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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Наш XXI век неслучайно называют «столетием защиты природы». 

Нарастающий всемирный экологический кризис, заключающийся в исчер-

панности и деградации окружающей среды, возможном исчезновении 

миллионов разновидностей живых организмов и тысяч экосистем, может 

полностью изменить достижения эволюционного развития и стать угрозой 

безопасности самому человечеству.  

Поиски путей решения экологических проблем повлекли за собой 

экологизацию современной науки, наполнив понятие «экология» новым 

смыслом и содержанием. В связи с этим, заметно возросла роль историче-

ского знания, призванного показать истоки и эволюцию противоречий в 

системе «человек–природа». 

Целью данного пособия является формирование целостного пред-

ставления о возможностях гармоничного взаимодействия экономических и 

социальных систем с окружающей средой, обеспечивающего сохранение 

качества природно-ресурсного потенциала, его способности удовлетворять 

потребности нынешнего и грядущих поколений.  

Для этого необходимо по-новому взглянуть на проблему историче-

ского развития природы и общества, раздвинуть границы привычных 

представлений о реальности, осознать системную сложность и целостность 

мира, создать необходимую базу для уточнения и дальнейшего развития 

представления о месте человека в системе природы.  

Содержание пособие разработано на основе содержания рабочих 

программ по направлениям подготовки – «История», «Педагогическое об-

разование (профиль История)». 

Пособие представляет собой первую часть учебного комплекса дис-

циплины «Историческая экология» и содержит лекционные материалы, 

рекомендуемую литературу и контрольные вопросы. 
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Лекция 1. 

Зарождение экологических знаний 

План 

1.  Спонтанные экологические знания. 

2. Возникновение скотоводства и земледелия. 

3. Вклад древних философов и ученых в развитие экологических 

знаний. 

 

Экология как наука о взаимоотношениях организма и среды могла 

возникнуть лишь на определенном этапе развития биологических знаний. 

Корни экологического знания уходят в глубокую древность. Зарождение 

науки тесно связано с первоначальным познанием растений, животных, 

условий окружающей среды и фактически совпадает с этапами развития 

наук ботаники и зоологии, с практическим освоением природы людьми. 

Наш далекий предок уже был стихийным экологом. Выбирая пещеру 

для жилья или место для строительства поселка, человек решал множество 

задач, которые, несомненно, можно отнести к экологическим. Ведь жилье 

должно быть удобным для жизни, защищать от зверей и врагов, иметь ря-

дом воду для питья, дрова для очага и угодья для охоты, рыбной ловли. 

Нужно было выбирать жилище, защищенное от наводнений и других сти-

хийных бедствий. Особенно важно предвидеть опасности, угрожающие 

племени, отличать съедобные растения от ядовитых, понимать какие про-

дукты могут вызвать болезни. Для успешной охоты следовало знать повад-

ки зверей и птиц, предугадывать изменения погоды. Судя по дошедшим до 

нас наскальным рисункам и способам культивирования растений, лова жи-

вотных, обрядам, люди еще на заре становления человечества имели не-

которые представления об образе жизни животных, о сроках сбора и мес-

тах произрастания растений, о способах выращивания и ухода за ними. 

Так как самостоятельно человек не мог себя обеспечить необходи-

мым количеством пищи, не мог защитить себя от диких животных и пого-

ды, древние люди существовали в форме племени, обычно 25 человек. В те 

времена добывали столько, сколько могли съесть сразу, без запасов. Не-

многочисленные племена были рассеяны по территории Земного шара, и 
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их воздействие на природу вписывалось в естественные еѐ законы и не 

приносило сколько-нибудь существенного изменения природной среды. 

Около 150 тысяч лет до н.э. люди научились разводить огонь. Чело-

век начинает использовать термически обработанную пищу, с меньшими 

потерями переносит суровые погодные явления, с помощью огня отпуги-

вает диких животных. При этом влияние на природную среду резко увели-

чивается. Не исключено, что в исчезновении мамонтов и саблезубых тиг-

ров виноваты именно первобытные люди. Большое место в охоте отводи-

лось огню. Лес и участки сухой степи специально поджигались для выгона 

крупных животных, что приводило, с одной стороны, к уничтожению раз-

личных видов, зачастую неиспользуемых в пищу, а с другой – кформиро-

ванию своеобразных пирогенных ландшафтов. Уничтоженные и гот пери-

од леса более не восстановились. 

Собирательство и стихийная охота не могли полностью удовлетво-

рить потребности человека в пище, что явилось предпосылкой для того, 

чтобы начать заниматься сельским хозяйством. Во времена Н.И. Вавилова, 

специально изучавшего географические центры происхождения культур-

ных растений, считалось, что земледелие зародилось 9-10 тыс. лет тому на-

зад. Новейшие археологические находки позволяют оценивать возраст 

земледелия в 15-18 тыс. лет. Таков же примерно и возраст некоторых фун-

даментальных общественных представлений о взаимоотношениях расте-

ний и животных с окружающей средой. Занятия земледелием означали 

оседлость, устойчивость, уверенность в жизни, хотя сохранявшаяся зави-

симость от капризов природы, отсталость социальных отношений часто 

снижали возможную эффективность работы с землей. Человеку нужны 

были знания агрономические и климатические. В процессе наблюдения за 

сменой погоды, почвами, человек устанавливает связь между сезонными 

явлениями и астрономическими циклами. Естественно, что чело-

век развивает эти трудовые навыки, а значит, приобретает знания о том, 

что ему приносит материальную выгоду.  

 «Тем, кто работает своими руками, она дает упражнения, а тех, кто 

заботливо наблюдает за полевыми работами, укрепляет тем, что заставляет 

рано вставать и быстро ходить, ибо в деревне, как и в городе, все хорошо 
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делать в свое время… Земля побуждает земледельцев также защищать 

страну с оружием в руках, потому что хлеб, производимый ею, легко мо-

жет стать добычей победителя… Хорошо сказал тот, кто земледелие на-

звал матерью и кормилицей всех искусств. Действительно, когда хорошо 

идет земледелие, тогда и все прочие занятия процветают; где же земля 

принуждена оставаться невозделанною, там, можно сказать, все занятия 

приходят в упадок и на суше, и на море», – считал греческий историк Ксе-

нофонт. 

В древнейшую эпоху происходил процесс отделения скотоводства от 

земледелия.  Собака, коза, овца, бык, осѐл, лошадь, верблюд, слон и другие 

животные стали служить человеку. О сложности доместикации (одомаш-

нивания) животных свидетельствует то, что из многих десятков тысяч в 

принципе пригодных к одомашниванию видов лишь немногим более 30 

удалось одомашнить. В их числе 19 из класса млекопитающих, 9 из класса 

птиц (курица, индейка, гусь и др.), 2 вида костных рыб (карп и золотая 

рыбка), 2 вида насекомых (шелкопряд и пчела). Нетрудно заметить, что 

после эпохи древних цивилизаций людям последующих эпох оставалось 

лишь главным образом сохранять и совершенствовать породы, выводить 

новые, приспосабливать их к разным климатическим условиям. Развитие 

домашнего животноводства значительно улучшило питание, здоровье и 

самочувствие человека. Возникли самостоятельные скотоводческие, ко-

чевнические цивилизации, что, с одной стороны, способствовало специа-

лизации, развитию товарообмена, но, с другой, послужило основой для 

противоборства оседлого и кочевого образов жизни. 

К началу античного летоисчисления человечество располагало уже 

огромным опытом преобразования природы. Достаточно заметить, что 

первые оросительные системы в Юго-Восточной Азии появились еще за 5 

тыс. лет до нашей эры, что цивилизация майя за много столетий до новой 

эры уже пользовалась судоходными каналами, что в Древнем Китае при-

близительно с 1200 г. до н.э. были организованы регулярные метеорологи-

ческие наблюдения. Военные походы, географические путешествия и раз-

витие торговых связей способствовали расширению кругозора. И не уди-

вительно, что поэмы Гомера содержат многочисленные экологические 
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сведения, в ретроспективном плане весьма полезные и в наши дни. В ан-

тичные времена люди уже основательно соприкоснулись с экологическими 

проблемами городов. В системах античного природопользования случа-

лись и чисто экологические просчеты. «Людям, которые в Месопотамии, 

Греции, Малой Азии и других местах выкорчевывали леса, чтобы полу-

чить таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили 

начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, 

центров скопления и сохранения влаги» (Маркс К., Энгельс Ф.; Соч., т. 20).  

Отдельные сведения о знаниях людей того времени можно найти в 

сохранившихся памятниках культуры древнего Египта, Китая, Индии и 

Тибета. Например, в рукописных книгах Вавилонии есть описания спосо-

бов обработки земли, указывается время посева различных культурных 

растений, перечисляются птицы и животные, вредные для земледелия.  

В древнейших китайских хрониках с IV века до н.э. описываются ус-

ловия произрастания различных сортов культурных растений.  

В древнеиндийских сказаниях «Махабхарата», относимых к VI-

IIвеками до н.э., имеются сведения о повадках и образе жизни примерно 50 

животных, есть упоминание об изменениях численности и суточной жизни 

некоторых из них. 

В священной книге древних иранцев «Зендавеста» вв. до н.э. как на-

ставление советуется «беречь полезных животных, охранять огонь, храмы 

и воду, заботиться, чтобы не осквернялась земля нечистыми веществами, а 

тщательно бы обрабатывалась». 

Также особый интерес представляет научное наследие греческого 

историка Геродота (между 490 и 480 гг. – 425 г. до н.э.), побывавшего на 

территории Северного Причерноморья, в стране воинственных скифов. В 

описаниях Геродота имеется множество достоверных географических и 

экологических сведений. В частности, в них упоминается огромный лесной 

массив Гилея – на территории нынешних Нижнеднепровских песков, из-

вестных даже по художественным произведениям под названием Алеш-

ковских. После детальных археологических и палеогеографических иссле-

дований последних десятилетий стало ясно, что Гилея была окончательно 

сведена человеком лишь к 12-13 вв. н.э. Лесоводы же на протяжении более 

100 лет считали Алешковские пески исконно безлесными. 
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Термин «Экология» появился значительно позднее времени рожде-

ния самой науки, которое датируется приблизительно III веком до нашей 

эры. Первыми экологами можно назвать поэтов и философов Древней Гре-

ции и Древнего Рима: Платона, Аристотеля, Теофраста, Сенеку, Плиния 

Старшего. 

Так Платон стал первым греческим философом, создавшим целост-

ную концепцию объективного идеализма, суть которой состоит в том, что 

мир идей, понятий, мыслей признается им в качестве первичного по отно-

шению к миру вещей. Он делит души людей на 3 категории в зависимости 

от того, какое начало в них преобладает: разум (философы), страсть 

(стражники и воины) и вожделение (крестьяне, торговцы, ремесленники) и 

считал, что крестьяне, ремесленники, торговцы нуждаются в воспитании 

чувства умеренности и самоограничения. Философия Платона оказала ог-

ромное влияние на все последующее развитие философского знания и на-

шла свое продолжение в философских взглядах его ученика Аристотеля. 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) разделял животных на водных, сухо-

путных и земноводных, подчеркивая тем самым их связь с окружающей 

средой.  

В трудах ученика Аристотеля – Теофраста (371-286 гг. до н.э.) име-

ется много сведений по экологии растений. В труде «Исследования о рас-

тениях» он отмечает зависимость формы роста растения от климата, почвы 

и способов возделывания; описывает естественные группировки растений, 

отмечает своеобразие мангровой растительности, особенности растений 

гор, долин. Теофраст создает первую в науке классификацию растений, 

основываясь на разнообразии их жизненных форм (деревья, кустарники, 

полукустарники и травы). Теофраста считают основоположником Ботани-

ки. Наряду с этими ботанико-экологическими сведениями он писал об из-

менениях в окраске животных и приспособительном значении этого явле-

ния. 

Сенека ЛуцийАнней (около 4 до н.э.), римский политический дея-

тель, философ и писатель. Среди его трудов - «Исследования о природе» 

или «Натурфилософские вопросы». Произведение состоит из следующих-
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книг: «Об огнях в воздухе», «О громах и молниях»,«О водах», «О Ни-

ле»,«Об облаках», «О ветрах», «О землетрясении», «О кометах». 

В Библии (I в. н.э.) упоминаются многие животные (крот, змея, лев, 

серна, шакал, олень, летучая мышь, горлица и др.) и более 150 видов расте-

ний. Причем, сведения о растениях часто сопровождаются краткими био-

логическими характеристиками: колючее, ядовитое, горькое, пахучее, лу-

ковичное, быстро усыхающее, дающее своей скоро разрастающейся лист-

вой большую тень, раскидистое, срубленное дерево (дуб) продолжает 

жизнь молодой порослью и др. 

В трудах крупнейшего адмирала римского флота и ученого-

натуралиста Плиния Старшего (23-79 гг. н.э.) приводятся сведения по эко-

логии наземных и водных животных, дикорастущих и сельскохозяйствен-

ных растений. Им описываются не только конкретные организмы, но и це-

лые ландшафты, причем в состоянии динамики. Именно ему принадлежит 

первенство в описании извержения вулкана Везувия. 

Таким образом, элементы экологического подхода к воззрению на 

природу, на живые организмы, на их зависимость от среды обитания, спо-

собы выращивания можно обнаружить буквально на заре становления бо-

таники, зоологии и сельского хозяйства. 

Средневековье, характеризующееся феодальной разобщенностью, 

низким уровнем производства и господством религии, мало дало для раз-

вития экологии. На органический мир широко распространились мистиче-

ские взгляды. Связь строения организмов с условиями среды толковалась 

как воплощение воли Бога. В этот период, затянувшийся почти на целое 

тысячелетие, лишь единичные труды содержат факты научного значения.  

В трудах Авиценны (Ибн-Сины) содержится много сведений о куль-

тивировании лекарственных растений, об их отношению к фактору увлаж-

нения, к свету и температуре. Авиценна не только занимался врачеванием, 

он, по сути, был популяризатором идей Аристотеля.  

Альберт Великий, также испытавший на себе влияние идей древне-

греческого ученого, главное внимание уделял изучению морфологических 

и физиологических особенностей растений. Он первым описал явление 

«зимнего сна» у растений. Особенности размножения и роста растений он 

ставил в зависимость от условий местообитания, от особенностей почв и 

количества солнечного тепла.  

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1372554501
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1372554502
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1372554503
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1372554504
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1372554504
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1372554504#02
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1372554505
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1372554505
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1372554507
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Германский император Фридрих IIГогенштауфен был заядлым охот-

ником, и в то же время описывал анатомические особенности птиц. Им 

также была отмечена закономерность морфологической изменчивости те-

плокровных животных в зависимости от низких температур. Впоследствии 

это наблюдение положили в основу правила Бергмана, в соответствии с 

которым размеры тела северных животных изменяются в направлении 

уменьшения теплоотдачи, что выражается в укорочении выступающих 

частей тела животного – ушей, морды, ног. 

