
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Т. А. СЕРЕБРЯКОВА

Рекомендовано
УМО по образованию 
в области подготовки педагогических кадров 
в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению «Педагогическое образование»

В ы с ш е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е

Б А К А Л А В Р И А Т

5-е издание, исправленное и дополненное

УЧЕБНИК



Р е ц е н з е н т ы:
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой экологии 

и природопользования Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина К. А. Романова;

кандидат биологических наук, зав. кафедрой общей и социальной 
психологии Нижегородского филиала Московского гуманитарно-

экономического института Т. Н. Васильева

УДК 37.016(075.8)
ББК 74.262.01я73
 С325

© Серебрякова Т.А., 2013
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2013
© Оформление. Издательский центр «Академия», 2013ISBN 978-5-7695-9661-2

Серебрякова Т.А.
С325  Теория и методика экологического образования детей до-

школьного возраста : учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / Т.А.Серебрякова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. — (Сер. Бакалав-
риат).

  ISBN 978-5-7695-9661-2
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом по направлениям подготовки 050100 — Педагогическое 
образование, 050400 — Психолого-педа гогическое образование (квалификация 
«бакалавр»).

В учебнике раскрываются общие вопросы основ экологии, характеризуется 
методика организации экологической работы с детьми дошкольного возраста: 
ее задачи, содержание и формы проведения. Особое внимание уделяется во-
просам воспитания коэволюционного подхода к миру природы. Это издание 
создано на базе предыдущего, которое выходило под названием «Экологическое 
образование в дошкольном возрасте» (2011 г.).

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может 
быть полезен работникам дошкольных образовательных учреждений.

УДК 37.016(075.8)
ББК 74.262.01я73

Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым 

способом без согласия правообладателя запрещается



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Экология, экологическая ситуация, экологический кризис… 
Эти слова сегодня мы слышим все чаще и чаще. По результатам 
социологических исследований термин «экология» — один из са-
мых распространенных и часто употребляемых на планете. И это 
не случайно.

Характерной чертой современного общества является сни-
жение экологической устойчивости, вызванное негативными 
последствиями научно- технического прогресса, разрушительной 
деятельностью людей по отношению к природе, а также деваль-
вацией духовно- нравственных норм и этических ценностей. 
Приоритет материальных ценностей в отношениях человека 
к человеку распространяется на весь окружающий мир, в том 
числе и мир природы. Существующие в настоящее время нормы 
взаимодействия людей с природой, неразумное, потребительское 
отношение к ней неизбежно ведут к экологической катастрофе, 
к угрозе всем формам жизни на Земле.

Человек всегда использовал окружающую среду в основном как 
источник ресурсов. Вместе с тем в течение длительного времени 
его деятельность еще не была такой разрушительной. Лишь в пер-
вой половине прошлого столетия изменения окружающей среды 
под воздействием человека приобрели для цивилизации угрожаю-
щий характер. За несколько десятилетий ХХ в. мир в результате 
бездумного, стихийного влияния человека на природу изменился 
настолько, что вопросы отношений общества и природы стали 
сегодня одними из самых актуальных.

Однако экологические проблемы нельзя рассматривать только 
с точки зрения сохранения окружающей среды. Пагубное воз-
действие на природу есть не что иное как результат разрушения 
личности, внутреннего мира человека, его мировоззрения и со-
знания. Очень важно переосмыслить те критерии, по которым 
живет человечество, по- новому оценить и осознать все возмож-
ные формы взаимодействия людей с окружающим миром при-
роды. Ведь именно природа по праву является кладовой нашего 
развития (физического, интеллектуального, духовного и т. д.). 
Природа — это не только естественная среда обитания человека, 
не только фактор удовлетворения его физиологических и матери-
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альных потребностей. Общение с ней обогащает духовный мир 
человека, делает его мягче, добрее, расширяет кругозор. Исходя 
из этого, одной из наиболее актуальных сегодня является про-
блема экологизации сознания всех слоев населения, выработка 
у каждого человека потребности экологически грамотно взаимо-
действовать с миром природы. ХХI столетие должно стать веком 
новой мировоззренческой парадигмы, связанной с утверждением 
идей устойчивого развития на основе становления общих коэво-
люционных ценностей, отражающих гармонию и сотворчество 
человека и природы.

