих в данном биотопе, 
которая, по его мнению, является именно системой, с её составными 
элементами, единой историей и со способностью к согласованному 
развитию.



Строение экосистемы (биогеоценоза) по Реймерсу Н. Ф.



Николай Фёдорович Реймерс (1931—1993) — советский зоолог, эколог, один из 
главных участников становления заповедного дела в СССР. Доктор биологических 
наук, профессор. На обширных территориях от Сахалина до Центральной Сибири 
им были проведены многолетние и обширные полевые научные работы, 
посвященные роли птиц, мелких млекопитающих и насекомых в 
организации экосистем. Результатом этих работ стали монографии 
«Насекомоядные и грызуны верхней Лены» (1963) и «Птицы и млекопитающие 
южной тайги Средней Сибири» (1966), а также множество статей.
C начала 1960-х годов область интересов постепенно 
начинает смещаться в сторону теории и практики 
организации заповедного дела. В 1966 году он 
становится заместителем директора по науке Приокско-
Террасного заповедника; в 1968—1969 годах работает в 
Главном управлении по охране природы, заповедникам и 
охотничьему хозяйству Министерства сельского 
хозяйства СССР.
От проблем аутэкологии и популяционной 
экологии Реймерс впоследствии переходит к изучению 
проблем теоретической экологии, эколого-экономической 
науки (биоэкономики) и экологии человека. Активно 
пропагандирует и популяризирует науку, охрану природы, 
заповедное дело и рациональное природопользование (в 
журналах «Наука и жизнь», «Природа», «Химия и жизнь» 
и газетных публикациях), много выступает с лекциями.



Биогеоценоз (от греч. βίος — жизнь γη — земля + κοινός — общий) — 
система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с 
ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной 
территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком 
энергии (природная экосистема). Представляет собой устойчивую 
саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органические 
компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими 
(вода, почва). Примеры: сосновый лес, горная долина. Учение о 
биогеоценозе разработано Владимиром Сукачёвым в 1942 году. В 
зарубежной литературе — малоупотребимо.
Свойства:
1. Естественная, исторически сложившаяся 
система. 
2. Система, способная к саморегуляции и 
поддержанию своего состава на определенном 
постоянном уровне. 
3. Характерен круговорот веществ. 
4. Открытая система для поступления и выхода 
энергии, основной источник которой — Солнце. 



Ба́рри Ко́ммонер (первоначальная фамилия Коменар 1917 — 2012) — 
американский биолог и эколог. Кандидат в президенты США в 1980 
году от гражданской партии, набравший 0.27% голосов.
Сделал удачную  попытку обобщить системность экологии в виде 
четырёх законов - афоризмов.
1. Всё связано со всем — в законе 
отражён экологический принцип 
холизма (целостности).
2. Всё должно куда-то деваться — 
закон говорит о необходимости 
замкнутого круговорота веществ и 
обеспечения стабильного 
существования биосферы.

3. Природа знает лучше — закон имеет двойной смысл — одновременно 
призыв сблизиться с природой и призыв крайне осторожно обращаться с 
природными системами.
4. Ничто не даётся даром — закон говорит о том, что каждое новое 
достижение неизбежно сопровождается утратой чего-то прежнего. 
Дешевому природопользованию  не должно быть места. Охрана природы 
и рациональное природопользование немыслимо без затрат. 



Всё связано со всем. Это закон об экосистемах и биосфере, 
обращающий внимание на всеобщую связь процессов и явлений в 
природе. Он призван предостеречь человека от необдуманного 
воздействия на отдельные части экосистем, что может привести к 
непредвиденным последствиям. (например, осушение болот приводит к 
обмелению рек).
Всё должно куда - то деваться. Это закон о хозяйственной 
деятельности человека, отходы от которых неизбежны. Необходимо 
думать как об уменьшении количества отходов, так и о последующем их 
использовании.
Природа «знает» лучше. Нельзя забывать, что человек - тоже 
биологический вид, что он – часть природы, а не властелин. Это означает, 
что нельзя пытаться покорить природу, а нужно сотрудничать с ней. Пока 
мы не имеем полной информации о механизмах и функциях природы, а 
без точного знания последствий преобразования природы недопустимы 
никакие её «улучшения».
Ничто не даётся даром. Это закон рационального природопользования. 
Платить нужно энергией за дополнительную очистку отходов, удобрением 
– за повышение урожая, санаториями и лекарствами – за ухудшение 
здоровья человека и т д.