На смену средневековью приходит эпоха Возрождения. Развитие ка-

питалистического уклада жизни, сменяющего феодальное общество, ха-

рактеризует конец XV – начало XVI века. Это вызвало бурный рост произ-

водительных сил, что повлияло на все сферы общественной жизни, вызвав 

значительный подъем в литературе, искусстве, науке. 

 

При подготовке к лекции использованы: 

1.  Ильиных И.А. Экология человека. Курс лекций. – Горно-Алтайск, 

2005. – 121 с. 

2. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. – СПб.:Изд-во 

«Питер», 2011. – 528 с. 

3. Таршис  Л.Г. Экология. Курс лекций. – Екатеринбург: Изд-во Ур-

ГПУ, 2012. – 104 с. 

4. Интернет-ресурс: http://www.fullbiology.ru/lops-19-1.html 

5. Интернет-ресурс: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=664505 

6. Интернет-ресурс: http://biofile.ru/geo/13766.html 

7. Интернет-ресурс: 

http://ecodelo.org/973721_vzaimootnosheniya_cheloveka_i_prirody-

ekologiya_cheloveka_kurs_lektsii 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите первые этапы становления экологических знаний. 

2. Как зарождалось земледелие и скотоводство. 

3. Какие древние философы и ученые внесли вклад в развитие эколо-

гии. 

 

http://www.fullbiology.ru/lops-19-1.html
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=664505
http://biofile.ru/geo/13766.html
http://ecodelo.org/973721_vzaimootnosheniya_cheloveka_i_prirody-ekologiya_cheloveka_kurs_lektsii
http://ecodelo.org/973721_vzaimootnosheniya_cheloveka_i_prirody-ekologiya_cheloveka_kurs_lektsii
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Лекция 2. 

Исторический очерк развития экологии как науки в эпоху  

Возрождения 

План 

1. Великие географические открытия. 

2. Развитие микробиологии. 

3. Накопление знаний о рациональном природопользовании. 

4. Работы Ч.Дарвина. 

5. Возникновение науки Экология. 

 

Великие географические открытия, обогатившие мир сведениями о 

новых растениях и животных из диковинных заморских стран, способство-

вали развитию экологии путем конкретного, натуралистического изучения 

окружающего мира. Накопление и описание фактического материала – ха-

рактерная черта естествознания этого периода. И хотя в суждениях о при-

роде господствуют метафизические представления, все же в трудах многих 

естествоиспытателей можно найти явные свидетельства развития экологи-

ческих знаний. Они выражаются в накоплении фактов о разнообразии жи-

вых организмов, их распространении, в выявлении особенностей строения 

растений и животных, живущих в условиях той или иной среды. 

 Много сведений экологического характера можно найти в этот пе-

риод в трудах А. Цезальпина (1519-1603), Ж. Турнефора (1656-1708), Джо-

на Рея (1623-1705) и К. Геснера (1516-1565). 

Цезальпино открыл период искусственных систем в ботанике. В его 

главном сочинении 16 книг о растениях (1583), кроме описания многочис-

ленных растений, изложена принципиально новая система, основанная на 

дедуктивном подходе Аристотеля – на строении семян, цветков и плодов, 

то есть на разбиении множества по пути от общего к частному, и на знании 

огромного фактического материала из области морфологии растений. 

Питтон де Турнефор в своем основном сочинении Элементы ботани-

ки, или Методы для знакомства с растениями предложил оригинальную 

классификацию растений, наиболее крупные подразделения которой были 

основаны на строении венчика цветка. Система растений Питтона де Тур-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
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нефора была одной из наиболее популярных в ботанических работах пер-

вой трети XVIII века. В частности, еѐ придерживались в своих ботаниче-

ских сочинениях первые европейские натуралисты.  

Джон Рей в течение 10 лет путешествовал по Британским островам, 

наблюдая и собирая экземпляры. Рей, в основном, интересовался расте-

ниями. Его намерения состояли в том, чтобы документировать живые ор-

ганизмы и классифицировать их в ограниченном числе классов. В 1670 г. 

Рей издал каталог растений Британских островов. Ввел понятие «Вид». 

Конрад Геснер – один из основоположников ботанической иллюст-

рации. Изучая растения, он делал тысячи набросков побегов, цветков и 

плодов. Геснер выявлял важные для диагностики видов признаки, тем са-

мым развивая метод познания, совершенствуя не только качество научного 

рисунка, но и понятия органографии и систематики. Наиболее известен ос-

новополагающий труд Геснера и по зоологии «История животных» (начат 

в 1551, последний 22 том вышел уже после смерти автора).  

Дальнейшему познанию природы способствовало открытие микро-

мира. В 1590 году Ганс и Захариас Янсены создали первый микроскоп и 

называли свое произведение «бисерным стеклышком».  

Несколько позднее в 1665г. Роберт Гук (англ.) усовершенствовал 

микроскоп Янсона. Рассматривая срез пробки, он четко рассмотрел струк-

туры, похожие на пчелиные соты. Ячейки он назвал «клетками». Термин 

«клетка» утвердился в биологии, несмотря на то, что Гук наблюдал, собст-

венно, не клетки, а лишь целлюлозные оболочки растительных клеток и 

что клетки в действительности не полости. 

Антони Ван Левенгук (голл.) еще раз усовершенствовал микроскоп и 

использует его для изучения строений простейших, насекомых, клеток 

крови, грибов. Эти исследования позволяют получить определенную ин-

формацию о пищевых цепях в мире животных. Такая информация помога-

ла понять механизмы управления численностью популяции. Его исследо-

вания в перспективе положили основу для зарождения аналогичных разде-

лов экологии. Его исследования фактически положили начало новому на-

учному исследованию живого микромира. Микромир – важная состав-

ляющая среды обитания человека. До сих пор численность видов микроор-

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1551
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ганизмов гораздо больше численности представителей макромира, так как 

микроорганизмы быстро мутируют и приспособляются. Основное влияние 

микромира – на здоровье человека. Такие знания позволяют эффективней 

разрабатывать лекарственные средства. 

Примечательными для формирования экологического взгляда на 

природу являются труды французского естествоиспытателя Жоржа Луи 

Леклерка Бюффона (1707-1788), в которых много внимания уделено свя-

зям организмов со средой. Фактически он обосновывал принцип влияния 

среды на существование растений и животных. Работая в эпоху Великих 

географических открытий, он мало путешествовал сам, но обрабатывал 

зоогеографические материалы, накопленные ранее и собранные его со-

трудниками, уделял большое внимание влиянию внешних условий (клима-

та, местообитания, пищи) на изменение наружных признаков у организмов 

каждого вида. 

С 1725 по 1743 г. огромная работа была проделана Камчатскими 

экспедициями В. Беринга. Вторая Камчатская, или Великая Северная, экс-

педиция (1733-1743), организованная Российской Академией наук, даже по 

нынешним временам являлась грандиозным мероприятием. В ее составе 

было несколько самостоятельных отрядов, а общая численность участни-

ков достигала 570 человек. В результате исследований было нанесено на 

карту и детально описано побережье Ледовитого океана от Северной Дви-

ны до Колымы. В целом Камчатскими экспедициями был собран колос-

сальный фактический материал о природе Сибири, Камчатки, Курильских, 

Командорских и Алеутских островов, а также северной части Японии и се-

веро-западного побережья Америки. 

В.Н. Татищев (1686-1750), намного опережая уровень знаний своего 

времени, эффективнейшим образом объединил естественноисторическую 

и географическую мысль с инженерной (конструктивной) и экономической 

практикой. «География физическая описует о качестве земли, воды и воз-

духа, от которого большею частью происходят обилия, довольства и не-

достатки», - писал он в 1745 г. В качестве главного управляющего сибир-

скими заводами Татищев был инициатором первого описания и картогра-
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фирования уральских лесов (1721 г.), а также попыток регулирования их 

промышленной эксплуатации. 

М.В. Ломоносов (1711-1765) первым высказал мысли о воздушном 

питании растений, о воздействии на их рост «электрических сил», а также  

о влиянии леса на почву и о роли живых организмов в происхождении 

нефти, углей и чернозема.  

Каспар Фридрих Вольф (1734-1794) начал работать в Петербургской 

Академии наук в 1767 г., еще с 1759 г. заслужив у себя на родине, в Герма-

нии, известность своими эволюционными представлениями, подрываю-

щими церковные догматы. Судя по рукописному наследию Вольфа, он 

вплотную подошел к пониманию фактора изменчивости растений, живот-

ных и человека в зависимости от условий внешней среды с позиций анато-

мии, физиологии и эмбриологии. 

Во второй половине XVIII в. французский естествоиспытатель Бюф-

фон (1707-1788) считал основными причинами превращения одного вида в 

другой влияние внешних факторов, а именно: 1) температура воздуха; 2) 

качество пищи; 3) гнет одомашнивания. 

К. Линней (1707-1778) – великий натуралист, посвятил свою жизнь 

идее создания системы о разнообразии живых организмов. Заслугой уче-

ного является введение в науку бинарной номенклатуры. Он же стал ис-

пользовать при обозначении организмов латинский язык. В труде «Эконо-

мия природы» Линней указывал на связь организмов с условиями среды. 

Он считал, что в природе существует равновесие, которое поддерживается 

гибелью организмов, выразив эту мысль точнее, - гибель одного организма 

делает возможным существование других. К. Линней описал более 8 тыс. 

видов растений, установил единообразную терминологию и порядок опи-

сания видов. Он объединил по строению цветка сходные виды в роды, 

сходные роды – в отряды, а отряды – в классы. Таким образом, в основу 

своей классификации он положил принцип иерархичности (т.е. соподчи-

ненности) таксонов. Это был чрезвычайно важный шаг на пути к установ-

лению естественной системы. К.Линней закрепил использование и науке 

бинарной (двойной) номенклатуры для обозначения видов. С тех пор каж-

дый вид называется двумя словами: первое слово означает род и является 
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общим для всех входящих в него видов, второе словособственно видовое 

название. Его система растений была разделена на 24 класса: 23 класса яв-

нобрачных (цветковых) и 1 класс тайнобрачных (голосеменных и споро-

вых). У животных было выделено 6 классов (черви, насекомые, гады, ры-

бы, птицы, млекопитающих). Во многих случаях он правильно объединил 

виды организмов по сходству строения. Однако выбор для классификации 

одного признака привел К. Линнея к ряду ошибок. Например, по сходству 

в строении клюва курица и страус попали в один отряд, тогда как по сово-

купности признаков они принадлежат к разным подклассам птиц (килегру-

дых и бескилевых).  

Система К. Линнея была искусственной, так как не отражала родства 

и сходства растений и животных по совокупности существенных черт 

строения, не указывала на единство происхождения живых организмов. К. 

Линней сознавал искусственность своей системы и указывал на необходи-

мость разработки естественной системы природы. Он писал: «Искусствен-

ная система служит только до тех пор, пока не найдена естественная». 

Ж.Б. Ламарк (1744-1829) – выдающийся биолог эволюционист, за-

долго до Ч. Дарвина в труде «Философия природы» выдвинувший свою 

концепцию исторического развития организмов. В основу большинства 

работ ученый заложил идею об адаптации видов к условиям существова-

ния. Он писал о переработке неорганического вещества на планете живы-

ми организмами. Ламарк различал несколько функциональных групп орга-

низмов, тех которые производят органическое вещество, и тех, которые его 

перерабатывают.  

В начале XIX в. появилось новое направление в экологическом 

мышлении – биогеография. Основоположником в этом направлении был 

Александр Гумбольдт (1769-1859). А.Гумбольдт – великий путешествен-

ник, разработал концепцию о физиономических типах организмов, факти-

чески о жизненных формах растений. Одним из первых среди ученых 

пришел к понятию биосферы. Он в 1817 г. определил новое экологическое 

направление в географии растений, сформулировав принцип географиче-

ской зональности в распределении растительности на Земле. Им было вве-
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дено в науку представление о том, что «физиономия» ландшафта опреде-

ляется внешним обликом растительности. 

Определенное влияние на развитие экологических представлений 

оказали труды Томаса Роберта Мальтус (англ.) (1866-

1834),он сформулировал закон народонаселения: численность населения 

на планете увеличивается в геометрической прогрессии, тогда как средства 

существования (прежде всего пища) могут увеличиваться только в ариф-

метической. Т.е. показал, что в перспективе человечество столкнется с ря-

дом проблем. 

Ч. Дарвин опираясь на идеи Мальтуса создал учение об естественном 

отборе, который исключает перенаселение в природе за счет дифференци-

рованного выживания и размножения особей и одновременно служит ос-

новным механизмом адаптации организмов к условиям среды. В главном 

труде своей жизни «Происхождение видов путем естественного отбора, 

или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1859) 

Дарвин показал, что «борьба за существование» является движущим фак-

тором эволюции. Ученый сформулировал понятие об искусственном отбо-

ре, который человек ведет с утилитарных позиций. Он также высказал 

мысль о том, что в ходе искусственного отбора сорта растений и породы 

животных теряют свою приспособленность к жизни в естественных усло-

виях и не могут вернуться в дикую природу. 

В России профессор Московского университета К.Ф. Рулье (1814-

1858) вел широкую пропаганду необходимости развития особого направ-

ления в зоологии, посвященного всестороннему изучению и объяснению 

жизни животных, их сложных взаимоотношений с окружающим миром; 

им был написан ряд трудов экологического содержания, например, типи-

зация общих особенностей водных, наземных и роющих позвоночных. Ру-

лье рассматривал периодичность в явлениях жизни животных (суточные, 

сезонные, погодичные). Очень много внимания ученый зоолог уделял во-

просам эволюции и вымирания видов животных. Существенно то, что Ру-

лье обращал внимание на необходимость изучения микроэволюции: изме-

нений особей и того, что теперь называется популяцией. 
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Ученик К.Ф. Рулье  Н.А. Северцов (1827-1885) в труде «Периодиче-

ские явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии» (1855) 

провел экологическое исследование животного мира отдельного региона. 

Он одним из первых анализировал внутривидовую изменчивость. Им было 

дано объяснение явлений миграций и различных перемещений животных 

на большие расстояния. 

В 1866 г. немецкий зоолог-эволюционист Эрнст Геккель (1834-1919) 

в своей работе «Общая морфология организмов» предложил весь круг во-

просов, связанных с проблемой борьбы за существование и влияния на жи-

вые существа комплекса физических и биотических условий, назвать тер-

мином «экология». Следует отметить, что предложение Геккеля несколько 

опередило его время: прошло более полувека, прежде чем слово «эколо-

гия» прочно вошло в научный обиход как обозначение новой самостоя-

тельной отрасли научного знания. 

 

При подготовке к лекции использованы: 

1.  Ильиных И.А. Экология человека. Курс лекций. – Горно-Алтайск, 

2005. – 121 с. 

2. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. – СПб.:Изд-во 

«Питер», 2011. – 528 с. 

3. Таршис  Л.Г. Экология. Курс лекций. – Екатеринбург: Изд-во Ур-

ГПУ, 2012. – 104 с. 

4. Интернет-ресурс: http://www.fullbiology.ru/lops-19-1.html 

5. Интернет-ресурс: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=664505 

6. Интернет-ресурс: http://enc-dic.com/history/Kamchatskie-

JEkspedicii-19128/ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой вклад в формирование экологических знаний внесли Андреа  

Цезальпин, Жозеф Турнефор, Джон Рей и Конрад Геснер? 

