
Вопросы для закрепления 
1. Приведите примеры, подтверждающие, как человек изменяет окружающую cpedi/ 
2. Почему в настоящее время экология приобрела такое важное значение? 
3. Какие научные направления в экологии вам известны? 
4. Каких известных ученых прошлого можно отнести к экологам ? 
5. Подготовьте сообщения по следующей тематике: 

а) влияние абиотических факторов на численность популяций (на местных примерах 
б) влияние биотических факторов на численность популяций. '' 

Дополнительный материал для формирования у учащихся 
экологического сознания 
Задание 1. Швейцарский эколог Т. Цвишлер перечисляет в своей книге «Со-

хранившиеся и исчезнувшие виды» около 150 видов животных, которые не сохрани-
лись. По имеющимся данным, за первые 18 веков нашей эры один вид или подвид 
исчезал каждые 50 лет, в XIX в.— каждые полтора года, с 1990 г.— ежегодно. Ныне 
темпы исчезновения животных, по некоторым данным, составляют до одного вида в 
день. Так, переселившиеся в Северную Америку- европейцы уничтожили около 60 
млн бизонов, обитавших в этой части света. Теперь их можно увидеть только в на-
циональных парках. Исчезли северная бескрылая гагарка, гигантская новозеландская 
птица моа. Сравнительно недавно уничтожен последний экземпляр мадагаскарского 
страуса эпиорнис. На грани исчезновения находится синий кит. Причиной гибели 
попугая ара на острове Таити явилось осушение болот иноземными завоевателями, 
что лишило птицу необходимых условий жизни. Новозеландский перепел пал жерт-
вой заболеваний, занесенных переселенцами. Тасманийский сумчатый волк был ис-
треблен лишь потому, что местные фермеры считали его главным виновником гибе-
ли овец. Завезенные в целях обогащения животного мира Новой Зеландии ласки ис-
требляют уникальную, нелетающую птицу киви. 

Восстановить исчезнувшие 150 видов невозможно. Главное на современном 
этапе — спасти 240 видов, над которыми нависла угроза исчезновения. К ним отно-
сятся персидский верблюд (сохранилось не более 400 голов), антилопа арико (200), 
горная капская зебра (81), маньчжурский журавль (30), японский хохлатый ибис (12), 
флоридский ястреб (5) и др. 

1. Какие факторы оказывают влияние на исчезновение отдельных видов животных? 
2. Какие животные нашей республики взяты под охрану? 

Задание 2. В последние годы наблюдается резкое сокращение численности сов 
и дневных хищных птиц. Немаловажное значение в этом имеет применение пести-
цидов, которые приводят к гибели или хроническому отравлению. У яиц хищных 
птиц утончается скорлупа, нарушается обмен веществ, изменяются другие физиоло-
гические и биохимические процессы, в результате чего птенец погибает еще в яипе 
ИЛИ вскоре после выведения. При снижении численности сов и дневных хишных 

птиц численность вредителей подавляется в меньшей степени, и они наносят значи 
тельный вред культурным растениям и лесным насаждениям. А, например, п у с т е л ь г а 

питается преимущественно мышевидными грызунами и крупными насекомыМИ 

(майскими хрущами, навозными жуками и др.). Канюк, или сарыч, в «мышиные го-
ды» кормится в основном грызунами, а в «немышиные» в его рационе повышается 
процент крупных насекомых. Сова за лето истребляет тысячи мышей полевок, каж-
дая из которых съедает за это время по килограмму зерна. Полезна сова сплюшка. 
Эта небольшая птица истребляет много хрущей, дровосеков, щелкунов, ночных ба-
бочек. 

1. Какую роль играют птицы в лесных экосистемах? 
2. Как можно привлечь на гнездование и сохранить полезных птиц в лесу? 
3. Какую работу по охране птиц проводят учащиеся вашей школы? 