Коэволюционный подход предполагает синтез аффективно- 

эстетического, этического и прагматического взаимодействия 
человека с природой. Аффективно- эстетическое взаимодей-
ствие — это не что иное, как общение с природным окружением 
на основе чувств и эмоций. Этические основы взаимодействия 
человека и природы предполагают ориентацию на субъективное 
отношение к природным объектам как проявлению жизни на 
планете. Прагматическое взаимодействие базируется на необхо-
димой каждому человеку системе знаний о природных объектах, 
предметах и явлениях, системе познавательных ценностей.

Реализация данного подхода должна осуществляться уже на 
первых стадиях экологического образования — в дошкольном 
возрасте, когда «закладываются» основы, фундамент личности, 
ценностных ориентаций. Именно поэтому так важно уже на этапе 
дошкольного детства воспитывать правильное восприятие приро-
ды, ценностное, бережное, заботливое отношение к ее объектам, 
развивать потребность в познавательном общении с природным 
окружением.

Как свидетельствуют результаты многочисленных психоло-
го- педагогических исследований, у дошкольников можно сфор-
мировать систему представлений о мире природы, ценностных 
ориентаций, позитивного поведения и деятельности в природе. 
Однако, как показывает практика, реализовать эти задачи, учи-
тывая специфику дошкольного возраста, весьма не просто.

Эта книга обеспечит читателя необходимой информацией по 
целому спектру как теоретических, так и методических проблем, 
связанных с организацией экологической работы с детьми в усло-
виях дошкольных образовательных учреждений.

Первая глава учебника — «Общетеоретические основы эколо-
гии как науки» — знакомит с историей возникновения экологии 
как науки, с такими ее составными частями, как биоэкология, ге-
оэкология, социальная экология и экология человека. Кроме того, 
здесь содержатся сведения о разнообразии живых организмов, их 
свойствах, о влиянии факторов окружающей среды на их нормаль-
ную жизнедеятельность, о воздействии природы на нормальную 



жизнедеятельность человека и влиянии деятельности людей на 
состояние природы как среды обитания всех живых организмов, 
включая и самого человека. Именно данная информация позво-
лит реализовать в экологической работе с дошкольниками один 
из важнейших дидактических принципов — принцип научности. 
Только лишь научная, достоверная информация о природе по-
зволит сформировать у детей материалистическое понимание 
природы, связей, существующих в ней зависимостей и закономер-
ностей, что и составит основу экологического мировоззрения.

Вторая глава — «Методика экологического образования детей 
дошкольного возраста» — знакомит с ретроспективой становле-
ния методики экологического образования как самостоятельной 
дисциплины, а также дает возможность постичь методические 
приемы организации экологической работы с детьми в аспекте 
реализации идей устойчивого развития и коэволюционного под-
хода к взаимодействию с миром природы.

Учебник снабжен рядом приложений, которые содержат инте-
ресный теоретический и методический материал по практической 
организации процесса экологического образования дошкольни-
ков. В них дается информация о сезонных явлениях в мире при-
роды, адаптированная для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста; приведены примерные конспекты проведе-
ния наблюдений за объектами, явлениями природы, организации 
опытнической деятельности; варианты модельного материала, 
предлагаемые к использованию в системе экологической работы 
с детьми дошкольного возраста и др.
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Гл а в а  1
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

КАК НАУКИ

1.1. Общая характеристика экологии 

как науки

Экология (с др.-греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, иму-
щество и λ�γος — понятие, учение, наука) — это сравнительно 
молодая и очень быстро развивающаяся отрасль естественнона-
учного знания.

В буквальном переводе термин «экология» означает «наука 
о местообитании».

В настоящее время существует множество определений данного 
понятия. Так, российские ученые отмечают, что экология — наука 
о структуре и функции экологических систем, а также о механиз-
мах, обеспечивающих их гомеостазис, западные исследователи под 
экологией предлагает понимать совокупность (структуру) связей 
между организмом и средой.