2. Опишите работы первых микробиологов. 

3. Какое значение для формирования экологических знаний имеет 

учение Чарльза Дарвина? 

http://www.fullbiology.ru/lops-19-1.html
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=664505
http://enc-dic.com/history/Kamchatskie-JEkspedicii-19128/
http://enc-dic.com/history/Kamchatskie-JEkspedicii-19128/
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4. Возникновение и развитие биогеографии. 

5. Обобщение вопросов сосуществования организма и среды. 

 

Лекция 3. 

Экология в ХIХ - ХХI веках 

План 

1. Возникновение различных экологических направлений. 

2. Учение В.И. Вернадского. 

3. Задачи современной экологии. 

 

 Появление экологии обусловлено биологической наукой, так многие 

термины (категориальный аппарат) заимствуются из биологии. 

Состав слова «экология» - οйκοс – обиталище, жилище, дом, имуще-

ство и логос – понятие, учение, наука, «наука о доме». Но ведь «дом» име-

ет самое разное значение – от «жилища» до «планета». 

Во второй половине XIX века формируются относительно самостоя-

тельно развивающиеся направления экологических исследований – эколо-

гия растений, экология животных, экология человека, геоэкология. 

Исследования, проводимые в рамках перечисленных выше направлений, 

заложили основу для выделения их в самостоятельные отрасли научного 

знания.  

В 1910 г. в Брюсселе состоялся Международный ботанический кон-

гресс, на котором в качестве самостоятельной ботанической дисциплины 

была выделена экология растений – биологическая наука, изучающая 

взаимосвязи живого организма (экология особи – аутэкология) и окру-

жающей его среды (экология сообществ – синэкология). В последующие 

несколько десятилетий официальное признание в качестве относительно 

самостоятельных направлений исследований получили также экология че-

ловека, экология животных и геоэкология. 

Еще задолго до того, как отдельные направления экологических ис-

следований обрели самостоятельность, наметилась очевидная тенденция к 

постепенному укрупнению объектов экологического изучения. Если пер-

воначально в качестве таковых выступали единичные особи, их группы, 
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конкретные биологические виды и т.д., то с течением времени их стали 

дополнять крупные природные комплексы, такие, как «биоценоз», понятие 

о котором было сформулировано немецким зоологом и гидробиологом 

К.Мебиусом еще в 1877 г. (новый термин призван был обозначать совокуп-

ность растений, животных и микроорганизмов, населяющих относительно 

однородное жизненное пространство). В 1868-1870 годах Мебиус изучал 

экологию среды обитания устриц, главным образом для того, чтобы выяс-

нить возможность разведения устриц в прибрежных зонах Германии. 

Немного ранее Эдуард Зюсс – один из самых выдающихся геологов, 

привѐл в стройную систему важнейшие формы земной поверхности и ус-

тановил законную связь современного распределения морей, океанов, ма-

териков и горных цепей с геологической историей земли.В 1875 г., для 

обозначения «пленки жизни» на поверхности Земли  он предложил поня-

тие «биосфера».Плѐнка жизни – термин, вошедший в научный обиход, для 

обозначения скопления живого вещества, организмов на контакте поверх-

ностилитосферы, приземного слоя атмосферы и мелководий и верхних 

слоев гидросферы. 

Важное методологическое значение для развития экологии в конце 

XIX века имели идеи основоположника современного почвоведения В.В. 

Докучаева (1846-1903). В центре всех его исследований был взгляд на при-

роду как на тесно взаимосвязанный естественноисторический комплекс, в 

котором не только физические факторы, но и растительность и животный 

мир играют первостепенную роль. Он рассматривал почву как «само-

стоятельно-историческое тело», которое является результатом совокупной 

деятельности грунта, климата, растений и животных, а также возраста 

страны и рельефа. При этом Докучаев говорил не только о влиянии усло-

вий на растения, но и о том, что жизнедеятельность самих организмов, 

входящих в растительные сообщества, существенным образом сказывается 

на условиях среды, например, почвы, воздуха, в которых они живут. 

В процессе развития экологии все более отчетливо прослеживалось 

различие в понимании ее предмета зоологами и ботаниками. Зоологи рас-

сматривали экологию как науку, исследующую взаимодействие организ-

мов со средой и друг с другом, причем принадлежащих не только к от-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1868
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B


20 

 

дельным видам или популяциям, но и к сообществам. Ботаники считали 

предметом изучения экологии растений только воздействия абиотических 

факторов на организмы как представителей отдельных видов. Это привело 

к возникновению науки фитоценологии,названную позднее геоботаникой. 

Еѐ основные положения были разработаны Г.Ф. Морозовым (1867-1920) и 

В.Н. Сукачевым (1880-1967) на основе учения В.В. Докучаева о почве. В 

их трудах содержится подробное изложение вопросов о строении и составе 

фитоценоза, специфике его фитосреды, о взаимоотношениях между расте-

ниями, входящими в сообщество, о смене растительных сообществ, при-

чинах, их вызывающих, и о генезисе фитоценозов. 

В 30-е годы ХХ века появилась новая область экологической науки – 

популяционная экология. Ее основоположником был Ч. Элтон. В книге 

«Экология животных» (1927) он рассматривает не отдельный организм, а 

его популяцию. Центральными проблемами популяционной экологии ста-

ли проблемы внутривидовой организации и динамики численности. Разви-

тию таких исследований способствовали запросы практики – острая необ-

ходимость разработки основ борьбы с вредителями и конкурентами в сель-

ском и лесном хозяйствах, истощение запасов ряда ценных промысловых 

животных, открытие роли диких животных в распространении паразитов и 

возбудителей болезней человека и домашнего скота. 

 Одновременно велись исследования по выяснению биоценотических 

связей в природе, о смене сообществ, их структуре и организации, о круго-

вороте веществ и энергии в биосфере. Особое значение в этой области эко-

логических исследований имеет разработка учения о биосфере, осуществ-

лѐнная В.И. Вернадским (1926 г.). На основе его идей  биосфера предстала 

как глобальная экосистема, стабильность и функционирование которой 

связаны с балансом вещества и энергии. Обобщения Вернадского о живом 

и косном веществе, их функциях в биосфере открывали пути не только к 

пониманию экологии как науки об управлении процессами в природе, но 

ориентировали ученых на международное сотрудничество в области эко-

логии, на разработку международных научных программ с целью сохране-

ния жизни на планете. В 1935 г. английский ботаник А.Тенсли в работе 

«Правильное и неправильное использование ботанических терминов» ввел 
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термин«экосистема». Так он обозначил совокупность организмов, оби-

тающих в данном биотопе, которая, по его мнению, является именно сис-

темой, с еѐ составными элементами, единой историей и со способностью к 

согласованному развитию. 

А в 1940 г. советским ботаником и географом В.Н.Сукачевым был 

введен термин «биогеоценоз», которым он обозначил элементарную еди-

ницу биосферы. 

Середина и конец XX века оказываются особенно плодотворными в 

развитии экологии. С 60-х годов XX века начинается новый период в исто-

рии экологии, который характеризуется бурным ростом экологических ис-

следований во всех странах. В этот период появляется обилие информации 

по различным экологическим проблемам. 

29 сентября 1987 г. был выведен на околоземную орбиту междуна-

родный биоспутник «Космос-1887». В сотрудничестве по проекту прини-

мали участие ученые разных стран, в том числе СССР. На борту спутника 

находился комплекс научной аппаратуры, который продолжил исследова-

ния влияния факторов космического полета на биологические объекты. 

Эксперименты проводились на двух четырехлетних самцах макаках-

резусах. На обезьянах в полете исследовались работа вестибулярного ап-

парата, двигательной системы, центральной нервной системы, биоритмы.  

После Чернобыльской катастрофы вопросы экологии и обеспечения 

экологической безопасности стали ещѐ более актуальны. Только после 

этой катастрофы появились важные обобщения, касающиеся техногенного 

загрязнения среды и здоровья населения страны. В резком подъеме эколо-

гического сознания и разработке перспективных программ большую роль 

сыграли исследования и выступления таких видных ученых, как С.П. За-

лыгина (активно выступал против проекта переброски части стока сибир-

ских рек на юг. Основная цель проекта состояла в направлении части стока 

сибирских рек (Иртыша, Оби и других) в регионы страны, остро нуждаю-

щиеся в пресной воде. Проект был разработан Министерством мелиорации 

и водного хозяйства СССР (Минводхоз). В это же время готовилось гран-

диозное строительство системы каналов и водохранилищ, которые позво-

лили бы перебросить воду рек северной части Западно-Сибирской равни-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
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ны в Аральское море.), М.Я. Лемешева (в 1986 году, после Чернобыльской 

катастрофы, М.Я.Лемешев организовал Всесоюзное антиядерное общество 

и стал его лидером.) и др. 

В конце 20 века возрос интерес к экологии именно человека, по-

скольку поведение человека существенно отличается от поведения других 

живых организмов в среде обитания. Многие вопросы тесно связаны с ме-

дициной, которая изучает зависимость человека от окружающей среды. 

Другие являются частью социологии, культуры, экономики, права, поли-

тики, психологии, архитектуры, техники безопасности и т.п. 

В связи с этим стал развиваться социологический подход к экологии 

человека. Появились труды по экологии женщины (Е.В. Никонорова, 

1990), по экологии детского организма (А.А. Гуминский, 1973; А.Г. Хрип-

кова и др., 1982), по адаптации (и реадаптации) человеческого организма к 

жизни в экстремальных условиях (П.К. Анохин, 1968; В.П. Казначеев, 

1977), исследующие зависимость человека, его здоровья и жизнедея-

тельности от условий окружающей среды (В.П. Алексеев, 1974, 1985;Т.Н. 

Алексеева, 1977; З.И. Барбашова, 1972). Все они определили появление 

нового направления в экологии - «экология человека». 

Одновременно исследуются влияние человека на природу и колос-

сальные последствия, возникшие на планете в результате деятельности 

людей. На этой основе начали развиваться такие области экологических 

знаний, как геоэкология, урбоэкология, химическая экология, природо-

пользование. 

В 90-х годах XX века появился капитальный труд Н.Ф. Реймерса по 

экологии и рациональному природопользованию, где автор сделал попыт-

ку изложить интегрированный курс экологии. Впервые в русскоязычной 

литературе, он дал формулировки и систематизировал более 200 экологи-

ческих законов, правил и принципов. Уделил большое внимание приклад-

ным аспектам, прежде всего роли экологии в охране природы и рацио-

нальном использовании естественных ресурсов и сформулировал «Эколо-

гический манифест». 

Современная экология – комплексная наука, которая решает широ-

кий спектр задач. Она  тесно связана, прежде всего, с биологией, но выхо-
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дит за рамки изучения только живых систем и их среды, а, следовательно, 

переплетается и с другими дисциплинами.  

Стратегической задачей современной экологии является развитие 

теории взаимодействия природы и человеческого общества на основе но-

вого взгляда, рассматривающего человеческое общество как неотъемле-

мую часть биосферы. 

 

При подготовке к лекции использованы: 

1. Ситаров  В.А., Пустовойтов  В.В. Социальная экология: учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – 280с. 

2. Пономарева  И.Н., Соломин  В.П., Корнилова  О.А. Общая эколо-

гия: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. – Ростов  н/Д.: 

Феникс, 2009. – 538 с. 

3. ТаршисЛ.Г. Экология. Курс лекций. – Екатеринбург: Изд-во Ур-

ГПУ, 2012. – 104 с. 

4. Интернет-ресурс: http://www.fullbiology.ru/lops-19-1.html 

5. Интернет-ресурс: http://fsu.mto.ru/ekologiya/sotsialnaya-

ekologiya.html/8 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите этапы возникновение различных экологических направ-

лений. 

2. В чем значение учения В.И. Вернадского для развития экологии? 

3. В чем заключаются задачи современной экологии? 

 

Лекция 4. 

Человек как биологический вид 

План 

1.  Место HomoSapiens в систематике. 

2. Основные этапы эволюции человека. 

3. «Колыбель человечества». 

Подготовив бомбу эволюционного учения, Дарвин взорвал ее, так 

сказать с помощью дистанционного управления. Он был чрезвычайно за-

http://www.fullbiology.ru/lops-19-1.html
http://fsu.mto.ru/ekologiya/sotsialnaya-ekologiya.html/8
http://fsu.mto.ru/ekologiya/sotsialnaya-ekologiya.html/8
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стенчивым человеком и имел к тому же плохое здоровье. У него не было 

желания и сил принимать участие в сокрушительной борьбе, которая, как 

он предчувствовал, сразу же вспыхнет после столкновения созданной им 

теории с религиозными догмами того времени. Церковь в те времена была 

мощным рычагом политического и социального управления. Дарвину на-

столько не хотелось вступать в борьбу с такой силой, что он несколько лет 

не опубликовывал свой труд, а продолжал собирать новые доказательства 

своих мыслей о эволюционных изменениях видов и о едином происхожде-

нии всех видов.  

Лишь однажды в книге «Происхождение видов» он намекнул на то , 

что эволюционные изменения касаются и человека. Этого намека было 

достаточно, чтобы битва началась. К счастью для Дарвина, у него оказался 

достойный защитник – ученый, наделенный богатым воображением и 

красноречием – Томас Генри Гексли. В то время, как Дарвин отсиживался 

дома, Гексли отстаивал теорию  в словесных сражениях. Именно Гексли во 

всеуслышание заявил о связи человека и обезьян. 30 июня 1860 года в 

Оксфордском университете в Англии состоялся знаменитый диспут между 

оксфордским епископом Вильберфорсом и молодым ученым Томасом 

Гексли. Собралось очень много людей, так как все ожидали интересного 

словесного поединка, зная красноречие и высокомерие епископа. Вили-

берфорс спрашивал Гѐксли с присущей ему иронией , считает ли тот, что 

виды могут изменяться до бесконечных пределов и репа когда-нибудь ста-

нет человеком? Что он думает о происхождении человека от обезьяны? С 

чьей стороны он сам происходит от обезьяны, со стороны дедушки или ба-

бушки? … И другие вопросы в этом роде. 

Но Гексли достойно ответил, что у человека нет причин стыдиться 

такого происхождения. Напротив, это говорит о длинном и сложном пути, 

пройденном человеком. А стыдиться скорее можно происхождения от не-

вежественного человека, который вмешивается в научные вопросы при 

этом, не имея никакого представления о них. 
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Так каково же положение человека в систематике: 

империя Клеточные 

надцарство Эукариоты 

царство Животные 

подцарство Многоклеточные 

тип Хордовые 

подтип Черепные (позвоночные) 

класс Млекопитающие 

подкласс Плацентарные 

отряд Приматы 

подотряд Человекообразные обезьяны 

семейство Гоминиды 

подсемейство Узконосые гоминиды 

род Человек 

вид Человек разумный 

Если мы хотим всерьез добраться до истоков человеческой эволю-

ции, нам придется опуститься в мезозой  меловой период, когда начали по-

являться первые приматы. В это время на деревьях жила группа насекомо-

ядных плацентарных млекопитающих, которая благодаря дивергенции да-

ли начало приматам – парапитекам (кстати, пример переходной формы, 

сочетающей в себе черты насекомоядных и приматов, – ныне живущие пе-

рохвостые тупайи.  
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Эти небольшие зверьки, живущие в лесах Юго-Восточной Азии, по 

размерам и образу жизни напоминают белок, но с более вытянутой мор-

дочкой.  