Задание 3. В 1741 г. известный полярный исследователь В. Берринг, тяжело 
больной, высадился на маленький остров, затерянный в Северном Ледовитом океане. 
С ним был врач Г. Стеллер и несколько матросов. Берринг умирал. Его судьба могла 
стать судьбой всех его спутников, если бы природа, словно специально, не сделала 
им удивительный подарок. Оказалось, что именно у этого островка жили странные 
морские млекопитающие. Длина их достигала 9 м, масса — более 7 т. Доверчивость 
их соответствовала величине: они спокойно позволяли себя убивать. Стеллер описал 
это животное, известное сегодня под названием стеллеровой коровы. Но, увы, ни 
один натуралист больше не видел это морское млекопитающее. Целых 5 лет возвра-
щался домой Стеллер. Еще через 5 лет был издан его дневник. А еще через 1,5 де-
сятка лет рыбаки и охотники на поленей полностью истребили стеллерову корову — 
может быть, самое перспективное для человека морское животное. 

1. Какое значение имеет каждый вид в природе? 
1. Возможно ли восстановить исчезнувшие виды животных? 
2. Знаете ли Вы, что черный аист также находится на грани исчезновения в на-

шей республике? 

Задание 4. За последнее столетие на территории Белоруссии зарегистрировано 
286 видов птиц. К редким видам относятся: рыжая цапля, лебедь-шипун, орел-
карлик, филин, черный аист. Почему исчезают эти и другие виды птиц вы узнаете, 
прочитав книгу М. С. Долбика и А. М. Дорофеева «Редкие и исчезающие птицы Бе-
лоруссии» (Мн., 1978). 

Урок 2. Взаимодействие популяций разных видов. 
Сообщество. Экосистема 

Цти: 1. Сформировать у учащихся представление о различных формах меж-
видовых отношений (конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз). 2. Раскрыть 
сущность понятий «сообщество», «экосистема». 

План 
1. Межвидовые отношения в сообществе. 
2. Конкуренция, хищничество. 
3. Паразитизм, симбиоз. 
4. Основные компоненты экосистемы. 
5. Сообщество. 
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1. В природных условиях каждый живой организм живет не изолированно F 
окружает множество других представителей живой природы. Все они взаимодей Г° 
вуют. В сообществах организмы одной популяции могут питаться особями дру^-" 
могут использовать их как среду обитания; один из видов может испытывать на себе 
влияние продуктов жизнедеятельности другого. 

Две популяции любых организмов, живущих на одной территории и контакти 
рующих, вступают в отношения между собой. Рассмотрим наиболее важные отно" 
шения. 

Конкуренция— взаимоотношения, соревнования между популяциями разных 
видов за жизненные ресурсы — воду, пищу; свет, убежище и т. д. Между видами она 
широко распространена в природе. Практически нет в природе ни одного вида, кото-
рый бы не испытывал давления со стороны других. 

Конкуренция проявляется тем резче, чем более сходны потребности конкурен-
тов. В результате конкуренции менее приспособленные погибают. Так, под пологом 
елового леса погибают от затенения березы и сосны; сорняки угнетают культурные 
растения в результате перехвата почвенной влаги; в Австралии обыкновенная пчела, 
завезенная из Европы, вытесняет маленькую туземную, не имеющую жала. В Европе 
в поселениях человека серая крыса вытеснила другой вид — черную крысу. Серая 
крыса крупнее, лучше плавает, агрессивнее, поэтому сумела победить. 

Хищничество — тип взаимоотношений между популяциями, при котором 
представители одного вида поедают представителей другого вида. 

Отношения «хищник — жертва» широко распространены в природе. Хищник 
есть среди животных почти всех классов хордовых — акулы, крокодилы, орлы, волки 
и др. Растительноядные насекомые поедаются хищными: осами, жуками, муравьями. 
Божьи коровки уничтожают тлей — их специально разводят и используют для борь-
бы с ними. Как фактор отбора хищники устраняют из популяции жертв более слабых 
и больных особей, что в итоге ведет к повышению жизнеспособности вида. К пол-
ному истреблению жертвы хищничество практически не приводит. Хищники сни-
жают напряженность конкуренции среди разных видов жертв, поэтому хищники 
способствуют сохранению видового разнообразия своих жертв. 