Системность экологии: различают 3 вида систем: 
1) изолированные, которые не обмениваются с соседними ни веществом, 
ни энергией, 
2) закрытые, которые обмениваются с соседними энергией, но не 
веществом (космический корабль, аквариум у водорослями   и рыбками). 
3) открытые, которые обмениваются с соседними и веществом, и 
энергией. Практически все природные системы относятся к типу открытые.
Существование систем немыслимо без связей. Связи делят на прямые и 
обратные. 
Прямая - это связь при которой один элемент (А) действует на другой (В) 
без ответной реакции. Пример: действие солнца на земные процессы. 
Обратная связь – связи элемента В отвечает на действие элемента А. 
Обратная связь бывает положительная и отрицательная.
 Положительная обратная связь ведет к усилению процесса в одном 
направлении. Пример ее – заболачивание территории после вырубки 
леса.
 Отрицательная обратная связь – когда обратное действие стремится 
погасить первое. Такая связь позволяет сохраняться системе в состоянии 
устойчивого динамического равновесия. Пример такой связи – 
взаимоотношение между хищником и жертвой. Этот тип связи играет 
главную роль в стабилизации (саморегуляции) работы экосистем. 



Эмердже́нтность (от англ. emergent — возникающий, неожиданно 
появляющийся) в теории систем — наличие у какой-либо системы особых 
свойств, не присущих её элементам, а также сумме элементов, не 
связанных особыми системообразующими связями; несводимость свойств 
системы к сумме свойств её компонентов; синоним — «системный 
эффект».
В биологии и экологии понятие эмерджентности можно выразить так: одно 
дерево — не лес, скопление отдельных клеток — не организм. Например, 
свойства биологического вида или биологической популяции не 
представляют собой свойства отдельных особей, понятия наследуемость, 
рождаемость, смертность неприменимы к отдельной особи, но применимы 
к популяции или виду в целом. 

 Отрицательная обратная связь 
на примере «Хищник-жертва»



Эмерджентными свойствами, в свою очередь, будут являться те свойства, 
которые присущи той или иной системе и которыми не обладают её 
составляющие.
В быту, объясняя на пальцах, мы приводим такие примеры: компьютер это 
совокупность составляющих, но если их просто свалить в кучу, не сложив в 
систему, он работать не будет. Любая музыка состоит из 7 нот, но выстроив 
её по-особому в систему, появляется нечто новое, уникальное. Если же 
ребенок постучит по клавишам, музыки не получится.
В биологии, как и в физике, эмерджентные свойства хорошо 
проглядываются, если смотреть на разные уровни – начиная с 
молекулярного, заканчивая биосферным. На каждом уровне свои 
механизмы. Происходящее на каждом уровне нельзя описать 
исключительно терминами и понятиями любого другого уровня. Клетка не 
является простым объединением химических молекул. Организм не 
является простым набором клеток. популяция не является механической 
совокупностью организмов.



Экосистема-открытая система 



Структура общей экологии. 

Аутэколо́гия (др.-греч. αὐτός — «сам») — раздел экологии, изучающий 
взаимоотношения организма с окружающей средой. 
Демэколо́гия (от др.-греч. δῆμος — народ), экология популяций — раздел 
общей экологии, изучающий динамику численности популяций, 
внутрипопуляционные группировки и их взаимоотношения. В рамках 
демэкологии выясняются условия, при которых формируются популяции.
Эйдэкология - экология видов. 
Синэкология (от греч. совместно) - раздел экологии, изучающий 
взаимоотношения организмов различных видов внутри сообщества 
организмов. Часто синэкологию рассматривают как науку о 
жизни биоценозов, то есть многовидовых сообществ животных, 
растений и микроорганизмов.
Глобальная экология изучает биосферу в целом. 





Среда обитания — совокупность конкретных абиотических и биотических 
условий, в которых обитает данная особь, популяция или вид, часть 
природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое 
или косвенное воздействие. Из среды организмы получают всё 
необходимое для жизни и в неё же выделяют продукты обмена веществ. 
Термин часто считается синонимом окружающей среды. 
Отдельные свойства и элементы среды, воздействующие на организмы, 
называют экологическими факторами. Все экологические факторы 
можно разделить на три большие группы:  
Абиотическая среда — это комплекс условий неорганической среды, 
влияющих на организм. (Свет, температура, ветер, воздух, давление, 
влажность и т. д.) Например: накопление в почве токсичных и химических 
элементов, пересыхание водоёмов во время засухи, увеличение 
продолжительности светового дня, интенсивное ультрафиолетовое 
излучение.
Биотическая среда (факторы среды) — это совокупность влияний 
жизнедеятельности одних организмов на другие. (Влияние растений и 
животных на других членов биогеоценоза) Например: разрушение почвы 
кабанами и кротами, уменьшение численности белок в неурожайные годы.



Антропогенные (антропические) 
факторы — это все формы 
деятельности человеческого 
общества, изменяющие природу как 
среду обитания живых организмов 
или непосредственно влияющие на 
их жизнь. Выделение антропогенных 
факторов в отдельную группу 
обусловлено тем, что в настоящее 
время судьба растительного покрова 
Земли и всех ныне существующих 
видов организмов практически 
находится в руках человеческого 
общества. Считаются наиболее 
опасными т.к. не имеют 
определённого воздействия на 
экосистемы. 







 Введение в экологию. Основные 
термины. 

Келин Е.А.