Обобщая подходы современных исследователей к трактовке 
данного понятия, следует отметить, что экология — наука, изуча-
ющая условия существования живых организмов и взаимосвязи 
между организмом и средой, в которой они обитают.

Обращаясь к анализу естественнонаучного знания, необходимо 
сказать, что проблема взаимодействия живых организмов со средой 
их обитания рассматривается целым спектром наук. Вместе с тем, 
как отмечает А. С. Степановских1, если общебиологические науки 
изучают весь органический мир «в строго определенном направле-
нии, какую- то одну сторону его жизненных явлений, т. е. «немного 
обо всем», то экология исследует ту «сторону» этого взаимодей-
ствия, которая обусловливает развитие, размножение и выживание 
особей, структуру и динамику популяций и сообществ.

Объектом современной экологии является организация 
и функционирование надорганизменных систем различных 
уровней организации, — от самых малых и элементарных (гена 
и клетки) до таких крупных, как организм, популяция, сообще-
ство и биосфера в целом.

1 Степановских А. С. Экология: учебник. — М., 2003. — С. 21.
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Предметом же современной экологии является не просто 
система связей, существующих между живыми организмами 
и средой их обитания, а изучение устройства и функционирования 
многоуровневых систем, существующих не только в природе, но 
и в обществе в их взаимосвязи и взаимозависимости.

Следует отметить, что современная экология, как и любая 
другая фундаментальная наука, имеет достаточно разветвленную 
структуру. Основной, традиционной частью экологии является 
общая экология — наука, изучающая общие закономерности 
взаимоотношений живых организмов (включая и человека как 
биологическое существо) и окружающей среды.

В составе общей экологии выделяют следующие о с н о в н ы е 
р а з д е л ы:

− аутэкология — наука, исследующая индивидуальные связи 
(особи) или группы особей того или иного вида с условиями 
окружающей среды. Именно аутэкологические исследования 
составляют важную часть современных ботанических, зоологи-
ческих, сравнительно- физиологических и прочих научных работ. 
При этом для эколога особое значение имеют те их результаты, 
которые дают возможность определить место и роль изучаемого 
вида в экосистеме;

− демэкология (популяционная экология) — наука, изучаю-
щая структуру и динамику популяций отдельных видов. Именно 
развитие популяционной экологии делает возможным решение 
таких проблем, как механизмы регуляции численности живых 
организмов, оптимально допустимые нормы изъятия из популя-
ций используемых видов (например, в случае промыслового лова) 
и т. д.;

− синэкология (биоценология) — учение о сообществах рас-
тений, животных и микроорганизмов и их взаимодействии друг 
с другом и неорганической средой их обитания. В настоящее 
время данная отрасль экологического знания трансформировалась 
в науку об экосистемах.

Для всех этих разделов экологии основными задачами является 
изучение условий, факторов, обусловливающих выживание живых 
существ в окружающей их среде, механизмы адаптации живых 
организмов и их сообществ к среде обитания, процессы само-
регуляции, устойчивости экосистем и биосферы в целом и т. д. 
Поскольку все эти задачи имеют биологическую направленность, 
очень часто общую биологию называют биоэкологией, тем самым 
подчеркивая ее биоцентричность.

Наряду с выше приведенной градацией экологического науч-
ного знания существуют и другие подходы к ее делению.

Так, по средам и компонентам различают экологию суши, пре-
сных водоемов, морскую, Крайнего Севера, высокогорий и т. д.
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В зависимости от предмета ее изучения экологию подразделя-
ют на экологию микроорганизмов, грибов, растений, животных, 
человека, сельскохозяйственную, промышленную (инженерную), 
а по подходам к предмету изучения — на аналитическую и дина-
мическую.

С точки зрения фактора времени экология дифференцирует-
ся на историческую и эволюционную (в том числе археологию). 
Историческая экология изучает изменения, связанные с развитием 
человеческой цивилизации и происходящими технологическими 
процессами, их возрастающее влияние на природу. Только в рам-
ках исторической экологии можно изучить изменения климата, 
расселение видов растений и животных и т. д. Эволюционная 
же экология рассматривает изменения, связанные с развитием 
жизни на Земле, позволяет понять основные закономерности, 
которые действовали в экосфере до того момента, когда важным 
экологическим фактором, влияющим на большинство организмов 
и на физическую среду, стала деятельность человека, позволяет 
реконструировать экосистемы прошлого.