Паразитизм — форма межвидовых взаимоотношений, при которой один орга-
низм (паразит) использует другой (хозяина) в качестве источника питания. 

Паразитизм распространен широко. Достаточно указать на огромное число 
грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний растений и животных. Паразиты 
могут жить на теле хозяина (вши, клещи, грибы), в тканях или полости тела (бакте-
рии, глисты), внутри клеток (вирусы, малярийный плазмодий). 

Одни насекомые могут паразитировать на других, вызывая их гибель. Насеко-
мые паразиты используются в сельском хозяйстве для биологической борьбы с насе-
комыми вредителями: например, многочисленные наездники — против п и л и л ь ш и -

ков. Растения-паразиты используют в качестве хозяев растения другого вида. Напри-
мер, повилика — паразит льна, клевера, картофеля. Она не имеет корней и л и с т ь е в , 

ее бесцветный, лишенный хлорофилла стебель обвивает стебель хозяина и получае1 

из него необходимые питательные вещества через присоски. Паразитизм в отличие 
от хищничества характеризуется тремя основными особенностями: 

а) паразит в течение своей жизни нападает всего на одну особь (редко — на 
многих) и поедает только часть вещества своей жертвы (хозяина); паразит причиняет 
хозяину вред, но редко приводит его к быстрой гибели; 

б) паразит обязательно живет (постоянно или временно) в теле или на поверх-
ности тела своего хозяина, поэтому паразиты обычно намного мельче хозяина; 

в) паразит гораздо теснее связан со своим хозяином, чем хищник с жертвой. Это 
результат естественного отбора. 

Симбиоз — совместное существование, при котором каждый вид извлекает поль-
зу из связи с другим видом. Примерами симбиоза у растений служат лишайники. 

Примеров симбиоза у животных много. В тесной дружбе живут медовед — ма-
ленькая бурая птичка и медоед — барсук. Медовед найдет гнездо диких пчел и летит 
к норе барсука и трещит, вызывая его наружу. Тот услышит сигнал и вылезает. Затем 
птица летит к гнезду пчел, а барсук следует за ней. Барсук поедает мед и детку, а ме-
доведу достаются пустые соты. Эта удивительная птичка питается воском сот. Уче-
ные установили следующий факт: в желудке этой птички находится целый мирок 
симбиотических бактерий и дрожжей. Они и разлагают воск, превращая его в жир-
ные кислоты, которые усваивает затем организм птицы. Второй пример: слоны, но-
сороги, бизоны, олени, суслики, коровы, лошади пользуются услугами аистов, ца-
пель, уток, мухоловок, трясогузок, скворцов, чаек и других птиц, которые извлекают 
из их шерсти всевозможных паразитов. 

Изложенное подтверждает, что один и тот же вид может находиться в разных 
отношениях с окружающими его видами. Межпопуляционные связи в природе бес-
конечно многообразны. Отметим, что они недостаточно изучены. 

2. Дадим определения понятиям «сообщество» и «экосистема». 
Сообщество — группа организмов различных видов, сосуществующих в одном 

и том же местообитании или на одной площади. 
Экосистема — сообщество организмов с окружающей их физической средой, 

взаимодействующих между собой и образующих экологическую единицу. 
Для экосистемы характерен круговорот веществ. Экосистемы могут быть раз-

личных размеров. Озеро, лесной массив — все это экосистемы. Аквариум с рыбка-
ми, зелеными растениями, улитками — пример маленькой экосистемы. 

