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Среда жизни растения слагается из множества 
различных элементов, воздействующих на 

организм. Отдельные элементы внешней среды 
носят название экологических факторов.

Экологи́ческие фа́кторы — это свойства 
среды обитания, оказывающие какое-либо 

воздействие на организм. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ



Среда обитания 
(экологическая ниша) — 
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.

СРЕДА 
ОБИТАНИЯ





 По характеру воздействия 
различают: 
�прямо действующие (свет, 
вода, элементы минерального 
питания)  
�косвенно действующие 
экологические факторы 
(факторы, влияющие на 
организм опосредованно, через 
изменение прямодействующих 
факторов, например рельеф).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ



По происхождению выделяют :
1.Абиотические факторы - факторы 
неживой природы:
а) климатические - свет, тепло, 
влага, состав и движение воздуха;
б) эдафические - разнообразные 
химические и физические свойства 
почвы;
в) топографические (орографическ
ие) - факторы, обусловленные 
рельефом.
2. Биотические факторы - 
взаимовлияния совместно 
обитающих организмов.
3. Антропогенные факторы - 
воздействия на растения человека.
 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ





На все живые организмы так или иначе воздействуют 
явления и компоненты неживой природы. Это и есть 

абиотические факторы, влияющие на 
жизнедеятельность человека, растений, животных. 
Они, в свою очередь, разделяются на эдафические, 
климатические, химические, гидрографические, 

пирогенные, орографические. 

АБИОТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ



�Световой режим, влажность, температуру, атмосферное 
давление и осадки, солнечную радиацию, ветер можно 
отнести к климатическим факторам. 
�Эдафические влияют на живые организмы через тепловой, 
воздушный и водный режим почвы, ее химический состав и 
механическую структуру, уровень грунтовых вод, 
кислотность. 
�Химические факторы – это солевой состав воды, газовый 
состав атмосферы.
�Пирогенные – влияние огня на окружающую среду. 
�Живые организмы вынуждены приспосабливаться к рельефу 

(орографические) местности, перепаду высот, а также к 
особенностям воды (годрографические), содержанию в ней 
органических и минеральных веществ. 

АБИОТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ



Растениям очень важен свет. Его количество влияет на их внешний 
вид и внутреннее строение. Например, лесные деревья, которым 
достаточно света вырастают высокими, имеют менее раскидистую 
крону. Те же, которые находятся в их тени, развиваются хуже, 
более угнетены. Их кроны более раскидисты, а листья 
располагаются горизонтально. Это нужно для того, чтобы уловить 
как можно больше солнечного света. Там, где солнца вполне 
достаточно, листья располагаются вертикально, чтобы избежать 
перегревания.

СОЛНЕЧНЫЙ 
СВЕТ





Светолюбивые = 
гелиофиты

Тенелюбивые = 
сциофиты

берёза

пшеница

папоротник

кислица

лесные травы, 
кустарники, 
большинство 

луговых растений

  Абиотические экологические факторы

Теневыносливые =  
факультативные 

гелиофиты

Группы растений по отношению к свету











ТЕМПЕРАТУ
РА











Абиотические экологические факторы
Температура и растения                      

(приспособления у растений к низким и 
высоким температурам)

   Опушение листьев 
(отражает лучи, спасает 

от перегрева)

  Разная интенсивность 
испарения и разное 
количество устьиц на 

листе 

   Уменьшение (или 
увеличение)  

поверхности листьев, что 
увеличивает (или 

уменьшает) 
охлаждающее испарение

эписция монстера



Растения, произрастающие в жарком, засушливом 
климате, например, пустыне обладают мощной корневой 
системой, чтобы уметь добывать воду. Например, 
кустарники, относящиеся к роду джузгун, обладают 30-
метровыми корнями, уходящими вглубь земли. А вот у 
кактусов корни не глубокие, зато широко раскинувшиеся 
под поверхностью почвы. Они собирают воду с большой 
поверхности почвы во время редких, коротких дождей.

ПРИМЕРЫ 
ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ 
РАСТЕНИЙ К ЗАСУХЕ,

 ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ



Собранную воду необходимо 
сохранить. Поэтому некоторые 
растения - суккуленты длительное 
время сберегают запас влаги в 
листьях, ветвях, стволах. 
Среди зеленых обитателей пустыни 
есть такие, которые научились 
выживать даже при многолетней 
засухе. Некоторые, которые имеют 
название эфемеры, живут всего 
несколько дней. Их семена 
прорастают, зацветают и 
плодоносят сразу, как пройдет 
дождь. В это время пустыня 
выглядит очень красиво - она 
расцветает. 
А вот лишайники, некоторые 
плауны и папоротники, могут жить в 
обезвоженном состоянии долгое 
время, пока не выпадет редкий 
дождь.