 

 

 

С насекомоядными их сближает зубная система, небольшие размеры 

головного мозга  и некоторые другие черты. С приматами их сближают от-

носительно крупные размеры мозга и обширная черепная коробка, некото-

рые анатомические черты и особенности размножения. Конечно, тупайя не 

является четким нашим предком, но в ней можно видеть остаток той груп-

пы насекомоядных, от которых ведет свое начало весь отряд приматов. 

Древние предки приматов стали древолазами в отличии от др. насекомояд-

ных, и путем более совершенного приспособления к лазанию по деревьям 

пошло их развитие). 

 

 

 

 

Рис. 1. Скелет среднеэоцено-

вого адапида Smllodectes 

(этот род близок к предкам 

современных лемуроподоб-

ных приматов) 

Рис. 2. Скелет плезиадаписа 

(поздний палеоцен) 
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Родословная человека, на основе палеонтологических 

находок,выглядит так: 
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В 1962 году в вулканическом ущелье Олдувай (иногда говорят «Ол-

довай») в Танзании (Центральная Африка) английские учѐные М. Лики и 

Л. Лики нашли секретные останки оригинального австралопитека. Объѐм 

его мозга составлял 642 куб. см. (в последующих находках 500-800 куб. 

см) это мало по сравнению с мозгом современного человека (1000-1800 

куб. см), но больше, чем у более примитивных форм.Этот наш предок был 

назван Homohabilis – человек умелый. Не все антропологи разделяют такое 

мнение, многие полагают, что «человек умелый» был всѐ ещѐ австралопи-

теком. Однако опыты с шимпанзе и другими обезьянами показали, что ни 

один из приматов, кроме человека, не в силах научиться изменять форму 

одного предмета другим (а это лежит в основе орудийной деятельности). 

Культура, которая  была развита у Человека Умелого, названа Олдувай-

ская. 

Питекантропы имели покатый лоб, над глазницами сплошной, силь-

но выдающийся вперед надглазничный валик. Позднее были найдены и 

примитивные каменные орудия труда. Это существо было названо обезья-

ночеловеком. 

 На территории Китая, близ Пекина в 1927 были найдены останки си-

нантропа, китайского человека, более развитого, чем яванский питекан-

троп, объем его мозга составлял 850-1220 см
3
. В пещере был мощный слой 

золы (до 6 м), орудия из камней, костей, рогов животных.  

 Первые палеоантропы, древние люди, были найдены в 1856 году на 

территории Германии в долине реки Неандерталь и были названы неан-

дертальцами. Останки неандертальцев позднее были обнаружены более 

чем в 400 местах в Европе, Азии, Африке. 

Жили они 250-30 тыс. лет назад, в ледниковую эпоху, в пещерах, 

группами по 50-100 человек. Средний рост 155-165 см, объем мозга со-

ставлял 1400-1450 см
3
, но лобные доли были слабо развиты. Подбородоч-

ный выступ отсутствовал, речь, вероятно, была зачаточной. 

 Сейчас  неандертальцев  рассматривают  как своеобразную  боко-

вую  ветвь  Homosapiens.  На  Дону  и  Северном  Кавказе появление людей 

связано как раз с неандертальцами. Нет объяснений, как могло случиться, 

что древние люди, творцы уже достаточно высокой материальной культу-
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ры, в какой-то мере близкие к нам в проявлении своего интеллекта, эмоций 

– вдруг так быстро и «таинственно» исчезли с лица Земли, уступив место-

неантропам-кроманьонцам. 

 

 

 

  

Кроманьонцы внешне не отличаются от современных людей. В их пещерах 

найдены наконечники стрел, копий, гарпунов, изделия из рога, кости и 
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камня. Как и неандертальцы, они были искусными охотниками, исчезнове-

ние многих животных произошло по их вине. 

С появлением человека современного типа биологические факторы 

утрачивают своѐ ведущее значение.На этом этапе возникает искусство. Ри-

сунки, каменные и костяные скульптуры, рисунки первых художников вы-

полнены с удивительным для того времени мастерством. Ареал расселения 

неоантропов необычайно обширный – они появились в различных геогра-

фических районах, расселились по всем континентам и климатическим зо-

нам. Они жили повсюду, где мог обитать человек. 

Основные этапы эволюции человека, характерные признаки и соот-

ношение биологических и социальных факторов представлены в таблице1: 

 

Таблица 1.  

 

Основные этапы эволюции человека 

 

Предки  

человека 

Когда 

жили 

Прогрессивные 

биологические 

признаки 

Прогрессивные 

социальные 

признаки 

Какие 

факторы  

преобладают 

Австралопитеки 

(«южная обезь-

яна») 

 

3-5 

млн.лет 

назад 

Рост 120-140 см 

Объем черепа = 

500-600 куб.см 

Прямохождение 

Перестал вести 

древесный об-

раз жизни. 

Стадный образ 

жизни. 

Собирательство  

Биологические 

Древнейшие лю-

ди 

Питекантропы 

(обезьяно-

человек) 

 

2 млн.- 

360 

тыс. 

лет на-

зад 

Рост 150 см 

Объѐм 900-1000 

куб.см 

Исчез шерстный 

покров. Начала 

формироваться 

речь 

Жили в пеще-

рах. 

Использовали 

огонь (но не 

добывали). 

Примитивные 

каменные ору-

дия.  

 

 

Биологические 
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Древнейшие лю-

ди 

Синантропы 

(китайский че-

ловек) 

400 

тыс. 

лет на-

зад 

Рост 150-160 см 

Объѐм =850-1200 

куб.см 

Примитивная 

речь из отдель-

ных выкриков 

Строили прими-

тивные укрытия. 

Одевались в 

шкуры. 

Биологические 

Древние люди 

Неандертальцы 

 

150 

тыс. 

лет на-

зад 

Рост 160 см 

Объѐм = 1400 

Слабо развита 

речь 

Жили в пеще-

рах 

Добывали огонь 

Зачатки рели-

гии 

(первые захо-

ронения) 

Усиление  

Социальных 

факторов 

Неоантропы. 

Кроманьонцы. 

 

50 

тыс.лет 

назад 

Рост 180 см 

Объѐм -1600 

куб.см. 

Членораздельная 

речь. 

Жилища из 

камней и шкур 

Шили одежду 

Искусство, зем-

леделие. 

Социальные 

 

Накопленные  в  настоящее  время  научные  данные  позволяют   

считать «колыбелью   человечества»   Северо-Восточную   Африку.  Роди-

ной современного человека была, скорее всего,  Передняя  Азия  с приле-

гающими областями. Около 20 тыс.  лет  назад  современные  люди  широ-

ко распространились по территории Европы, Азии и Африки. 

 

При подготовке к лекции использованы: 

1. Ситаров  В.А., Пустовойтов  В.В. Социальная экология: учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – 280с. 

2. Пономарева  И.Н., Соломин  В.П., Корнилова  О.А. Общая эколо-

гия: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. – 538 с. 

3. Интернет-ресурс: http://xn--e1aogju.xn--

p1ai/shemy/filosofija/grjadovoi-d-i-filosofija-v-strukturirovanyh-shemah-2003-

g/135.html 

http://�����.��/shemy/filosofija/grjadovoi-d-i-filosofija-v-strukturirovanyh-shemah-2003-g/135.html
http://�����.��/shemy/filosofija/grjadovoi-d-i-filosofija-v-strukturirovanyh-shemah-2003-g/135.html
http://�����.��/shemy/filosofija/grjadovoi-d-i-filosofija-v-strukturirovanyh-shemah-2003-g/135.html
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4. Интернет-ресурс: http://old.kpe.ru/rating/analytics/science/1574/ 

5. Интернет-ресурс: 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/24367/ogl.shtml 

6. Интернет-ресурс: http://planete-zemlya.ru/istoriya-poyavleniya-homo-

sapiens/ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите систематическое положение Homosapiens. 

2. Перечислите отличительные черты предков человека. 

 

Лекция 5. 

Доказательства эволюции органического мира 

План 

1. Развитие эволюционной теории. 

2. Палеонтологические доказательства эволюции на Земле. 

 

Идея эволюции органического мира возникла в Новое время как про-

тивопоставление креационизму – учению о сотворении мира богом из ни-

чего и неизменности созданного творцом мира. В становлении идеи эво-

люции существенную роль сыграла систематика – биологическая наука о 

разнообразии всех существующих и вымерших организмов, о взаимоот-

ношениях и родственных связях между их различными группами (таксо-

нами). Основоположником систематики является К. Линней (1735). За ос-

нову своей системы он принял вид и его считал элементарной единицей 

живой природы. Близкие виды объединились им в роды, роды в отряды, 

отряды в классы. Недостатки системы Линнея состояли в том, что при 

классификации он учитывал лишь 1-2 признака (у растений – число тычи-

нок, у животных – строение дыхательной и кровеносной системы), не от-

ражающих подлинного родства, поэтому далекие роды оказались в одном 

классе, а близкие – в разных. Виды в природе Линней считал неизменны-

ми, созданными творцом.«Видов столько, сколько различных форм создал 

в начале мира Всемогущий», - говорил Линней. Но в конце жизни Линней 

http://old.kpe.ru/rating/analytics/science/1574/
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/24367/ogl.shtml
http://planete-zemlya.ru/istoriya-poyavleniya-homo-sapiens/
http://planete-zemlya.ru/istoriya-poyavleniya-homo-sapiens/
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признал, что иногда виды могут образовываться под влиянием среды или в 

результате скрещивания.  

Основоположником первой эволюционной теории считают Ж.Б. Ла-

марка (1744-1829). В научном труде «Философия зоологии» Ламарк сделал 

предположение, что первые самозародившиеся организмы дали начало 

всему многообразию ныне существующих живых форм. Причиной эволю-

ции Ламарк считал присущее живой природе заложенное Творцом стрем-

ление к усложнению и самосовершенствованию своей организации, путем 

«упражнения» органов. Вторым фактором эволюции и неограниченной 

изменчивости видов он называл влияние внешней среды: пока она не из-

меняется, виды постоянны, как только она становится иной, виды также 

начинают меняться. С точки зрения современной науки, доказательства 

причин изменяемости видов, приводимые Ламарком, не были достаточно 

убедительными. Поэтому теория Ламарка не получила признания у совре-

менников. Но она не была и опровергнута. 

Большой вклад в развитие эволюционной теории внѐс Ж. Кювье 

(1769-1832), который сам исходил из идеи постоянства вида. Кювье срав-

нивал строение одного и того же органа или системы органов у разных 

животных и установил, что все органы любого живого организма пред-

ставляют собой части единой целостной системы. Поэтому строение каж-

дого органа закономерно соотносится со строением остальных. Такое со-

ответствие Кювье назвал принципом корреляций. Величайшая заслуга  

Кювье заключается в том, что применение этого принципа в палеонтоло-

гии позволило восстановить облик давно исчезнувших с Земли животных.  

В начале 19 века большой популярностью пользовалась теория ката-

строф, также сформулированная Кювье. На основе изучения истории Зем-

ли, земных животных и растений  Кювье пришѐл к выводу, что на Земле 

периодически происходили катаклизмы, уничтожавшие целые материки, а 

вместе с ними и их обитателей. Позднее на их месте появлялись новые ор-

ганизмы в следствии  акт божественного творения. Таких катастроф и ак-

тов творения они насчитали двадцать семь. 

Позиции теории катастроф пошатнулись лишь в середине 19 века. 

Немалую роль в этом сыграл принцип актуализма Ч. Лайеля (1797-1875). 
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Он исходил из того, что для познания прошлого Земли нужно изучить еѐ 

настоящее. Лайель пришѐл к выводу, что медленные, ничтожные измене-

ния на Земле могут привести к поразительным результатам, если будут 

долго идти в одном направлении. Так был сделан ещѐ один шаг к эволю-

ционной теории, создателем которой стал Ч.Р. Дарвин (1809-

1882).Исходным пунктом научной теории эволюции стала проблема из-

менчивости, а вопрос об устойчивости изменений стал рассматриваться 

как механизм отбора изменений и их стабилизации.  

Дарвин проанализировал явления индивидуальной наследственной 

изменчивости организмов, подчеркивая, что источником изменений явля-

ется влияние измененных условий существования. Механизмом, обеспечи-

вающим накопление новых признаков, является естественный отбор, обу-

словленный борьбой за существование. 

Для обоснования теории эволюции Ч. Дарвин широко использовал 

многочисленные доказательства из области палеонтологии, биогеографии, 

морфологии. Впоследствии были получены сведения, воссоздающие исто-

рию развития органического мира и служащие новыми доказательствами 

единства происхождения живых организмов и изменяемости видов в при-

роде.Современная наука обладает очень многими фактами, доказывающи-

ми существование эволюционного процесса. К ним относятся: 

Палеонтологические доказательства эволюции.  

Как правило, останки живых организмов разлагаются и исчезают без 

следа. И всѐ же, факт эволюции запечатлен в страницах «каменной летопи-

си» в слоях земли разной древности, так как иногда биологические ткани 

замещаются минеральными веществами, такими как иприт, кварц, угле-

кислый кальций или др., и образуются окаменелости. Обычно находят 

окаменевшие кости или раковины, то есть твердые части живых организ-

мов. Иногда находят отпечатки растений и следов животных или следы их 

жизнедеятельности. Еще реже находят животное целиком – вмороженным 

в лед в районах современной вечной мерзлоты или попавшим в окаменев-

шую позже смолу древних растений (янтарь). Ископаемые остатки – осно-

ва восстановления облика древних организмов. Сходство ископаемых и 

современных организмов – доказательство их родства.  
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Одним из обычных типов ископаемых являются следы передвижения 

животных, сохранившиеся на мягком иле, который впоследствии затвер-

дел. По таким остаткам можно охарактеризовать строение и пропорции те-

ла животного, которому принадлежал след. В 1948 г. около Питтсбурга 

были найдены следы земноводного каменноугольного периода. Возраст 

амфибии примерно 250 млн. лет. По расположению следов друг против 

друга, парами, сделали вывод о том, что это животное скорее прыгало, чем 

ходило.  

По ископаемым частям скелета можно составить представление о 

положении тела животного и о способе его передвижения. По рубцам на 

костях, показывающим место прикрепления мышц, палеонтолог может 

сделать заключение о расположении, строении и размерах мышц, а из это-

го в свою очередь реконструировать внешний облик. О таких признаках, 

как характер и окраска меха или чешуи, можно лишь строить предположе-

ния.  