Рассмотрим озеро как пример экосистемы. К неживой части озера относятся во-
да, растворенный кислород, углекислота, неорганические соли, например фосфаты и 
хлориды натрия, калия и кальция, а также множество органических соединений. 
Живые элементы озера могут быть разделены на несколько групп в зависимости от 
функций организмов, т. е. от характера их участия в поддержании экосистемы как 
стабильного, взаимосвязанного целого. Следует выделить, во-первых, организмы-
производители — зеленые растения, создающие органические соединения из про-
стых неорганических веществ. Их называют продуцентами. 
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Озеро характеризуется продуцентами двух типов — это крупные растения, рас 
тущие вдоль берега, и микроскопические плавающие растения, преимущественна 
водоросли, находящиеся по всей толще воды до той глубины, на которую проникает 
свет. Эти мельчайшие растения составляют фитопланктон. 

Во-вторых, организмы-потребители — насекомые, личинки насекомых, ракооб 
разные, рыбы. Одни потребители питаются растениями, другие потребители (плото 
ядные) питаются первичными потребителями. Их называют консументами. 

В озере имеются также организмы-разрушители — бактерии и грибы, разла-
гающие органические соединения. Их называют редуценты. 

Учителю важно обратить внимание на формирование таких понятий, как про-
дуценты, консументы и редуценты. Учащиеся их часто путают. Поэтому здесь уме-
стно предложить ученикам закончить мысль. 

1. Продуценты леса — это ... 
2. Продуценты озера — это ... 
3. Консументы леса — это... 
4. Консуметы озера — это ... 
5. К редуцентам относим ... 

Таким образом, любая экосистема, независимо от ее размеров и сложности, со-
стоит из одних и тех же основных элементов: организмов-ироизводителей (проду-
центов), организмов-потребителей (консументов), организмов-разрушителей (реду-
центов) и неживых компонентов. Только совместная работа всех трех групп обеспе-
чивает функционирование экосистемы. Самая крупная экологическая система — 
биосфера. 

Вопросы и задания для закрепления 
1. Перечислите различные типы взаимоотношений между видами и приведите приме-

ры каждого из них. 
2. В каких отношениях находится человек с другими биологическими видами экосистем, 

в которые он включен? 
3. Примеров симбиоза в природе встречается много. О них можно прочесть в книге И. 

Акимушкина «И у крокодила есть друзья» (М., 1974) и подготовить сообщение на 
следующий урок. 

4. Что произойдет, если в одной экосистеме окажутся популяции двух видов с одинако-
выми экологическими потребностями? 

5. В чем сходство и различие хищничества и паразитизма? 
6. Объясните смысл данной схемы: 
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Дополнительный материал для формирования у учащихся 
экологического сознания 
Задание 1. Лесной собачий клещ впивается в кожу теплокровного животного 

и, высасывая его кровь, разбухает там до размеров горошины. Клещ воспринимет 
окружающий мир через три весьма узкие «дверцы» ощущений: кожным покровом он 
чувствует свет, он ощущает тепло, воспринимает запах масляной кислоты. Таким об-
разом, окружающая среда клеща складывается из трех компонентов: 1) свет — тем-
нота, 2) тепло — холод, 3) наличие или отсутствие запаха масляной кислоты. Однако 
этих трех величин достаточно для того, чтобы самка смогла выполнять жизненную 
функцию: насытиться теплой кровью и затем, найдя на поверхности почвы подхо-
дящее место, отложить яйца. 

Какой вид взаимоотношений описан в этом случае? 

Задание 2. Примерно 500—600 млн лет назад в археозое сформировался обмен 
веществ между неорганической и органической природой, который сохраняется до 
настоящего времени. В этом обмене первичную органическую продукцию дают рас-
тительные (автотрофные) организмы, которые синтезируют из минеральных элемен-
тов органическое вещество своего тела, составляя основу пищевой цепи. Питающие-
ся ими гетеротрофные организмы потребляют готовое органическое вещество, и по-
тому их продукция является вторичной. Бактерии питаются остатками отмерших 
организмов и в свою очередь служат пищей для многих животных. Они играют 
большую роль в обмене веществ, восстанавливая в процессе жизнедеятельности из 
органических продуктов минеральные элементы. 