С научно- практической точки зрения вполне обосновано 
деление экологии на теоретическую и прикладную. Теорети-
ческая экология вскрывает общие закономерности организации 
жизни на планете. Прикладная же экология изучает механизмы 
нарушения биосферы человеком, способы предотвращения 
этого процесса и разрабатывает принципы рационального ис-
пользования природных ресурсов. Научную основу прикладной 
экологии составляет система общеэкологических законов, правил 
и принципов.

Взаимоотношения человека и природы изучает социальная 
экология.

Следует отметить, что практически каждый раздел имеет свои 
подразделы и тесно связан как с другими областями экологии, 
так и со смежными биологическими науками: физиологией, 
генетикой, биофизикой, теорией эволюции и т. д., что объек-
тивно обусловливает становление множества промежуточных 
и синтетических научных направлений. Особенно тесные связи 
установились между экологией и физиологией. В результате вы-
делилось и успешно развивается такое научное направление, как 
физиологическая экология.

Связана экология и с систематикой, которая не может обойтись 
без экологического критерия. Экология же для точного опреде-
ления изучаемых видов не может существовать без объективной 
системы организмов.

Также установились связи между современной экологией 
и генетикой. Современные ученые объективно доказали факт 
существования в природе экологических механизмов эволюции, 
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исследование которых возможно только лишь в результате со-
вместной работы экологов, генетиков и эволюционистов.

Тесно связана экология и с целым спектром небиологических 
наук — химией, физикой, геологией, географией и пр. Так, на 
стыке экологии, геологии и палеонтологии возникла палеоэко-
логия — наука, занимающаяся восстановлением экологических 
связей вымерших видов на основании строения ископаемых форм 
и условий их захоронения.

В результате соединения экологического подхода с принципами 
ландшафтоведения появилась экология ландшафта — научное 
направление, тесно связанное с решением проблем рациональ-
ного использования и охраны природных ресурсов.

Наконец, экология тесно связана с космонавтикой, поскольку 
жизнеобеспечение в условиях длительного космического полета — 
это чисто экологическая проблема.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, современные 
экологи выделяют целый р я д  п р о б л е м, на решении которых 
сосредоточено их внимание.

Экологические механизмы адаптации к среде. Для выяв-
ления этих механизмов методами экологии прежде всего необ-
ходимы исследования адаптивной структуры популяций. Перед 
экологами стоят такие задачи, как изучение адаптивных черт по-
ведения, географической, локальной и сезонной изменчивости, 
адаптивной ритмики биологических процессов в популяциях, 
приспособительного варьирования внутривидовых групп, при-
способительных форм пространственного распространения рас-
тений и животных и пр. Особое значение приобретают вопросы, 
связанные со способами приспособления популяций к крайним 
(экстремальным) условиям существования (адаптация к холоду, 
сухости, высоким температурам и пр.). Именно результатами 
таких исследований обусловлены успехи освоения человеком 
экстремальных ландшафтов — арктических, пустынных, высо-
когорных и т. д.

Регуляция численности популяций. Данная проблема ле-
жит в основе разработки целого комплекса мероприятий, на-
правленных на управление динамикой численности вредителей 
сельского и лесного хозяйства, переносчиков болезней человека 
и животных, численности промысловых и разводимых видов. 
На результатах данных исследований базируется планирование 
масштабов промысла.

Управление продукционными процессами. Решение данной 
проблемы лежит в основе мероприятий, направленных на рацио-
нализацию использования биологических ресурсов. Сюда можно 
отнести вопросы количественной характеристики энергетических 
потоков на разных трофических уровнях: фотосинтез и формиро-
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вание первичной продукции, утилизация гетеротрофами энергии, 
образование вторичной продукции и пр.

Устойчивость природных и антропогенных ценозов. Данная 
проблема связана с изучением видового разнообразия, сознатель-
ного размещения человеком устойчивых и неустойчивых экоси-
стем в их оптимальном сочетании. Решение данной проблемы 
позволит в будущем создавать принципиально новые структурные 
единицы биосферы — природно- хозяйственные экосистемы, в ко-
торых преобладающими будут черты устойчивости, стабильности, 
максимальной эффективности продукционного процесса.