Интересным типом ископаемых являются окаменелости. Например, 

окаменелая мышца акулы давностью более 300 млн. лет настолько хорошо 

сохранилась в результате процесса окаменения, что в шлифах под микро-

скопом можно видеть не только отдельные мышечные волокна, но и их 

поперечную исчерченность.  

Замечательной иллюстрацией процесса окаменения служит Камен-

ный лес в Аризоне. Это один из национальных парков США расположен-

ный в штате Аризона. Национальный парк Петрифайд-Форест известен 

своими окаменелостями, особенно деревьев, росших на Земле около 225 

миллионов лет назад, в конце триасового периодамезозойской эры (рис.3). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4


36 

 

 

Иногда, на Крайнем Севере, обычно в Сибири или на Аляске, палео-

нтологи находят организмы, замороженные в почве или во льду. Напри-

мер, были найдены отлично сохранившиеся останки мамонтов давностью 

больше 25000 лет. Другие формы (растения, насекомые и пауки) сохраня-

ются в янтаре - ископаемой смоле сосновых деревьев. Первоначально смо-

ла была достаточно жидкой, чтобы поглотить хрупкое насекомое и про-

никнуть в каждую его частичку; затем она постепенно затвердевала, со-

храняя животное в целости (рис.4).  

 

 

 

Главное условие образования и сохранения ископаемых - погребе-

ние. Это может произойти на дне водоема, в болоте, в зыбучем песке или 

на суше в процессе накопления вулканического пепла. Множество людей и 

животных, обитателей Помпеи, сохранились в вулканическом пепле Везу-

Рис. 3. Окаменелое бревно  

в парке 

Рис. 4. Два термита,  

замурованные в янтаре 
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вия почти без повреждений. Иногда животные погибают и сохраняются в 

яме, заполненной асфальтом, такой, как знаменитая «Асфальтовая яма Ле-

Бре» в Лос-Анжелесе. «Асфальтовое озеро» это колоссальный в мире ре-

зервуар естественного асфальта, который был раскрыт Уолтером Рэли в 

1595 году. Долгое время, этот естественный асфальт употреблялся для ос-

молки деревянной обшивки кораблей. В настоящее момент место считает-

ся туристической достопримечательностью.Битумные ямы обладают свой-

ством поглощения объектов, которые могут быть обнаружены спустя ты-

сячелетия. Так, на Пич-Лейк были отысканы несколько индейских вещей, 

фрагменты скелета гигантского ленивца, обитавшего в плейстоцене 

(эпохачетвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и за-

кончившаяся 11,7 тысяч лет назад), зуб мастодонта. В 1928 году из глубин 

озера поднялось дерево, возраст которого был оценен в 4 тыс. лет. Прежде 

чем оно медленно погрузилось назад, с него был сделан спил. 

Современные методы химии и физики (например, атомно-

абсорбционная спектрометрия) позволяют точно датировать ископаемые 

остатки. В палеонтологической летописи мы видим последовательное и 

постепенное появление новых форм. 

К палеонтологическим доказательствам относятся так называемые 

«промежуточные формы». Например, доказана эволюция между репти-

лиями и птицами через археоптерикса. У археоптерикса было развито опе-

рение (типичная птичья черта), а по строению скелета он слабо отличался 

от динозавров. У него были когти на передних конечностях, зубы и длин-

ный костяной хвост, а характерных «птичьих» особенностей скелета было 

немного (крючковидные отростки на ребрах, вилочка) (рис.5). Позднее бы-

ли найдены и другие переходные формы между рептилиями и птицами.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
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Велика роль переходных форм в установлении связей между систе-

матическими группами. В настоящее время известно множество переход-

ных форм от беспозвоночных к рыбам, от рыб к четвероногим, от земно-

водных к рептилиям, от рептилий к млекопитающим.  

Так, в качестве предков амфибий и, тем самым, всех четвероногих 

животных (тетрапод) представляют не «современных» костных рыб, а поч-

ти вымерших «кистеперых». В нашем столетии достаточно хорошо изуче-

но «живое ископаемое» Латимерия. Этот эволюционный этап, по всей ве-

роятности, был связан с новообразованием легких из плавательного пузы-

ря, преобразованием чешуи рыб в железистую кожу амфибий и с новооб-

разованием скелета конечностей (скелета рук и ног). 

Полагают, что млекопитающие произошли от рептилий, принадле-

жащих к Зверозубым. Зверозубые ящеры, скорее всего, были теплокров-

ными, имели подвижный нос с волосяным покровом и дифференцирован-

ные зубы. Однако, у так называемых переходных форм между рептилиями 

и млекопитающими, многократно встречаются формы с пестрой мозаикой 

«высокоразвитых» и «примитивных» признаков. 

Среди растений к промежуточным формам можно отнести семенные 

папоротники – это переходная форма между папоротниками и голосемен-

ными. 

Не мене важную роль среди палеонтологических доказательств эво-

люции играют филогенетические ряды – рядыпоследовательно сменяющих 

друг друга видов.  Выдающиеся достижения в этой области принадлежат 

отечественным ученым, прежде всего В.О. Ковалевскому (1842- 1883). Ис-

Рис.5. Доказательст-

во родства 

современной птицы 

и археоптерикса 

http://medbiol.ru/medbiol/evol/0000f01f.htm
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следуя историю развития лошадей, В.О. Ковалевский показал, что предки 

современных однопалых животных, жили 60-70 млн. лет назад в лесах. 

Они были маленькие, пятипалые и всеядные. Изменение климата Земли, 

повлекшее за собой сокращение площадей лесов, привело к тому, что 

предки современных лошадей начали осваивать новую среду обитания – сте-

пи. Возникла необходимость защиты от хищников и передвижений на 

большие расстояния в поисках хороших пастбищ. Это привело к преобра-

зованию конечностей – уменьшению числа пальцев вплоть до одного 

(рис.6). Параллельно изменению конечностей происходило преобразова-

ние всего организма: увеличился размер тела, изменилась форма черепа и 

усложнилось строение зубов, что связано с преобразованиями пищевари-

тельного тракта, свойственного травоядным млекопитающим.  

 

 

 

В 90-х годах ХХ века были сделаны открытия, которые позволили 

восстановить интереснейшую историю постепенного превращения назем-

ных копытных млекопитающих (размером с белку) в гигантов моря – ки-

тов. По ископаемым останкам установлено, что наиболее дальний предок 

современных китов жил на суше 65 млн. лет назад (до появления человека 

современного вида), кормился рыбой и падалью. Около 50 млн. лет назад 

появилось животное, у которого изменилось строение слухового аппарата 

– он сочетал в себе особенности внутреннего уха современных китов и на-

Рис.6. Преобразова-

ние конечностей 

предков лошадей из 

пятипалой в трехпа-

лую и затем в одно-

палую 
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земных млекопитающих, а значит мог одинаково хорошо слышать и на по-

верхности, и под водой. Следовательно, Пакицетус (так названо древнее 

животное) уже перешел к полуводному образу жизни. Более молодой 

представитель этой линии – амбулоцетус – пока еще очень мало похожий 

на современного кита, ростом с морского льва, имел довольно длинные 

конечности, хорошо приспособленные как для плавания, так и для хожде-

ния по дну, и длинный хвост, тоже полезный для плавания. Жил этот «хо-

дячий кит» 45 млн. лет назад. А 43 млн. лет назад Родоцетус сделал сле-

дующий и уженеобратимый шаг в море. Его конечности сильно уменьши-

лись, а тазовый пояс практически отделился от позвоночника. И наконец,  

40 млн. лет назад появился почти настоящий кит –базилозаврус. Длина его 

тела достигала 15 м, конечности уже полностью преобразовались в мощ-

ные плавники. Со своими сухопутными предками он сохранил лишь неко-

торые черты сходства. Например, его ноздри уже сместились далеко назад, 

но им предстояло пройти еще полпути до того места на черепе, где сейчас 

располагается дыхало китов. 

 

При подготовке к лекции использованы: 

1. Ситаров  В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология: учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – 280 с. 

2. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Корнилова О.А. Общая эколо-

гия: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. – 538. 

3. Интернет-ресурс: http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html 

4. Интернет-ресурс: http://biofile.ru/bio/7271.html 

5. Интернет-ресурс: 

http://www.textfighter.org/raznoe/Science/kart_mir/biologicheskaya_kartina_mi

ra_ideya_evolyutsii_nauki.php 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте основные этапы развития эволюционной теории. 

2. Что относится к палеонтологическим доказательствам эволюции?     

http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html
http://biofile.ru/bio/7271.html
http://www.textfighter.org/raznoe/Science/kart_mir/biologicheskaya_kartina_mira_ideya_evolyutsii_nauki.php
http://www.textfighter.org/raznoe/Science/kart_mir/biologicheskaya_kartina_mira_ideya_evolyutsii_nauki.php
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Лекция 6. 

Сравнительно-анатомические и эмбриологические  

доказательства эволюции 

План 

1. Сравнительно-анатомические доказательства. 

2. Эмбриологические доказательства. 

 

Проблема эволюции живого на Земле является загадкой и предметом 

споров не одно столетие. Эволюционный процесс изучается различными 

методами, каждый из которых представляет свои доказательства.  

Сравнительно-анатомические доказательства. 

Безусловно, между позвоночными животными, принадлежащими к 

разным классам (рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие), 

имеются крупные различия во внешнем виде, образе жизни и поведении. И 

всѐ же, у них можно найти много общего в строении и расположении орга-

нов. Например, наличие двусторонней симметрии, полости тела, позво-

ночника, черепа, головного и спинного мозга, а также двух пар конечно-

стей и др. свидетельствует о единстве происхождения всех позвоночных. 

Если сравнить отдельные органы у позвоночных животных, относя-

щихся к разным классам, то убедительных доказательств эволюции от 

единых предков будет гораздо больше. 

Сходство у разных организмов органов, которые имеют одинаковое 

происхождение, и морфологическое строение, но часто выполняющие раз-

ные функции называют гомологией. В биологии понятие гомологии ис-

пользуется в сравнительной анатомии и в рамках эволюционной биологии. 

Понятие гомологии в биологии было введено Ричардом Оуэном в 1840-е гг. 

Но следует отметить, что до работ Оуэна предпринимались попытки фор-

мализовать процедуру сравнения живых существ и выработать общие 

принципы сравнительной анатомии. К предшественникам Оуэна можно 

отнести и Иоганна Вольфганга Гѐте – не только поэта, но и естествоиспы-

тателя. Он, благодаря сравнительным исследованиям черепа позвоночных, 

обнаружил в черепечеловека части, отсутствие которых до этого считалось 

важным отличием человека от животных.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%83%D1%8D%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
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Гѐте и Окен (настоящая фамилия – Оккенфус– немецкий медик и на-

турфилософ; профессор) стали позвоночной теории черепа, согласно кото-

рой череп позвоночных представляет собой продукт слияния нескольких 

позвонков. Несмотря на то, что эта теория позднее была окончательно от-

брошена (это произошло в конце XIX века), она имела значительную цен-

ность. Например, современные представления о том, что голова насекомых 

состоит из нескольких сросшихся между собой сегментов, берут свое на-

чало именно от позвоночной теории черепа позвоночных.  

Одна из самых известных гомологий – конечности позвоночных. Пе-

редние конечности позвоночных, несмотря на различные функции, имеют 

единый план строения, развиваются у зародышей из исходных зачатков с 

одинаковым расположением на теле животного. Скелет передних конечно-

стей состоит из плеча, предплечье, образованного локтевой и лучевой кос-

тями, костей запястья и фаланг пальцев. В скелете задних конечностей 

также находим единый план строения: бедренную кость, большую и ма-

лую берцовые кости, кости предплюсны и плюсны. Во всех указанных 

случаях эти конечности развиваются из весьма родственных зачатков, 

сходно также кровоснабжение ветвями подключичной артерии и иннерва-

ция нервами плечевого сплетения.  

Гомологичны ногти, когти, копыта. Ядовитые железы змей гомоло-

гичны слюнным железам. Молочные железы – гомологи потовых желез.  

Существование гомологичных структур есть следствие существова-

ния гомологичных генов. Различия возникают вследствие изменения 

функционирования этих генов под действием эволюционных факторов и 

изменений эмбриогенеза, ведущих к дивергенции форм и функций. 

Гомологичные органы наблюдаются и у растений. Усики посевного 

гороха, иглы барбариса, колючки кактусов – видоизмененные листья. Ле-

пестки в цветке белой кувшинки гомологичным тычинкам, утратившим в 

процессе эволюции способность образовывать пыльцу. В этом цветке ви-

ден переход от лепестков к тычинкам. Корневища купены, папоротника, 

ландыша, клубни картофеля, «донце» репчатого лука, являющиеся под-

земными побегами– гомологи стебля. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
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Понятию Гомология противоположно понятие Аналогия. Аналогич-

ные органы – это органы, разные по происхождению, имеющие внешнее 

сходство и выполняющие сходные функции. Для установления родства 

между организмами они не имеют никакого значения, но они подтвержда-

ют конвергентный путь эволюции.  

У многих животных различных систематических групп есть конвер-

гентные органы. Крылья птицы, бабочки и летучей мыши нужны для поле-

та. Но крылья бабочки – особое образование на спинной стороне груди, а 

крылья птицы и летучей мыши – измененные передние конечности. 

Аналогичны жабры рыбы и речного рака, роющие конечности крота и 

медведки. 

Примером аналогичных органов у растений могут служить колючки и 

шипы, которые выполняют сходную функцию (защита от поедания живот-

ными), но образуются они различно. Колючки кактусов и иглы барбариса 

листового происхождения, у боярышника они стеблевого происхождения, 

а шипы розы, шиповника, малины – это выросты эпидермиса. 

Рудименты и атавизмы также являются доказательствами эволюцион-

ного процесса. Рудиментами называют органы, утратившие в процессе 

эволюции свое первоначальное значение для сохранения вида и находя-

щиеся в стадии исчезновения («рудиментум» - зачаток, остаток). 

Например, рудиментарные органы наблюдаются у растений. Весной 

на концах чешуек почек у клена видны маленькие листочки – это рудимен-

ты настоящих листьев. На корневищах пырея, ландыша, папоротника есть 

чешуйки – рудиментарные листья. В краевых цветках соцветия нивяника, 

астр, бархатцев, подсолнечника и многих других сложноцветных под лу-

пой хорошо заметны недоразвитые тычинки и пестики. 

В животном мире у безногой ящерицы-веретеницы есть рудиментар-

ный плечевой пояс. У птиц в скелете верхней конечности первый и третий 

рудиментарны, а сохранился лишь второй палец. Рудиментарны также 

второй и пятый пальцы стопы коровы и свиньи, второй и четвертый паль-

цы лошади (так называемые грифельные косточки); у кита сохранились ос-

татки костей таза и задней конечности. Наличие рудиментов возможно 

объяснить только тем, что эти органы у далеких предков были нормально 
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развиты и функционировали, но в процессе эволюции потеряли свое био-

логическое значение и сохранились в виде остатков. Хотя и это не бес-

спорно, ведь большинство рудиментов не утратило своих функций, в лишь 

«переквалифицировалось». 

