
Среды жизни

Наземно-воздушная

Почвенная

Водная

Организменная



Факторы среды обитания
(Внешние условия, действующие на организм)

- Абиобические

- Биотические 

- Антропогенные





Действие факторов на организм









Примеры эврифагов: ка ба н, бу рый мед ве дь, се рая кры са, во ро на, из бес по зво ноч ных – си нан троп ные ви ды та ра ка 
нов, многие офиу ры. 

офиура



Закон ограничивающего фактора 
(Закон Либиха, 1840 г.)

Юстус Либих
1803-1873 гг. Бочка Либиха



Правило минимума – возможность существования 
данного вида в определенном районе и степень его 
«процветания» зависят от факторов, представленных в 
наименьшем количестве

Впоследствии закон был 
дополнен правилом Шелфорда

Лимитирующим фактором 
процветания организма может 
быть как минимум, так и 
максимум экологического 
влияния, диапазон между 
которыми определяет степень 
выносливости 
(толерантности) организма к 
данному фактору 

Виктор Эрнест Шелфод
1877-1968 гг.



Стенотермные организмы могут служить видами-
индикаторами состояния окружающей среды (биоиндикация, 
не путать с биотестированием)



Стенобионты (от греч. stenos — узкий, ограниченный и бионт), животные и растения, 
способные существовать лишь при относительно постоянных условиях окружающей 
среды (т. е. выдерживающие лишь небольшие колебания температуры, солёности, 
влажности, гидростатического или атмосферного давления и т.п.). Для некоторых С. 
ограничивающим может быть какой-либо один фактор внешней среды (например, 
характер пищи). Так, некоторые виды южноамериканской колибри питаются нектаром 
цветков определенного вида растений, и область их распространения ограничивается 
узким ареалом данного растения.
   Австралийский сумчатый медведь коала может жить только на тех видах эвкалиптов, 
листьями которых он питается. Для других С. возможность их существования и 
распространения ограничена одновременно несколькими факторами. Например, одна из 
самых глубоководных рыб Pseudoliparis amblystomopsis известна только с глубин 6—7 
км, где она обитает при полном отсутствии света, гидростатическом давлении в 600—700 
am, при постоянной низкой температуре и неизменной солёности. К С. относятся многие 
паразиты и симбионты (см. Паразитизм, Симбиоз), способные существовать только 
совместно с представителями одного определенного вида, многие животные 
океанических глубин, обитатели пещер, влажных тропических лесов, высокогорных 
районов, изолированных океанических островов. Стенобионтность ограничивает 
возможность расселения и обусловливает локальное распространение видов (узкие 
ареалы). С. противопоставляют эврибионтам, способным выдерживать колебания 
факторов внешней среды в широких пределах.



Эврибионты (от эври... и бионт), животные и растительные организмы, способные существовать 
при значительные изменениях условий окружающей среды. Так, например, обитатели морской 
литорали переносят регулярное осушение во время отлива, летом — сильное прогревание, а зимой 
— охлаждение, а иногда и промерзание (эвритермные животные); обитатели эстуариев рек 
выдерживают значит. колебания солёности воды (эвригалинные животные); ряд животных 
существует в широком диапазоне гидростатического давления (эврибатные животные). Многие 
наземные обитатели умеренных широт способны выдерживать большие сезонные колебания 
температуры.
   Эврибионтность вида увеличивается способностью переносить неблагоприятные условия в 
состоянии анабиоза (многие бактерии, споры и семена многих растений, взрослые многолетние 
растения холодных и умеренных широт, зимующие почки пресноводных губок и мшанок, яйца 
жаброногих ракообразных, взрослые тихоходки и некоторые коловратки и др.) или спячки 
(некоторые млекопитающие). Ооцисты паразитических простейших, личинки и яйца некоторых 
нематод способны переносить очень сильное промораживание, высушивание, устойчивы ко многим 
ядам, что позволяет им длит. время сохранять жизнеспособность. У некоторых насекомых и 
ракообразных (например, стрекозы, сухопутные крабы) личинки ведут водный образ жизни, а 
взрослые особи — наземный. Т. о., условия существования на разных стадиях жизненного цикла 
очень различны, хотя каждая стадия ограничена более узким их диапазоном. То же относится к 
некоторым паразитическим червям, обитающим на разных стадиях жизненного цикла в 
беспозвоночных, рыбах, млекопитающих и во внешней среде. Иногда взрослые особи бывают более 
эврибионтны, чем ранние стадии развития (например, у некоторых водных беспозвоночных и рыб). 
Эврибионтность некоторых широко распространённых видов обусловлена приспособленностью 
разных популяций таких видов к обитанию в районах с различными условиями. Т.о., степень 
эврибионтности вида в целом выше, чем отдельных особей или стадий развития. Э. обычно 
свойственны более широкие, ареалы, чем противопоставляемым им стенобионтам.