Экологическая индикация. Круг ее проблем — определение 
свойств тех или иных компонентов ландшафта и установление 
направления их изменений по видовому составу обитающих ор-
ганизмов.

Оздоровление ландшафта и восстановление нарушенных 
экосистем. Сюда входит целый комплекс вопросов, связанных 
с устранением последствий нежелательных воздействий на при-
роду со стороны человека (рекультивация нарушенных и вы-
веденных из хозяйственного пользования земельных угодий, 
восстановление пастбищ и пр.).

Как и любая другая наука, экология оперирует целым спектром 
методов исследования, применение которых обеспечивает ее со-
вершенствование и развитие. Большое значение при выборе этих 
методов имеет системный подход. И это не случайно.

Системный подход пронизывает большое количество эко-
логических исследований, поскольку любой объект экологии 
представляет собой систему или часть системы в силу всеобщей 
связи элементов живой природы. А разнообразие исследова-
тельских и прикладных задач влечет за собой многоплановость 
применяемых в экологии м е т о д о в, которые можно объединить 
в несколько групп.

Методы регистрации и оценки состояния среды. Сюда можно 
отнести метеорологические наблюдения; измерения температуры, 
прозрачности, солености и химического состава воды; определе-
ние характеристик почвенной среды; измерение радиационного 
фора; определение бактериальной загрязненности среды и т. д.

Методы количественного учета организмов и методы оцен-
ки биомассы и продуктивности растений и животных. Дан-
ные методы обеспечивают изучение природных сообществ, для 
чего применяются подсчеты особей на контрольных площадках, 
в объемах воды или почвы, маршрутные учеты, отлов и мечение 
животных, наблюдения за их перемещениями с помощью теле-
метрии и т. д.

Методы исследования влияния факторов среды на жизне-
деятельность организмов. Даная категория представлена наи-
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большим разнообразием методов. Это и сложные, длительные 
наблюдения в природе, и лабораторный и естественный экспери-
менты. Использование данных методов помогает устанавливать 
оптимальные или пограничные условия существования различных 
живых организмов. Методы этой категории важны при определе-
нии устойчивости экосистем и изучении механизмов адаптаций 
растений, животных и человека к различным условиям среды.

Важную часть системной экологии составляют методы изуче-
ния взаимоотношений между организмами во многовидовых 
сообществах. К данным методам, в первую очередь, относятся 
натуральные наблюдения и лабораторные исследования.

А для управления и прогнозирования тех процессов, которые 
существуют в мире природы, особое значение имеют методы ма-
тематического моделирования. Например, существуют близкие 
к реальным процессам математические модели техногенных эмис-
сий, распространения загрязнителей в атмосфере, самоочищения 
водоема и т. д. Большую помощь, несомненно, здесь оказывают 
компьютерные технологии.

Комплексное применение вышеперечисленных методов мо-
жет обеспечить решение многих экологических проблем. Вместе 
с тем, важна не только комплексность их использования, но и их 
разумное, рациональное применение.

Таким образом, современная экология — универсальная, бурно 
развивающаяся комплексная наука, имеющая большое практи-
ческое значение для всех жителей нашей планеты. Достижения 
экологии служат фундаментом для решения многочисленных 
актуальных задач современности. Не случайно все больше ученых 
склонны рассматривать экологию как науку будущего, и выска-
зывают предположение о том, что само существование человека 
будет зависеть от прогресса этой науки. Постепенно экология 
превращается в гипернауку. Сам же процесс проникновения идей 
и проблем экологии в другие области научного знания получил 
название «экологизация». Экологизация не только отвечает по-
требности общества в объединении науки и практики для предот-
вращения экологической катастрофы, но и отражает важную 
тенденцию современного научного знания — отказ от дифферен-
циации и деления и переход к поиску путей, средств и способов 
объединения, интеграции гуманитарных и естественных наук. 
В связи с этим применительно к обозначению экологии как науки 
широко используется еще один термин — «макроэкология».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте определение экологии как науки.
2. Каковы предмет и объект экологии как науки?
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3. Дайте характеристику направлениям экологического научного зна-
ния.