Например, классическим органом, утратившим свои функции, долгое 

время считался аппендиксчеловека. В настоящее время, однако, известно, 

что червеобразный отросток выполняет защитную функцию, выступая как 

иммуномодулятор при общих заболеваниях и участвует в контроле за бак-

териальной флорой в слепой кишке.  

Птицы, рептилии и некоторые млекопитающие обладают третьим ве-

ком, прозрачной мигательной перепонкой. Предохраняя глаз, она тянется 

из его внутреннего угла через все глазное яблоко. При полете птиц мига-

тельная перепонка функционирует, как стеклоочиститель. «Рудиментар-

ная» мигательная перепонка у человека выполняет задачу сбора инород-

ных тел, которые попадают на глазное яблоко, она связывает их в углу 

глaза в клейкую массу. Оттуда они могут быть, легко удалены.  

Копчикчеловека необходим для укрепления мускулатуры таза, кото-

рая держит внутренние органы малого таза и тем самым делает возможной 

вертикальную походку. Подвижность, которой копчик обязан своему про-

исхождению в онтогенезе из позвоночного столба, имеет решающее значе-

ние для процесса родов.  

Прилегание пищеводак трахеетоже не бессмысленно: находящаяся в 

дыхательных путях слизь может удаляться через пищевод. Кроме того, та-

кое строение экономит место и делает возможным дыхание через рот, что 

при сильном насморке является чрезвычайно удобным способом.  

Рудименты служат важными доказательствами исторического разви-

тия органического мира. Ни один из противников Дарвина не пытался 

ссылаться на рудименты в своих возражениях; слишком нелепо было бы 

приписывать создание нецелесообразных, бесполезных органов «разумной 

высшей силе». 

Историческое развитие органического мира подтверждают также ата-

визмы («атавус» - предок, лат).Атавизмами называют случаи возврата к 

признакам предков. 
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В качестве примера может служить появление иногда третьей пары 

сосков на вымени коровы, что указывает на ее происхождение от живот-

ных с числом сосков больше чем четыре. Другой пример: иногда жеребята 

рождаются зебровидно окрашенными, есть случаи появления черной поло-

сы на спине гнедых лошадей. Это возврат к масти диких предков домаш-

ней лошади. 

У человека известны следующие виды атавизмов – сильно развитый 

волосяной покров, многососковость у человека и хвост (рис.7). 

 

 

Факт единства происхождения живых организмов был установлен 

также и на  основе эмбриологических исследований, в основе которых ле-

жат данные науки эмбриологии. 

Эмбриология (от греч.эмбрион – зародыш и логос – учение) – наука, 

изучающая зародышевое развитие организмов. Все многоклеточные жи-

вотные развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки. В процессе 

индивидуального развития они проходят стадии дробления, образование 

двух- и трехслойного зародышей, формирования органов из зародышевых 

листков.  

К данным эмбриологии, являющимися доказательствами эволюции, 

относят: 

1. Закон зародышевого сходства, сформулированного Карлом Бэром. 

Согласно его закону у всех хордовых на ранних стадиях развития заклады-

вается хорда, возникает нервная трубка, в переднем отделе глотки образу-

ются жабры и т.д. Сходство зародышей свидетельствует об общности про-

исхождения данных организмов. По мере развития зародышей черты их 

различия выступают все более явственно. К. Бэр первым обнаружил, что в 

Рис.7. Примеры  

атавизмов у человека 



46 

 

ходе эмбрионального развития сначала появляются общие признаки типа, 

затем последовательно класса, отряда и, наконец, вида (рис.8). 

 

 

2. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера, указывающий на связь 

индивидуального (онтогенеза) и исторического (филогенеза) развития. 

Этот закон был сформулирован в 1864-1866 гг. немецкими учеными Ф. 

Мюллером и Э. Геккелем. В своем развитии многоклеточные организмы 

проходят одноклеточную стадию (стадию зиготы), что может рассматри-

ваться как повторение филогенетической стадии первобытной амебы. У 

всех позвоночных закладывается хорда, которая далее замещается позво-

ночником, а у их предков хорда оставалась всю жизнь. В ходе эмбрио-

нального развития птиц и млекопитающих появляются жаберные щели в 

глотке. Этот факт можно объяснить происхождением этих наземных жи-

вотных от рыбообразных предков. Эти и другие факты и привели Геккеля 

и Мюллера к формулировке биогенетического закона.  

 

При подготовке к лекции использованы: 

1. Ситаров  В.А., Пустовойтов  В.В. Социальная экология: учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – 280с. 

2. Пономарева  И.Н., Соломин  В.П., Корнилова  О.А. Общая эколо-

Рис. 8. Сходство начальных 

стадий эмбрионального 

развития позвоночных 
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гия: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. – 538. 

3. Интернет-ресурс: http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html 

4. Интернет-ресурс: http://biofile.ru/bio/7271.html 

5. Интернет-ресурс: http://refdb.ru/look/1331117.html 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику гомологичным и аналогичным органам. 

2. Приведите примеры и раскройте механизм проявления рудимен-

тов и атавизмов у человека. 

3. Назовите основные положения закона К.Бэра. 

4. В чем сущность закона Геккеля-Мюллера? 

 

Лекция 7. 

Роль среды в формировании рас человека 

План 

1.  Отличительные черты основных четырех рас. 

2. Ядра ареалов основных рас. 

3. Явление метизации. 

 

Наиболее древними являются четыре расы: 

1. Экваториальные негроидные расы (далее «негроидная раса» или 

«негроиды»); 

2. Экваториальные австралоидные расы (далее «австралоидная раса» 

или «австралоиды»); 

3. Европеоидные расы (далее «европеоиды»); 

4. Монголоидные расы (далее «монголоиды»). 

Негроидные расы расселены исключительно на ограниченной терри-

тории, располагающейся от центра Африки к ее южной части. Нигде за 

пределами Африки негроидной расы нет. Кроме того, именно районы рас-

селения негроидной расы в настоящее время являются «поставщиками» 

культуры каменного века – в Южной Африке до сих пор существуют такие 

районы, в пределах которых население все еще существует в первобытно-

http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html
http://biofile.ru/bio/7271.html
http://refdb.ru/look/1331117.html
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общинном жизненном укладе. Интересно также, что на других континен-

тах нет очагов расселения негроидной расы. 

 

 

Австралоидные расы расселены исключительно на ограниченной 

территории, располагающейся целостно на севере Австралии. Именно по-

этому север Австралии считают очагом распространения этой расы. 

Европеоидные расы расселены на территории, располагающейся в 

европейской части Евразии. В отличие от негроидной и австралоидной рас, 

европеоидная раса достигла наивысшего среди существующих рас расцве-

та культуры, науки, искусства и т.д. Каменный век в пределах обитания 

европеоидной расы был в подавляющем большинстве районов пройден 20-

10 тыс. лет до нашей эры. 

 

 

 

Монголоидные расы расселены исключительно на ограниченной 

территории, располагающейся целостно на северо-востоке и востоке Евра-

зии и на обоих американских континентах. Среди монголоидной расы так-
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же как и среди негроидной и австралоидной рас и по сей день встречаются 

культуры каменного века. 

И в настоящее историческое время все четыре древние расы чрезвы-

чайно обособлены по ареалам своего распространения. Эти расы имеют 

так называемые ядра своих ареалов, которые ни в одном случае не совпа-

дают, то есть, ни одна из рас по центру своего ареала не совпадает с анало-

гичными параметрами любой другой расы. Если бы четыре расы образова-

лись из одного центра, то мы сейчас не наблюдали бы их смешения. По-

скольку для того, чтобы из одной сущности образовалось четыре, должен 

произойти процесс разделения и взаимного рассредоточения, обособления, 

накапливания различий. А взаимная метисизация, которая сейчас происхо-

дит, служит явным доказательством обратного процесса – взаимной диф-

фузии четырѐх рас. Расы, каждая своим путѐм, из так называемой точки 

распространения распространялась в разные стороны, постепенно осваивая 

новые территории. Через вполне расчѐтное время посеянные в 6000 кило-

метрах друг от друга расы встретились границами своих ареалов. Так на-

чался процесс их смешения и появления различных метисных рас. 

Место возникновения негроидной расы Палеогея, африканская со-

ставная часть Гондваны. Африка не является местом рождения европеои-

дов, а «приняла» их только значительно позже 11-го – 10-го тыс. до н.э. – 

скорее всего, в 4-м – 2-м тыс. до н.э. 

Место возникновения монголоидной расы Неогея, Лавренция, аме-

риканская составная часть Лавразии. Однако монголоидная раса распро-

странена и в Азии. Она делится на несколько малых рас: североазиатскую 

(8-3 тыс. до н.э.), арктическую (туземных обитателей Гренландии и вообще 

северных полярных стран, до 78° с.ш., особенно у берегов Америки), юж-

но-азиатскую (юго-восток Азии), дальневосточную, американскую (прото-

монголоиды), центрально-азиатскую (с 3-4 веков, путѐм смешивания с ев-

ропеоидами). 

Собственно монголоидные расы в Азии подразделяются на две глав-

ные группы – континентальную и тихоокеанскую. В составе континен-

тальных монголоидов выделяются североазиатская и центрально-азиатская 

расы. Промежуточное положение между континентальными и тихоокеан-
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скими монголоидами занимает арктическая (эскимосская) раса. Северные 

группы тихоокеанских монголоидов объединяются в дальневосточную, 

или восточноазиатскую, расу. 

Южные группы тихоокеанских монголоидов, входящие в состав юж-

но-азиатской, или малайской расы, обнаруживают немало австралоидных 

(негроидных) особенностей – то есть следствий процесса состоявшегося 

смешивания рас. Так, например, в формировании расового состава японцев 

приняли участие монголоидные и австралоидные компоненты. На востоке 

Индонезии интенсивная метисация тихоокеанских монголоидов с папуа-

сами также привела к формированию промежуточных популяций. Сочета-

ния монголоидных, австралоидных, а иногда и европеоидных черт харак-

терны для микронезийцев и особенно для полинезийцев. В частности, к 

числу предков китайцев принадлежали земледельческие племена бассей-

нов Хуанхэ и Янцзы, создавшие неолитические культуры 3 – 2-го тыс. до 

н.э. (Яншао, Луншань и др.). Однако до китайцев в тех самых местах су-

ществовали европеоидные культуры с проторусской письменностью. 

Наиболее «чистую» монголоидную расу можно обнаружить на Аме-

риканском континенте и вблизи Берингова пролива, разъединяющего 

Азию и Аляску. К югу и западу от этих азиатских областей присутствуют 

только смешанные расы. 

Ни в Африке, ни в Австралии, ни в Америках, ни в монголоидной 

части Азии не отмечено присутствие человека европеоидной расы време-

нем, ранее 10-го тыс. до н.э. 

Европа – это западная часть материка Евразии, простирающаяся на 

востоке до гор Урала. То есть основой Европы (больше половины еѐ тер-

ритории) является Русская платформа – в древности Русский континент. 

Русская платформа заселена с 70 – 50-го тыс. до н.э. (стоянки Сунгирь, 

Маркина гора и др.) практически исключительно русским (называем по 

имени Русской равнины, а не по ассирийскому называнию западной, не на-

селѐнной в то время части материка – Европы) народом [ст. А.А. Зубов, ст. 

Европа], из состава которого украинцы и белорусы окончательно выдели-

лись в самостоятельные объединения только в конце 20-го века н.э. Та 

часть Европы, которая расположена западнее Русской платформы, населе-
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на, начиная с 10 – 5 тыс. до н.э., а особенно активно – с начала «нашей» 

эры, расселяющимися русскими племенами, говорящими на т.н. индоевро-

пейских языках восходящих к одному языку – русскому.  

Европеоидная раса подразделена на три главные группы: южную – 

со смуглой кожей, тѐмными глазами и волосами; северную – со светлой 

кожей, значительной долей серых и голубых глаз, русых и белокурых во-

лос; промежуточную, для которой характерна среднеинтенсивная пигмен-

тация. Антропологи всех светлых европеоидов подразделяют на северо-

западных (Атланто-балтийская раса) и северо-восточных (Беломорско-

балтийская раса). 

С точки зрения настоящего времени, выглядит, что европеоидные 

расы сформировались первоначально в Юго-Западной Азии, Северной 

Африке и Европе. Однако в первых двух регионах варианты возраста 10 – 

1 тыс. лет, смешанные с монголоидами и негроидами. В Европе (на Руси) – 

образовалась изначальная русская раса (то, что сейчас называется евро-

пеоидной большой расой) возрастом более 50-и тыс. лет (по датировке ев-

ропеоидов с русских стоянок). 

На территории Скандинавских стран, Великобритании, Ирландии, 

Исландии, Нидерландов, на севре Германии, а также в Эстонии и Латвии 

распространена атланто-балтийская раса (собственно – русская раса). Засе-

ление Англии состоялось кельтами с 8 – 7 веков до н.э., первоначально, в 

1-й половине 1-го тысячелетия до н.э., они обитали в бассейнах Рейна, Се-

ны и Луары и верховьях Дуная – то есть на Русской равнине. 

Население центральных областей Западной Европы и Европейской 

части России (собственно Руси) относится главным образом к различным 

вариантам среднеевропейской (русской) расы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что европеоидная раса изна-

чально сформировалась на территории Руси – на территории Арктогеи, то 

есть древнего Русского континента, занимающего всю площадь древней-

шей в мире Русской платформы и отделѐнного от негроидов и монголои-

дов естественными водными и горными преградами. 
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При подготовке к лекции использованы: 

1. Тюняев А.А. История возникновения мировой цивилизации // Ор-

ганизмика. –2011. – №3.//http://www.organizmica.org/archive/803/ivm.shtml 

2. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Корнилова О.А. Общая экология: 

учебное пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. – Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2009. – 538. 

3. Интернет-ресурс: http://www.erzan.ru/node/940 

4. Интернет-ресурс: http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html 

5. Интернет-ресурс: http://biofile.ru/bio/7271.html 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите отличительные черты основных четырех рас. 

2. Где возникли и как распространились основные расы человечест-

ва. 

3. Объясните явление современной метизации. 

 

 

 

http://www.organizmica.org/archive/803/ivm.shtml
http://www.erzan.ru/node/940
http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html
http://biofile.ru/bio/7271.html
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Лекция 8. 

Древняя история планеты Земля 

План 

1. Кембрийские материки. 

2. Лавразия и Гондвана. 

3. Фаунистические царства. 

4. Этапы развития жизни на земле. 

 

В кембрийский период (570-500 млн. лет назад) распределение суши 

по поверхности Земли было иным, нежели в настоящее время. На месте 

Северной Америки и Гренландии существовал материк Лавренция. Южнее 

Лавренциипростирал-

ся Бразильский материк. Африканский материквключал Африку, Мадага-

скар и Аравию. Севернее него располагался Русский материк, существую-

щий на Русской платформе в границах – дельта Дуная, Днестр, Висла, 

Норвежское море, Баренцево море, реки Печора, Уфа, Белая, север Кас-

пийского моря, дельта Волги, север Чѐрного моря. Центр платформы – го-

род Владимир в междуречье Оки и Волги. На Русской платформе кем-

брийские отложения распространены почти повсеместно в еѐ северной 

части, а также известны в западных частях современной Белоруссии и Ук-

раины. 