1. Объясните, как происходит обмен веществ между неорганической и органиче-
ской природой. 

2. Назовите основные химические элементы, которые постоянно находятся в 
круговороте веществ в природе. 

3. Какова роль бактерий в природе? 

Задание 3. В основе биосферы лежит биотический круговорот веществ. В 
процессе эволюции за несколько миллиардов лет в биосфере «отработана» совер-
шенная замкнутая система, которая в упрощенной схеме выглядит следующим обра-
зом: растения потребляют углекислый газ и выделяют кислород, создавая органиче-
ское вещество; животные потребляют кислород, поедают растения и выделяют СО2; 
бактерии, грибы и другие редуценты перерабатывают отмершие остатки животных и 
растений, разрушают их, превращая в минеральные или простые органические со-
единения, потребляемые растениями. Непрерывность этого процесса обеспечивается 
идущим одновременно распадом и накоплением конечных продуктов. Без этого 
жизнь остановилась бы, поскольку все, что ее обеспечивает, оказалось бы в «отходах 
производства». В биологический круговорот вовлекаются миллиарды тонн фосфора 
и азота, огромное/количество кальция, калия, железа и все другие элементы Земли, а 
также гигантское количество воды. Воды в живых организмах в 5 раз больше, чем во 
всех пресных водоемах нашей планеты. 

115 



1. Сделайте вывод о роли животных и растений в биотическом круговороте ве 
ществ. 

2. Составьте схему круговорота углерода в природе. 

Задание 4. Живое вещество биосферы осуществляет огромную работу по пс 
рераспределению в ней атомов. Некоторые организмы способны накапливать опре 
деленные элементы, содержащиеся в ничтожных количествах в окружающей среде 
Так, водоросли ламинарии и губки накапливают йод, раковины брахиопод содержат 
около 20 % фосфора, асцидии собирают ванадий, осьминоги •— медь, одноклеточные 
океанические водоросли коколиты содержат соединения урана. 

1. Как вы понимаете выражение «живое вещество биосферы»? Какое участие в 
круговороте веществ в природе оно принимает? 

Задание 5. Заполните таблицу: 
Тип взаимоотношений Примеры 

1 Хищничество 
2 Симбиоз 
3 Конкуренция 
4 Паразитизм 

Задание 6. Докажите, что растения конкурируют между собой за влагу, свет и 
питательные вещества. 

Задание 7. Как человек практически использует явления хищничества и пара-
зитизма в мире животных для борьбы с сельскохозяйственными вредителями? При-
ведите примеры. 

Задание 8. Какие типы взаимоотношений существуют между следующими ор-
ганизмами: рак-отшельник и актиния; цветки клевера и шмели-опылители; грибы и 
водоросли; деревья и грибы; бобовые растения и бактерии-азотофиксаторы? 

Урок 3. Поток энергии и цепи питания 
Цели'. 1. Сформировать у учащихся представления о роли энергии во всех жиз-

ненных процессах. 2. Раскрыть смысл понятий «цепи питания» и «пирамида чисел». 
План 
1. Энергия — основной источник жизни. 
2. Законы термодинамики. 
3. Пирамида чисел. 

1 . Всем организмам для поддержания их жизнедеятельности и само- в о с п р о и з -

ведения необходима энергия. Значит, существование всех экосистем зависит от регу-
лярного притока энергии. 

Поддержание жизни требует постоянного притока энергии. 
Солнце — практически единственный источник всей энергии на Земле. Однако 

не вся энергия солнечного излучения может усваиваться организмами. У с т а н о в л е н о , 

что лишь небольшая часть световой энергии (примерно 3 %), падающей на р а с т е н и е , 
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