
ОСНОВНЫЕ 
РАЗДЕЛЫ 

ЭКОЛОГИИ



Среда — это совокупность 
факторов и элементов, 

воздействующих на организм в 
месте его обитания.

Приспособление организмов к 
воздействию факторов 

окружающей среды называется 
адаптацией. 



Экологический фактор — 
элемент среды обитания, 

способный оказывать прямое 
влияние на живой организм хотя 

бы на одной из стадий 
индивидуального развития. 

Биотический

АнтропогенныйАбиотический 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: 

АБИОТИЧЕСКИЕ

БИОТИЧЕСКИЕ АНТРОПОГЕННЫЕ

Биотические факторы — это всё возможные влияния, которые 
испытывает живой организм со стороны окружающих его живых 
существ.

Абиотические факторы—это все влияющие на организм элементы 
неживой природы (температура, свет, влажность, состав воздуха, воды, 
почвы, естественный радиационный фон Земли, рельеф местности и др.

Антропогенные — это факторы, обусловленные воздействием 
человека на природу.



Виды, переживающие значительные 
отклонения факторов от оптимальной 
величины, называются широко 
приспособленными или эвритопными.

Виды, переживающие лишь 
незначительные отклонения экологических 
факторов от оптимальной величины, 
называются узкоприспособленными или 
стенотопными. 

Пределы выносливости между 
критическими точками называют 
экологической валентностью. 



По способу питания все живые организмы делятся на:

автотрофы гетеротрофы

1. растения

2. цианобактерии

3. простейшие
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• Популяцией называют совокупность организмов 
одного вида, живущих на одной территории 
длительное время и свободно скрещивающихся 
между собой. Слово популяция происходит от 
латинского популюс – народ, население. 



•         Групповые особенности – это основные характеристики 
популяций. К ним относятся: 1) численность – общее количество 
особей на выделяемой территории; 2) плотность – среднее число 
особей на единицу площади или объема занимаемого популяцией 
пространства; 3) рождаемость – число новых особей, появившихся 
за единицу времени в результате размножения; 4) смертность – 
показатель, отражающий количество погибших в популяции особей 
за определенный отрезок времени; 5) прирост популяции – разница 
между рождаемостью и смертностью; прирост может быть как 
положительным, так и отрицательным; 6) темп роста – средний 
прирост за единицу времени. 

Поддержание оптимальной в данных условиях 
численности называют гомеостазом популяции. 



СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ

ВОЗРАСТНАЯ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
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ФОРМЫ АДАПТАЦИИ

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

ЭТОЛОГИЧЕСКАЯ 
(ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ)



• Морфологические адаптации — изменения в строении орга низма (например, 
видоизменение листа в колючку у кактусов для снижения потерь воды, яркая 
окраска цветков для при влечения опылителей и др.). Морфологические адаптации 
у растений и животных приводят к образованию определенных жизненных форм.

• Физиологические адаптации — изменения в физиологии орга низма (например, 
способность верблюда обеспечивать орга низм влагой путем окисления запасов 
жира, наличие целлю лозоразрушающих ферментов у целлюлозоразрушающих 
бактерий и др.).

• Этологические (поведенческие) адаптации — изменения в поведении (например, 
сезонные миграции млекопитающих и птиц, впадение в спячку в зимний период, 
брачные игры у птиц и млекопитающих в период размножении и др.). Этоло 
гические адаптации характерны для животных.







Любая популяция (вид) занимает определенное: 

МЕСТООБИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША

        Местообитание – это 
территория или акватория, 
занимаемая популяцией (видом), с 
комплексом присущих ей 
экологических факторов. 
Местообитание вида является 
компонентом его экологической ниши. 
Применительно к наземным 
животным местообитание вида 
называется стация. Местообитание 
сообщества – биотоп.

      Экологическая ниша – совокупность 
всех факторов среды, в пределах которых 
возможно существование вида в природе. 
То есть экологическая ниша – это место 
вида в природе, включающее не только 
его положение в пространстве и 
отношение к абиотическим факторам, но 
и его функциональную роль в сообществе 
(прежде всего трофический статус). 

Местообитание – это как бы «адрес» организма, а 
экологическая ниша – это его «профессия».
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       Последовательная смена биоценозов, 
преемственно возникающая на одной и той же 
территории под воздействием природных 
факторов или воздействия человека, называется 
сукцессией (сукцессио - преемственность, лат.). 
Например, после лесного пожара горельник в 
течение многих лет заселяется сначала травами, 
потом кустарником, затем лиственными 
деревьями и в конечном итоге хвойным лесом.



• Биологический круговорот - поступление химических элементов из почвы и 
атмосферы в живые организмы; превращение в них поступающих элементов в 
новые сложные соединения и возвращение их в почву, атмосферу и воду в 
процессе жизнедеятельности с ежегодным спадом части органического 
вещества или с полностью отмершими организмами, входящими в состав 
биогеоценоза. Биологический круговорот веществ включён в более общий 
круговорот - геологический. Длительность биосферного цикла составляет от 
нескольких десятков и сотен до нескольких тысяч лет, а геологического - 
миллионы лет.

• Круговорот веществ на Земле - есть повторяющиеся процессы превращения, 
перераспределения и перемещения вещества, энергии и информации.

• Космические излучения в биосфере преобразуются в разнообразные виды 
энергии. Преобразование энергии происходит в процессе её циркуляции между 
веществом планеты и живыми организмами биосферы, биогеохимического 
круговорота веществ - перемещения огромных масс химических элементов, 
перераспределения накопленной в процессе фотосинтеза энергии, 
преобразования информации. Биогенная миграция атомов обеспечивает 
непрерывность жизни в биосфере при конечном количестве вещества и 
постоянном притоке солнечной энергии.