К востоку от Русского материка располагался Сибирский материк –

 Ангарида, включающий Сибирскую платформу и прилегающие горные 

сооружения. На месте современного Китая был Китайский материк, на юге 

от него – Австралийский материк, охватывавший территорию современной 

Индии и Западной Австралии. 

В начале палеозоя (ордовикский период, 500-440 млн. лет назад) в 

Северном полушарии из древних платформ – Русской, Сибирской, Китай-

ской и Северо-Американской – сложился единый материк Лавразия. 

Индостанская (остров Мадагаскар, полуостров Индостан), Африкан-

ская, Южно-Американская, Антарктическая платформы, а также Аравия и 

Австралия вошли в южный материк – Гондвану. 
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Лавразия отделялась от Гондваны морем Тетис (Центральное Среди-

земноморье), проходившим в мезозойскую эру по зоне Альпийской склад-

чатости. Территория, охваченная альпийской складчатостью, сохраняет 

высокую тектоническую активность и в современную эпоху, что выража-

ется в интенсивно расчленѐнном рельефе, высокой сейсмичности и про-

должающейся во многих местах вулканической деятельности. Реликтом 

Пратетиса являются современные Средиземное, Чѐрное и Каспийское мо-

ря. 

Лавразия существовала до середины мезозоя, а еѐ изменения заклю-

чались в утрате территорий Северной Америки и последующее перефор-

мирование Лавразии в Евразию. 

Распад Гондваны начался в мезозое, Гондвана была буквально рас-

тащена по частям. К концу мелового – началу палеогенового периодов 

обособились современные постгондванские материки и их части – Южная 

Америка, Африка, Аравия, Австралия, Антарктида. 

Древние архейские платформы Русская и Сибирская – стабильны на 

протяжении всего времени существования, начиная с самого раннего гео-

логического времени. Это создаѐт уверенные условия для существования 

разных форм жизни, а также создает им условия для длительного поступа-

тельного формирования и развития, не прерываемого геологическими ка-

таклизмами. При таких условиях организмы, развивающиеся в пределах 

древних платформ, приобретают заметно преимущество перед другими, 

развивающимися на молодых и тектонически активных участках земной 

коры.  

В ордовикский период (500-440 млн. лет назад) Австралия распола-

галась близ Южного полюса, а северо-западная Африка – в районе самого 

полюса, что подтверждается запечатлевшимися в ордовикских породах 

Африки признаками широкого распространения оледенения. 

В девонский период (от 410 млн. до 350 млн. лет тому назад) экватор 

располагался под углом в 55-65° к современному и проходил примерно че-

рез Кавказ, Русскую платформу и южную Скандинавию. Северный по-

люс находился в Тихом океане в пределах 0 – 30° северной широты и 120 – 

150° восточной долготы (в районе Японии). 
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 Поэтому на Русской платформе климат был приэкваториальным – 

сухим и жарким, отличался большим разнообразием органического мира. 

Часть территории Сибири занимали моря, температура воды которых не 

спускалась ниже 25°С. 

Напротив, на территории Гондваны климат был приполярным. Орга-

нический мир этого пояса отличался обеднѐнностью состава. В каменно-

угольном и пермском периодах на материке Гондвана развивалась своеоб-

разная флора умеренного и холодного пояса, для которой было характерно 

обилие глоссоптерисов и хвощей.  

Суша Земли разделяется на четыре фаунистических царства: Аркто-

гея, Палеогея, Неогея, Нотогея. Антарктическая суша, населѐнная пре-

имущественно морскими животными не входит ни в одно из царств. 

Арктогея («северная земля») с центром группирования на Русской 

платформе включает также Голарктическую, Индо-Малайскую, Эфиоп-

скую области и занимает Евразию (без Индостана и Индокитая), Северную 

Америку, Северную Африку (включая Сахару). Животный мир Акртогеи 

характеризуется общностью происхождения. В Арктогее обитают только 

плацентарные млекопитающие. 

Неогея («новая земля», более поздняя по времени, образовавшаяся из 

продуктов распада Гондваны) занимает Южную, Центральную Америку от 

Нижней Калифорнии и южной части Мексиканского нагорья на севере до 

40° ю.ш. на юге и прилежащие к Центральной Америке острова. Распро-

странены плацентарные. 

Нотогея («южная земля») занимает Австралию, Новую Зеландию и 

острова Океании. Длительная изоляция Нотогеи привела к формированию 

фауны, богатой эндемиками (изолированные виды). Число плацентарных 

млекопитающих относительно невелико: мышиные, рукокрылые, псовые. 

Палеогея занимает главным образом тропические районы Восточно-

го полушария. Для Палеогеи характерны группы животных древней фауны 

Гондваны – ее Бразильско-Африканского континента: страусы, двоякоды-

шащие рыбы, черепахи, а также хоботные, человекообразные обезьяны, 

хищные и др. 

Основные этапы развития жизни на планете приведены в таблицах 2, 

3 и 4.  
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Таблица 2. 

 

Основные этапы эволюции планеты Земля 

 

Эра События Древность 

(лет назад) 

Продол-

житель-

ность 

Катархей 

 

Формирование планеты 4,5 млрд. 3,5 млрд. 

Архей  

 

Жизнь. Появление простейших 3,5 млрд. 900 млн. 

Протерозой  Кишечно-полостные, черви. 

Многоклеточные водоросли. 

2,5 млрд. 2 млрд. 

Палеозой  

- кембрий 

- ордовик 

 

- силур 

- девон 

 

- карбон 

- пермь 

 

Моллюски, рыбы панцирные. 

«Золотой век» в конце появляются 

хищники. 

Выход на сушу 

Земноводные. Мхи. Папоротниковид-

ные. Образование каменного угля.   

Семенные папоротники. 

Появление пресмыкающихся.  

570 млн. 340 млн. 

Мезозой  

- триас 

- юрский 

 

- меловой 

 

Первые голосеменные. 

Динозавры; первые млекопитающие. 

Птицы, покрытосеменные. 

Отложение осадочных известковых 

пород 

230 млн. 165 млн. 

Кайнозой  

 

Расцвет млекопитающих и покрытосе-

менных. 

60 млн.  
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Таблица 3.  

 

Этапы возникновения и развития растительного мира 

 

Этапы развития 

растительного 

мира 

Время 

возникновения 

Эра.  

Период 

Ароморфозы, способст-

вующие становлению 

группы 

Водоросли 2,5- 3 

млрд.л.н. 

Протерозой   Появление фотосинтеза 

и эукариотической 

клетки 

Выход растений 

на сушу (псило-

фиты) 

350 млн.л.н. Палеозой. 

Силур  

Появление слабо диф-

ференцированных тка-

ней (покровных и про-

водящих), а также ри-

зоидов 

Папоротники  300 млн.л.н. Палеозой. 

Девон. 

Развитие проводящей и 

покровной тканей; по-

явление механической 

ткани и корней. 

Голосеменные  200 млн.л.н. Палеозой. 

Пермь. 

Появление семени, оп-

лодотворение без уча-

стия воды 

 

Покрытосеменные  120 млн.л.н. Мезозой. 

Юра 

Появление цветка, 

двойное оплодотворе-

ние, развитие семян 

внутри плода 
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Таблица 4.  

 

Этапы возникновения и развития животного мира 

 

Этапы развития  

животного мира 

Время  

возникновения 

Эра.  

Период 

Ароморфозы,  

способствующие  

становлению  

группы 

Простейшие  3,5 млрд.л.н. Архей  Аэробное дыхание, 

ядро 

Кишечнополостные, 

черви, моллюски 

2,5 млрд.л.н. Протерозой  Многоклеточность 

Трилобиты  600 млн. л.н. На границе 

протерозоя 

и палеозоя 

Наружный скелет 

Первые панцирные 

рыбы 

500 млн.л.н. Палеозой. 

ордовик 

Расчленение тела, по-

явление челюстей и 

поясов  

Выход животных на 

сушу 

350 млн.л.н. Палеозой. 

Силур  

Дыхание ат-

мосф.кислородом 

Земноводные  300 млн.л.н. Палеозой. 

Девон  

Наземные конечности, 

«лѐгкие» 

Пресмыкающиеся  

(появление) 

250 млн.л.н. Палеозой. 

Пермь  

Внутр. оплодотворе-

ние, яйца, ороговев-

шая кожа 

Динозавры (расцвет 

пресмыкающихся) 

200 млн.л.н. Мезозой.  Гигантизм 

Млекопитающие 200 млн.л.н. Мезозой. 4-хкамерное сердце, 

теплокровность 

Птицы  200 млн.л.н. Мезозой. 4-хкамерное сердце, 

теплокровность, кры-

лья 
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При подготовке к лекции использованы: 

1. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. – СПб.: Изд-во 

«Питер», 2011. – 528 с. 

2. Интернет-ресурс: http://www.erzan.ru/node/940 

3. Интернет-ресурс: http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html 

4. Интернет-ресурс: http://biofile.ru/bio/7271.html 

5. Интернет-ресурс: 

http://www.ufostation.net/readarticle.php?article_id=1158 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику Кембрийским материкам. 

2. Что из себя представляли Лавразия и Гондвана в палеозойской эре. 

3. Назовите и охарактеризуйте четыре фаунистические царства. 

4. Опишите этапы развития растительного мира на земле. 

5. Опишите этапы развития животного мира на земле. 

 

Лекция 9. 

Антропогенные экологические факторы древности 

План 

1. Человек и окружающая среда: история взаимодействия. 

2. Нерациональная мелиорация: История Сахары. 

3. Огонь и земледелие. 

4. Охота и скотоводство. 

 

Слово «экология» чаще всего используют не в строгом значении, а в 

более узком, обозначая им взаимосвязи человека с окружающей средой. 

Люди часто склонны идеализировать «светлое прошлое», и наоборот, ис-

пытывать апокалептические настроения по отношению к «туманному бу-

дущему». 

Человек – часть природы, и наиболее опасные для нашей планеты 

катастрофы и загрязнение окружающей среды связанные именно с ним. 

Формирование и становление кроманьонского человека завершилось 

в течение нескольких тысячелетий. Сравнительно быстро это событие вы-

http://www.erzan.ru/node/940
http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html
http://biofile.ru/bio/7271.html
http://www.ufostation.net/readarticle.php?article_id=1158
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звало экологические последствия. Никогда – за миллионы, миллиарды лет – 

ни один вид не имел такого распространения.  Именно тогда и зародилось 

неразрешимое до сих пор противоречие между катастрофически быстро 

развивающимся биологическим видом-потребителем природных ресурсов 

и самой природной средой – между человеком и породившей его приро-

дой.  

Экологические бедствия имели место всегда. С древнейших времен 

человек только и делал, что менял, преобразовывал природу вокруг себя. 

Складывалось так, что антропогенные изменения в природе накладывались 

на собственно природные ритмы, усиливая неблагоприятные тенденции и 

препятствуя развитию благоприятных. Из-за этого часто трудно было  раз-

граничить, где негативные влияния цивилизации того времени, а где соб-

ственно природные явления.  

Антропогенные факторы – это результат воздействия человека на ок-

ружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности. Ан-

тропогенные факторы можно разделить на 4 группы: 

1. Факторы, оказывающие прямое воздействие на окружающую сре-

ду в результате внезапно начинающейся, интенсивной и непродолжитель-

ной деятельности, например, прокладка автомобильной или железной до-

роги, сезонная промысловая охота в определѐнном районе и т.д. 

2. Факторы, оказывающее косвенное воздействие – через хозяйствен-

ную деятельность долговременного характера и малой интенсивности, на-

пример, загрязнение окружающей среды газообразными и жидкими вы-

бросами завода, построенного у проложенной железной дороги без необ-

ходимых очистных сооружений, приводящее к постепенному усыханию 

деревьев и медленному отравлению тяжѐлыми металлами всех окружаю-

щих живых организмов. 

3. Комплексное воздействие вышеперечисленных факторов, приво-

дящее к медленному, но существенному изменению окружающей среды 

(рост населения, увеличение численности домашних животных и живот-

ных, сопровождающих человеческие поселения – ворон, крыс, мышей и 

т.д., преобразование земельных угодий, появление примесей в воде и т.п.). 
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4. Экоцид – слово, вошедшее в наш оборот сравнительно недав-

но.Оно означает  умышленное нанесение окружающей природной среде 

обширного и долговременного вреда, создающего непосредственную угро-

зу жизни и здоровью человека.  Примеры экоцида мы можем найти еще в 

древности. Так,  воины Чингиз-хана, вторгшиеся в Туркестан и Переднюю 

Азию разрушали там ирригационные сооружения, что в частности вызвало 

засоление и опустынивание земель в районе древнего Хорезма, даже Аму-

дарья из-за этого повернула на запад, что вызвало упадок среднеазиатского 

оазиса цивилизации.  

Возможно, человек внес свой вклад в возникновение самой большой 

на планете пустыни Сахара. Наскальные рисунки и фрески, которые нахо-

дят  там, датируются 6-4 тысячелетием до нашей эры и показывают нам 

богатый животный мир Африки. На фресках изображены буйволы, анти-

лопы, бегемоты. И, как показывают исследования, опустынивание саван-

ны, на территории современной Сахары, началось около 500 000 лет назад, 

но обвальный характер этот процесс принял с 3000 годов до н.э. Как под-

твердили дальнейшие исследования, еще в период палеолита, то есть 10-12 

тысяч лет назад, когда человек впервые появился в Северной Африке, 

климат там был значительно более влажным. Сахара представляла собой 

не пустыню, а африканскую степь-саванну. Охота была основным источ-

ником существования древнего человека. Примерно 5-7 тысяч лет назад 

началась засуха, температура поднималась, поверхность Сахары все боль-

ше теряла влагу, высыхали травы. Постепенно животные стали покидать 

эти места, за ними ушли люди. До сих пор ученые спорят о том, что же 

могло вызвать засуху в Сахаре? Оставшиеся племена вели кочевой образ 

жизни, теперь их называют берберами или туарегами.  Характер жизни ко-

чевых племен Юга Сахары, их образ жизни  не слишком сильно изменился 

с тех самых пор. А также данные о хозяйстве древних жителей Севера Аф-

рики, позволяют предположить, что подсечно-огневое земледелие, выруб-

ка деревьев, способствовали осушению рек на территории будущей Саха-

ры. 

Всѐ (если и не абсолютно всѐ, то многое) начиналось с огня.  
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Доказательства варварского истребления лесов первобытными пле-

менами поступают даже не из такого уж давнего прошлого – что особо 

ценно. Голландский мореплаватель А.Я. Тасман и его команда, первыми из 

европейцев увидевшие берега Тасмании, аборигенов не обнаружили, хотя 

обратили внимание на клубы дыма, поднимавшиеся в разных местах над 

лесом. Последующие исследователи острова постоянно сталкивались с 

лесными пожарами или с обилием костров, разводимых аборигенами. И 

хотя коренное население Тасмании занималось охотой, рыболовством, со-

бирательством, главным «рычагом», с помощью которого они «перевора-

чивали» свою землю и перестраивали ландшафты радикально, - был огонь.  