Олиготрофы — растения, наименее требовательные к почве; мезотрофы — 
средней требовательности; мегатрофы — высокотребовательные (от греческих 
слов «олиго» — мало, «мезо» — средне, «мега» — много, «трофос» — пища. В 

буквальном переводе на русский язык названные термины звучат так: «малоеды», 
«среднееды» и «многоеды»).

Олиготрофы: сосна, береза, зеленые мхи, брусника, черника, вереск, зонтичная 
грушанка, аптечная вероника и другие.
Мезотрофы: дуб, липа, граб, рябина, папоротник-орляк, узколистная медуница, 
лекарственная купена, буквица, дрок, майник, грушанка и другие.
Мегатрофы: ясень, ильмовые, клены, лещина и многие другие кустарники; 
копытень, ясменник, широколистная медуница, сныть, купена многоцветная и 
другие.



Полифаги (от поли и фаг), жи вот ные, ис поль зую щие раз но об раз ную жи вот ную и рас 
ти тель ную пи щу (по ли фа гия). Напр., гу се ни цы лу го во го мо тыль ка (Pyrausta sticti 
calis) пи та ют ся на 160 ви дах рас те ний; ры жие лес ные му ра вьи (Formica rufa) по еда ют 
сот ни ви дов на се ко мых и др. бес по зво ноч ных, а так же мн. рас те ния. Мно го яд ны ля 
гуш ки, яще ри цы, ма ло спе циа ли зи ро ван ные хищ ные пти цы – ка ню ки, кор шу ны. Как 
пра ви ло, полифагов от ли ча ют не ко то рые ана то мич., фи зио ло гич. и био хи мич. осо бен 
но сти пи ще ва рит. сис те мы (напр., их пи ще варит. фер мен ты бо лее раз но об раз ны, чем 
у стенофагов (узкоспециализированной питание)). В от ли чие от полифагов, жи вот 
ных-эврифагов (наивысшая степень полифагии) ха рак те ри зу ет край няя сте пень раз но 
об ра зия по треб ляе мой ими пи щи. Бла го да ря по ли фа гии ор га низ мы, оби таю щие в уме 
рен ных и вы со ких ши ро тах с не ус той чи вы ми за па са ми отд. ви дов кор мов, в био це но 
зах с бед ным ви до вым со ста вом, обес пе чи ва ют своё су ще ст во ва ние. П. мо гут пе ре хо 
дить к ис поль зо ва нию од но го или не мно гих ви дов пи щи 



Космополиты – виды, роды и более крупные таксономические категории 
растений и животных,  обитающие не менее чем на  3-х материках.
Эндемики (редкие) – это виды, имеющие ограниченный  ареал 
распространения, не выходящий за пределы той или иной природной 
области,  имеющие географические границы. Понятие  «эндемики» 
применяется в том случае, когда вид или род встречается  только на одном 
материке или его части. Поскольку размеры территории или акватории не 
являются строго определенными, термином  «эндемики» стали обозначать 
таксоны, ареалы которых не выходят за пределы административно- 
территориальных образований (эндемики России, Беларуси). Ареалы 
эндемиков  иногда очень малы по площади, так сосна Эльдарская в 
Восточном Закавказье имеет площадь 50 га. Уникальную эндемичную  
флору имеет озеро Байкал; из 600 видов растений и 1200 видов животных ¾ 
–эндемики.



Реликты (древние) – виды растений и 
животных, входящие в состав биоты 
конкретной географической  области как 
пережитки флор и фаун минувших 
геологических эпох и находящиеся в 
несоответствии с современными 
условиями существования. О реликтовых 
ареалах целесообразно говорить лишь в 
том случае, если вид за пределами своего 
основного ареала имеет ограниченное 
местоположение. Если же он широко 
распространен в области, значительно 
удаленной от главного ареала, то это 
островные нахождения 
– эксклавы. Реликтовые ареалы  и 
эксклавы образуются в результате 
сокращения площади ареала под 
влиянием климатических и других 
экологических факторов. Решающие 
условия, когда вид относят к реликтам 
– это редкость и изолированность. Венерин башмачок крапчатый



К факторам можно адаптироваться



Медведь впадает в 
спячку





Адаптации могут общими и специальными



Гомеостаз – это состояние динамического равновесия со средой, при 
котором организм сохраняет свои свойства и способность к осуществлению 
жизненных функция на фоне меняющихся условий окружающей среды

Правило двух уровней адаптаций:
-механизмы обеспечивающие адаптивный характер общего 
уровня стабилизации отдельных функциональных систем и 
организма в целом по отношению к генерализированным и 
устойчивым параметрам среды обитания
- лабильные реакции, поддерживающие относительное 
постоянство общего уровня стабилизации путем включения 
адаптивных функциональных реакций при отклонении 
конконкретных условий среды от средних характеристик



Температурные адаптации
(густота, толщина и структура 
теплоизолирующих покровов)

Терморегуляция