Толстянковые

Аизовые



ПРИМЕРЫ 
ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ 
РАСТЕНИЙ К ХОЛОДНЫМ 

УСЛОВИЯМ
В тундрах очень суровый климат, лето 
короткое, теплым его не назовешь, а вот 
морозы длятся от 8 до 10 месяцев. 
Снежный покров незначительный, а ветер 
и вовсе оголяет растения. Представители 
флоры обычно имеют поверхностную 
корневую систему, толстую кожицу 
листьев с восковым налетом. 
Необходимый запас питательных 
веществ растения накапливают в период, 
когда длится полярный день. Тундровые 
деревья производят семена, 
прорастающие только раз в 100 лет в 
период наиболее благоприятных условий. 
А вот лишайники и мхи приспособились 
размножаться вегетативным путем. 











Абиотические экологические факторы

Группы растений по отношению к воде

гидатофиты гидрофиты гигрофиты мезофиты ксерофиты

в воде частично в 
воде

высокая 
влажность

средняя 
влажность

низкая 
влажность

кувшинка
калужница

рогоз
одуванчик

верблюжья колючка



 Абиотические экологические факторы

Приспособления растений к засухе

Мощно развитая 
корневая 
система

Восковая 
кутикула на 
листьях

Уменьшены 
листовые 
пластинки

Запасание воды 
в стебле или 

листьях

верблюжья 
колючка каланхоэ

кактус

алоэ

































Микроорганизмы, разлагающие 
растительные остатки, обогащают почву 
перегноем и минеральными 
веществами.

В свою очередь растения влияют на 
окружающую среду. Они изменяют 
состав воздуха: увлажняют его, 
поглощают углекислый газ и выделяют 
кислород. Растения изменяют состав 
почвы. Они поглощают из нее одни 
вещества и выделяют в нее другие. 
Корневые системы растений закрепляют 
склоны оврагов, холмов, речных долин, 
предохраняя почвы от разрушения. 
Лесные посадки защищают поля от 
суховеев. Растения, испаряющие много 
влаги, например эвкалипты, могут быть 
использованы для осушения 
заболоченных территорий.











Антропогенный экологический 
фактор – это изменение условий 
жизнедеятельности организмов в 
связи с деятельностью человека. 
Действия могут быть как 
сознательными, так и 
неосознанными. Тем не менее, они 
приводят к необратимым 
изменениям в природе. 
Антропогенные факторы можно 
разделить на четыре основные 
подгруппы: биологические, 
химические, социальные и 
физические. Все они в той или иной 
степени воздействуют на животных, 
растения, микроорганизмы, 
способствуют появлению новых 
видов и стирают с лица земли 
старые. 

АНТРОПОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ 







Влияние человека на растения

Некоторые действия, проводимые человеком, влияют на экологию, а 
значит, и на растения. Например - лесные пожары, строительство 

дорог, транспорт, промышленные предприятия, радиация в 
атмосфере. Все эти факторы в большей или меньшей степени 

угнетают рост, развитие растений.
Химические соединения, выбрасываемые в атмосферу трубами 

заводов, электростанций, выхлопные газы автотранспорта, остатки 
нефтепродуктов, попадающие в почву и воду, чрезмерно загрязняют 

экологическую среду, что негативно сказывается на развитии 
растений. 

Многие вещества действуют на них как яд, приводя к вымиранию 
множества видов зеленых обитателей. Другие вредные вещества 
вызывают мутации, оценить которые можно будет только спустя 

какое-то время. Чаще всего загрязнение природы, плохая экология 
приводит к уменьшению видового разнообразия, а также нарушает 

устойчивость биоценозов.





МУТАЦИИ 
РАСТЕНИЙ















Влияние деятельности человека. 
Человек осушает болота и орошает 
засушливые земли, создавая 
благоприятные условия для выращивания 
сельскохозяйственных культур. Он выводит 
новые высокопродуктивные и устойчивые к 
заболеваниям сорта растений. Человек 
борется с сорняками и способствует 
распространению ценных растений. •
Но деятельность человека может нанести 
природе вред. Так, неправильное орошение 
вызывает заболачива ние и засоление почв 
и часто приводит к гибели расте ний. Из-за 
вырубки лесов разрушается плодородный 
слой почвы и даже могут образоваться 
пустыни. Подобных примеров можно 

привести много, и все они свидетельствуют 
о том, что человек оказывает огромное 

влияние на растительный мир и природу в 
целом.