В результате подобной «природопреобразующей деятельности» на обшир-

ных пространствах Тасмании произошла смена растительности; произош-

ли изменения в характере почвы, изменился климат.  

Многие исследователи сходятся на том, что до появления человека, в 

частности, в Исландии до 40% площади острова были заняты березовыми 

лесами с примесью ивы, рябины и можжевельника. Со времени освоения 

Исландии викингами леса стали быстро сокращаться, и ныне их площадь 

не превышает 0,5%. В других регионах к подобным же результатам приве-

ла система первобытного земледелия, предполагавшего выжигание огром-

ных  пространств регулярно – раз в несколько земледельческих сезонов.                    

Именно разрушающее воздействие человека на окружающую среду 

стимулировало, как ни странно это звучит, развитие цивилизации – в поис-

ках новых ресурсов человечество постепенно переходило от присваиваю-

щего хозяйства к производящему. Но учеными доказана большая продук-

тивность нетронутых человеком естественных природных комплексов, чем 

экосистем, искусственно им созданных. Созданная примитивными спосо-

бами новая природная среда чрезвычайно хрупка, она быстро истощала 

почву и была нежизнеспособна в обычных условиях (будучи оставленной 

человеком после еѐ истощения). Выжигание растительности, рыхление и 

вытаптывание поверхности земли в сочетании с уничтожением деревьев и 

кустов наносит значительный ущерб и  приводило  к эрозии почв. Мало 

кто теперь знает, что территорию Греции когда-то покрывали буйные леса.  
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«Козлы съели Грецию»– эта поговорка известна с античных времен. 

Козоводство уничтожило древесную растительность в Греции, копыта коз 

вытоптали почву. Когда-то в долине реки Иордан зеленели тропические 

леса, а в прибрежных зарослях папируса водились гиппопотамы. Сейчас 

здесь от былого растительного великолепия ничего не осталось, разве что 

возвышаются кое-где вечнозеленые смоковницы-сикоморы, скрашивая 

пустынный вид Иорданской равнины. Сама река значительно обмелела, и 

современные израильские законы по защите водных ресурсов не могут 

вернуть ей ее былое могущество. Процесс эрозии почв в Средиземноморье 

в античное время, в окультуренных областях, был в 10 раз выше. Поэтому 

осваиваемые первобытным человеком участки земли вскоре приходили в 

полную непригодность и люди вынуждены были искать новые территории. 

Следами тех экологических катастроф древности, такими как извечные 

степи и пустыни,  планета покрыта до сих пор. 

За тысячелетие человеческой цивилизации великое множество видов 

животных и растений было бездумно уничтожено. Никакая, например, 

климатическая, катастрофа не смогла бы так быстро истребить популяцию 

мамонтов, как это сделали охотники палеолита. Расчеты ученых  свиде-

тельствуют о том, что в начале палеолита на территории европейской час-

ти бывшего СССР, паслись около полумиллиона мамонтов. Археологи, на-

пример, откопали вблизи с. Междуречия Черкасской области два палеоли-

тических ярангообразных жилья, каркасы которых было составлено из че-

репов и костей 130 мамонтов. Темпы уничтожения мамонтов были на-

столько интенсивными, что всего за тысячу лет они исчезли совсем. 

После того, как не стало мамонтов, люди были вынуждены охотить-

ся на меньшего зверя – бизона, шерстистого носорога, пещерного медведя 

и льва, гигантского оленя. Когда же исчерпались и эти ресурсы, пришлось 

браться за ум, изобрести мотыгу, перейти от охоты на животных к их вы-

ращиванию в домашних условиях, то есть внедрить то, что через тысячи 

лет ученые назвали неолитической революцией. 

Изменяя свой мир, человек, желает он того или нет, существенно 

вмешивается в жизнь всего живого  на планете. По данным Международ-

ного союза охраны природы, только  с 1600 г. на Земле вымерло 94 вида 



64 

 

птиц и  63 вида млекопитающих. Кроме того, уменьшаются в количестве и 

исчезают редкие насекомые, что связано и с уничтожением их коренных 

мест обитания. 

Механизм гибели вида гораздо проще, чем его можно себе предста-

вить. Зоологи поняли это, когда им удалось проанализировать большое 

число неудачных случаев акклиматизации животных в угодьях, безуслов-

но, подходящих для завозимых видов. Оказалось, что неудачами заканчи-

вался завоз малых групп животных. Выяснилось, что 2-3 пары животных 

при отсутствии постоянных, пусть даже сравнительно редких контактов с 

себе подобными, не могут обжить территорию. В большинстве случаев у 

них подавляется способность к размножению или они гибнут от так назы-

ваемого «стресса», или болезни напряжения. Подобное же положение воз-

никает при большом разряжении естественной популяции. Совершенно 

необязательно уничтожать всех до одного животных, чтобы обречь вид на 

исчезновение, достаточно сильно сократить его численность, уменьшить 

или разрознить. 

Вспоминая историю нашего вопроса, можно сделать вывод, что эко-

логические проблемы – вовсе не явление ХIХ-ХХI веков, а изначальное 

противоречие между человеком и окружающей его средой, берущее начало 

у самых истоков цивилизации и коренящееся в глубинах людской психо-

логии.    

 

При подготовке к лекции использованы: 

1. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. – М.: 

Мысль, 1988. 

2. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. – СПб.: Изд-во 

«Питер», 2011. – 528 с. 

3. Интернет-ресурс: http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html 

4. Интернет-ресурс: http://biofile.ru/bio/7271.html 

5. Интернет-ресурсы: http://www.bestreferat.ru/referat-15856.html 

6. Интернет-ресурс: http://neftrussia.ru/tag/ekologicheskix-katastrof-

drevnosti/ 

 

http://www.newecologist.ru/ecologs-2340-1.html
http://biofile.ru/bio/7271.html
http://www.bestreferat.ru/referat-15856.html
http://neftrussia.ru/tag/ekologicheskix-katastrof-drevnosti/
http://neftrussia.ru/tag/ekologicheskix-katastrof-drevnosti/
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите виды антропогенных факторов.  

2. В чем катастрофизм возникновения пустыни Сахара. 

3. Приведите примеры разрушающего воздействия человека на сре-

ду. 

 

Лекция 10. 

Тенденция возникновения экологических движений  

и их направленность 

План 

1. Развитие мирового экологического движения. 

2. Развитие экологического движения в России. 

3. Экологические организации в Липецкой области.  

 

Еще до появления современных экологических движений существо-

вали различные движения в защиту природы и окружающей среды. Так, в 

начале XIX в. возникают движения в защиту птиц, лесных парков. Во вто-

рой половине XIX в. начинается борьба за защиту окружающей среды, 

особенно после появления в 1864 г. книги Марша «Человек и природа». В 

ней основной акцент делается на сельское хозяйство. 

И все же начало настоящего экологического движения приходится на 

60-е гг. на территории США. В 70-е гг. наблюдается наиболее активное 

возникновение и формирование экологических движений и в странах За-

падной Европы, в том числе и общественного движения «зеленых», кото-

рое к концу 70-х гг. сложилось в эколого-мировоззренческом отношении, 

окрепло организационно, откорректировало содержание и методы дея-

тельности, превратилось в значительную политико-экологическую силу. 

В 1971 году в США было создано добровольное общество «Грин-

пис» (Зеленый мир). Целью создания этого общества была борьба с ядер-

ными испытаниями. Кроме того, поводом для организации «Гринписа» по-

служили следующие факторы: 

• катастрофическое изменение климата; 
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• использование продуктов генной инженерии (помидоров), влияние 

которых на здоровье людей неизвестно; 

• захоронение токсичных и ядерных отходов; 

• борьба за сохранение тропических лесов. 

Главная цель практически всех экологических движений – защита и 

улучшение охраны окружающей среды. 

Независимое экологическое движение в России существует с начала 

перестройки. За свою историю оно прошло несколько этапов развития. 

Число экологических групп в России, по разным оценкам, колеблется от 

нескольких тысяч до десятков тысяч.  

Российское экологическое движение в настоящее время существует в 

форме неправительственных общественных организаций.  

«Зеленое содружество» - сообщество общественных экологических 

организаций России. Главная цель «Зеленого содружества» - организация 

согласованных действий «зеленой» общественности. Решение экологиче-

ских проблем реализуется на региональном, федеральном и международ-

ном уровнях в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными соглашениями и принципами гражданского общества.  

В «Зеленое содружество» вошли следующие общероссийские организа-

ции:  

 политическая партия «Российская экологическая партия «Зеле-

ные». 

 Конструктивно-экологическое движение России «Кедр». 

 Общероссийская общественная организация «Женское экологиче-

ское содружество». 

 Общероссийское общественное детское экологическое движение 

«Зеленая планета». 

 Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». 

 Общероссийская общественная организация «Российское общест-

во защиты животных «Фауна». 

 Общероссийская общественная организация «Российская экологи-

ческая независимая экспертиза» (РЭНЭ). 
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Кроме перечисленных, в состав «Зеленого содружества» вошли бо-

лее 100 региональных общественных организаций экологической направ-

ленности. 

В 1993 годубыло создано и официально зарегистрировано конструк-

тивно-экологическое движение России «Кедр». Это неполитическая обще-

ственная организация, которая объединила граждан России для решения 

экологических проблем страны. Лидером и наставником этого движения 

был признан известный общественный деятель, академик РАН, писатель и 

эколог, главный редактор журнала «Новый мир» Сергей Павлович Залыгин 

(1913-2000). Целевыеустремления движения «Кедр» направлены на конст-

руктивное сотрудничество государственных и политических организаций, 

официальных и частных лиц для обеспечения решения экологических про-

блем и создания в России условий, обеспечивающих охрану здоровья на-

селения и природной окружающей среды. 

В 2002 году в Москве при участии движения «Кедр» учреждена Об-

щероссийская общественная организация «Российская экологическая неза-

висимая экспертиза» (РЭНЭ). 

Российская экологическая партия «Зеленые» - единственная в России 

зарегистрированная политическая партия экологической направленности, 

имеющая общероссийский статус. Лидером политической партии является 

А. А. Панфилов. Партия активно участвует в решении проблем охраны ок-

ружающей среды и здоровья населения страны: от реализации локальных 

программ по улучшению экологического состояния малых городов России 

– домеждународных проектов по предотвращению глобального изменения 

климата в рамках Киотского протокола.  

Общероссийское детское экологическое движение «Зеленая плане-

та»является общественной организацией, не имеет основной своей целью 

извлечение прибыли, является добровольным самоуправляемым общест-

венным объединением, созданным по инициативе граждан, объединив-

шихся на основе общности интересов на принципах добровольности, рав-

ноправия всех его участников, самоуправления и законности.  
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Первое представительство «Гринпис»появилось еще в Советском 

Союзе в конце 80-х годов XX столетия. Национальная организация России 

была зарегистрирована в 1992 году. 

С 2000 г. в «Гринпис» России проводится несколько кампаний:  

1.  Антиядерная (включающая также работу по энергосбережению и 

альтернативной энергетике). 

2.  По сохранению лесов. 

3.  По морским биоресурсам. 

4.  Против химического загрязнения. 

5.  Комплексная кампания по спасению озера Байкал, включающая в 

себя работу по многим направлениям. 

Направления деятельности «Гринпис» России и Greenpeace 

International  и совпадают, и могут различаться. Так, национальные отде-

ления не обязаны активно участвовать во всех международных программах 

«Гринпис». Каждое отделение самостоятельно решает, какие направления 

в его регионе наиболее важны, на каких необходимо в первую очередь со-

средоточить усилия и ресурсы, а в каких участвовать лишь по мере воз-

можности. 

Одним из важных результатов работы «Гринпис» в России является 

его участие в подготовке пакета документов для включения озера Байкал в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данное озеро является уникаль-

ным природным созданием, подобного которому в мире нет. Оно было 

взято под международную охрану.  

«Гринпис» России и сейчас продолжает информировать Цент Все-

мирного наследия ЮНЕСКО о проблемах, существующих в Байкальском 

регионе.  

«Всероссийское общество охраны природы» действует на террито-

рии Липецкой области с мая 1956 года. Реализует экологические програм-

мы и проекты, проводит акции, конкурсы, семинары, оказывает содействие 

органам государственной власти в обеспечении устойчивого экологически 

безопасного развития области. 
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«Экологическая аудиторская палата» работает в Липецкой области с 

2009 г., тесно сотрудничает с управлением внутренней политики Липецкой 

области и комитетом по экологии и природопользованию. 

Липецкий областной клуб «Эколог»образован в 1989 г. Свою дея-

тельность клуб направляет на защиту конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду и повышение экологической культу-

ры. 

«Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) действует на 

территории области с мая 1956 года. Реализует экологические программы 

и проекты, проводит акции, конкурсы, семинары, оказывает содействие 

органам государственной власти в обеспечении устойчивого экологически 

безопасного развития Липецкой области. 

Молодежное экологическое движение ЭКА в Липецке ставит перед 

собой следующие цели:  

 создание в регионах нашей страны эколого-педагогических отря-

дов, занимающихся воспитанием и обучением подрастающего поколения; 

 формирование экологической культуры среди населения России; 

 создание сообщества людей, способных решать экологические 

проблемы страны; 

 разработка и реализация актуальных экологических программ. Мы 

искренне желаем внести посильный вклад в воспитание подрастающего 

поколения сознательными, ответственными и полноценными гражданами 

своей страны, содействуя максимальному раскрытию их физического, ин-

теллектуального и духовного потенциала. 

 

При подготовке к лекции использованы: 

1. Интернет-ресурс: http://allelets.ru/ 

2. Интернет-ресурс: http://ecology48.ru/ 

3. Интернет-ресурс: http://lipetsk.nlmk.ru/ 

4. Интернет-ресурс: http://trasa.ru/ 

5. Интернет-ресурс: http://science.vsu.ru/ 

6. Интернет-ресурс: http://gorodlip.ru/ 

http://allelets.ru/
http://ecology48.ru/
http://lipetsk.nlmk.ru/
http://trasa.ru/
http://science.vsu.ru/
http://gorodlip.ru/
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7. Интернет-ресурс: http://ekologobr.ru/kospekt-lekczij-soczialnaya-

ekologiya/30-tendencziya-vozniknoveniya-ekologicheskix-dvizhenij-i-ix-

napravlennost.html 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите экологическое движение в мире. 

2. Опишите экологическое движение в России. 

3. Опишите экологическое движение в Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekologobr.ru/kospekt-lekczij-soczialnaya-ekologiya/30-tendencziya-vozniknoveniya-ekologicheskix-dvizhenij-i-ix-napravlennost.html
http://ekologobr.ru/kospekt-lekczij-soczialnaya-ekologiya/30-tendencziya-vozniknoveniya-ekologicheskix-dvizhenij-i-ix-napravlennost.html
http://ekologobr.ru/kospekt-lekczij-soczialnaya-ekologiya/30-tendencziya-vozniknoveniya-ekologicheskix-dvizhenij-i-ix-napravlennost.html
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