4. Установите взаимосвязи экологии с другими науками.
5. В чем состоят задачи современной экологии?
6. Какие методы используются экологией в целях своего развития и со-

вершенствования?
7. Составьте перечень базовых терминов по данной теме.

1.2. История становления экологии 

как науки

Как отмечает А. К. Бродский, любая наука обретает свой статус 
только лишь тогда, когда «поднимается до уровня обобщений, 
установления закономерностей, правил и законов, когда она, 
наконец, может предсказывать развитие событий»1. И если рас-
сматривать экологию именно с этих позиций, ее следует считать 
наукой молодой: ведь сформировалась она как наука лишь к концу 
ХIХ столетия.

Вместе с тем, как и любая другая наука, экология имеет очень 
богатую и интересную историю своего становления, тесно связан-
ную с историей эволюции вообще и становления человеческого 
общества, в частности. Ведь на протяжении всей истории разви-
тия человеческой цивилизации человек теснейшим образом был 
связан с природой.

Еще в примитивном обществе каждый индивидуум для того, 
чтобы выжить, должен был обладать определенными знаниями об 
окружающей его природе. Уже в пору собирательства, а затем — 
охоты, основываясь на своих наблюдениях, люди знали, где могут 
произрастать те или иные растения, употребляемые ими в пищу 
и где обитают те звери, на которых осуществляется охота.

Длительный период времени использование человеком при-
роды не наносило ей ущерба. Дошедшие до нас орудия охоты, 
наскальные рисунки, обряды, произведения эпоса фиксируют 
ценностное отношение человека к природе. Можно предполо-
жить, что осознавая свою непосредственную зависимость от при-
роды как естественной среды своего обитания, люди стремились 
накопить как можно больше знаний, информации о повадках 
животных и «образе» их жизни, местах произрастания растений, 
употребляемых в пищу, сроках их сбора и способах культивиро-
вания. Подтверждение данному предположению можно найти, 
например в древнейших сказаниях «Мабайхарата» (VI — II вв. до 
н. э.), где находят отражение как сведения о повадках и образе 

1 Бродский А. К. Общая экология: учебник. — 5-е изд. — М., 2010. — С. 22.
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жизни около 50 видов животных, так и информация об измене-
нии численности некоторых из них. Вместе с тем, как утверждает 
А. С. Степановских, цивилизация возникла лишь тогда, когда 
человек научился не только использовать природное окружение, 
но и видоизменять естественную среду своего обитания. Примеры 
такого видоизменения среды своего обитания, в частности, — 
описание способов обработки земель, указание сроков посева 
культурных растений, перечисление птиц и зверей, вредных для 
земледелия, находят отражение в рукописных книгах Вавилонии 
и Китайских хрониках.

Таким образом, еще в древности начинается процесс станов-
ления пусть элементарного, но по сути своей, — экологического 
знания. Данный — первый этап становления экологии — 
Т. А. Москалюк1 определяет как период накопления примитивных 
знаний о природе уже первобытными людьми в процессе тесного 
общения с ней и ведения натурального хозяйства. Начинается этот 
этап за много веков до нашей эры и завершается практически на 
рубеже эпох.

Второй этап становления экологического знания связан 
с именами таких выдающихся античных мыслителей как Гераклит 
(530 — 470 гг. до н. э.), Гиппократ (460 — 370 гг. до н. э.), Аристотель 
(384 — 322 гг. до н. э.) и пр.

Данный этап знаменателен не только продолжением процесса 
накопления фактических данных о природе, но и первыми обоб-
щениями имеющейся информации.

Так, Аристотель в своем трактате «История животных» не про-
сто описал более 500 видов известных ему животных, но и пред-
принял первую попытку их классификации по образу жизни, 
предлагая различать водных и сухопутных животных, плавающих, 
летающих, ползающих. Кроме того, его внимание привлекали 
такие особенности образа жизни животных, как приспособлен-
ность к определенному местообитанию, одиночная или стайная 
жизнь, различия в питании и пр.

Вопросы строения и особенностей жизни живых организмов 
рассматривались и в трудах ученика Аристотеля — античного 
мыслителя Теофраста (371 — 280 гг. до н. э.), который описал 
влияние почвы и климата на структуру растений, наблюдаемых 
им на огромных территориях Древнего Средиземноморья. И если 
Аристотель предлагает классификацию животных, то Теофраст 
подобную классификацию разработал для мира покрытосеменных 
растений, среди которых он предлагал выделять следующие основ-

1 См.: Москалюк Т. А. Чозения толокнянколистная: история систематики, 
проблемы и перспективы использования в зеленом строительстве // Вестник Ир-
кутской государственной сельскохозяйственной академии. — 2011. — Вып. 44. — 
Ч. 4.
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ные жизненные формы: деревья, кустарники, полукустарники 
и травы. Накопленный Теофрастом богатейший запас информа-
ции о природе находит отражение в его трактатах: «О камнях», 
«Об огне», «О приметах погоды» и многих других. Однако глав-
ной его работой считается «Исследования о ботанике» — трактат 
в 9 книгах: 1-я — о частях и морфологии растений, 2-я — уход 
за садовыми деревьями, 3-я — описание лесных деревьев, 4-я — 
описание заморских растений и их болезней, 5-я — о лесе и его 
пользе, 6-я — о кустарниках и цветах, 7-я — об огородных рас-
тениях и уходе за ними, 8-я — о злаках, бобовых и о полеводстве, 
9-я — о лекарственных травах. Фундаментальное изучение мира 
растений позволило Теофрасту сделать ботанику самостоятельной 
наукой, отделив ее от зоологии. Не случайно до сегодняшнего 
дня этого выдающегося мыслителя прошлого нередко называют 
отцом ботаники.

Об особом, ценностном отношении древних мыслителей к рас-
тениям свидетельствует тот факт, что древнегреческие философы 
рассматривали растения как живые организмы, которые могут радо-
ваться и печалиться, а органы растений отождествляли с органами 
животных: корни — рот и голова, стебли — ноги и живот и т. д.

Вклад в развитие экологического знания посредством накопле-
ния фактического материала и его первичного осмысления внес 
и Плиний старший (23 — 79 лет н. э.), который в своей много-
томной работе «Философия природы» многие явления природы 
рассматривал с подлинно экологических позиций.

Прослеживая дальнейшую историю становления экологиче-
ского знания, следует отметить, что в Средние века происходит 
практически полное исчезновение интереса к изучению приро-
ды, характеризующиеся господством схоластики и богословия во 
всех сферах жизни и деятельности людей. Связь строения живых 
организмов от условий среды их обитания, доказанная прогрес-
сивными мыслителями античности, начинает всецело объясняться 
волей Бога. Люди, высказывающие идеи, касающиеся развития 
природы, подвергаются жестоким гонениям инквизиции.

Как отмечает А. С. Степановских, в тот период, затянувшийся 
на целое тысячелетие, лишь некоторые работы содержат факты 
научного значения. Большинство же информации носит приклад-
ной характер: описание целебных трав и культивируемых растений 
и животных (работы Разеса, 850 — 923; Авиценны, 980 — 1037).

Вновь научные знания о природе появляются лишь в период 
позднего средневековья. Так, Альберт Великий (Альберт фон 
Больштедт, 1193 — 1280 гг.) в трудах о растениях придает большое 
значение условиям их произрастания, в частности — световому 
фактору («солнечному теплу») и рассматривает причины «зимнего 
сна» растений.
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В этот же период появляется информация и о дальних странах 
(Афанасий Никитин и его известное «Хождение за три моря»).

Третьим этапом в становлении научного экологического 
знания явилась эпоха Возрождения. Грандиозные географические 
открытия XVII — XVIII вв., путешествия в новые страны обеспе-
чивали все новую и новую информацию о растениях и животных. 
Как отмечает Т. А. Москалюк, путешественники из дальних стран 
привозили неведомых животных и семена неведомых растений.

Чтобы разобраться, осмыслить все многообразие форм живых 
существ, необходимо было их систематизировать. И такое 
осмысление произошло.

К первым систематикам можно отнести А. Цезальнина (1519 — 
1603), Д. Рейя (1623 — 1705), Ж. Турнефора (1656 — 1708) и неко-
торых других ученых, которые утверждают зависимость растений 
от условий их произрастания (мест обитания) или возделывания. 
Сведения о поведении, повадках и образе жизни животных со-
четались с описанием их строения.

Уникальную систематику растительного и животного мира соз-
дает выдающийся шведский ученый — естествоиспытатель Карл 
Линней (1707 — 1778). Много путешествуя по разным странам, 
К. Линней сам открыл и описал более 1 500 видов растений.

В 1753 г. выходит главный труд К. Линнея «Виды растений», 
в котором исследователь на основе использования как своих дан-
ных, так и всех доступных ему гербарных образцов и публикации 
других авторов дает краткие и точные описания всех известных 
ему растений. Выдающийся ученый вводит в систематику расте-
ний более 1 000 терминов для определения разных органов рас-
тений и их частей. Не случайно до настоящего времени К. Линнея 
считают реформатором растительного мира.

Кроме флоры, К. Линней прекрасно знал и фауну («Фауна 
Швеции», 1746 г.), почвы, минералы, человеческие расы, болез-
ни (К. Линней, ко всему прочему, был первоклассным врачом), 
открыл целебные и ядовитые свойства многих растений. Имя 
К. Линнея носят более 20 обществ, два города и гора в США, 
острова близ Гренландии, улицы и площади в европейских горо-
дах и другие географические объекты. В честь этого выдающегося 
ученого назван род — Линнея с единственным видом — «Линнея 
северная».

И, самое главное, — созданной в первой половине XVIII в. 
К. Линнеем таксономической системой животных и растений 
ученые пользуются до настоящего времени.

Также следует отметить, что в XVII — XVIII столетиях эколо-
гические знания нередко составляли значительную часть работ, 
посвященных описанию особенностей жизнедеятельности групп 
живых организмов. Как пример можно привести работы А. Рео-
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мюра, посвященные фундаментальному изучению жизни насеко-
мых (1734), Л. Трамбле о гидрах и мшанках (1744).

Большой вклад в формирование экологических знаний внес 
французский исследователь природы Жорж — Луи Леклерк 
Бюффон (1707 — 1788), который высказывал идею о возмож-
ности «перерождения» видов, а основными причинами этих 
трансформаций считал влияние таких внешних факторов, как 
«температура», климат, качество пищи и гнет одомашнивания». 
В фундаментальном труде Ж.-Л. Л. Бюффона «Естественная исто-
рия» отрицается Божественное происхождение Земли и четко 
прослеживается материалистический взгляд на неразрывность 
материи и движения.

Как отмечает А. С. Степановских, именно из «Естественной 
истории» Ж.-Л. Л. Бюффона «взошли ростки» эволюционизма 
Ж. Б. Ламарка и сформировалось эволюционное учение Ч. Дар-
вина.

Обращаясь к наследию Ж. Б. Ламарка (1744 — 1829) следует от-
метить, что, являясь последователем К. Линнея, этот естествои-
спытатель составил классификацию животных. В своем труде 
«Философия зоологии» (1809) он дает эволюционное обоснование 
«лестницы существ». Одной из самых важных причин приспособи-
тельных изменений организмов, эволюции растений и животных 
ученый считает влияние «внешних обстоятельств». В частности, 
Ж. Б. Ламарк обращает внимание на роль внешних условий в фор-
мировании строения животных (жираф — длинная шея, чтобы 
доставать листья деревьев, утка — перепонки, чтобы плавать, 
крот — передние лапы- лопаты, чтобы рыть, а глаза атрофирова-
лись — не нужны). В качестве же основных признаков эволюции 
животных Ж. Б. Ламарк определяет внутреннее строение (отделил 
беспозвоночных от позвоночных) и строение нервной системы 
(бесчувственные — инфузории и полипы, чувствующие — все 
остальные беспозвоночные и разумные — позвоночные).

Идеи о роли различных факторов в эволюции растений и жи-
вотных высказываются и другими учеными того времени. Так, 
влияние абиотических факторов на растительные организмы 
описывал в своем труде «Ботаническая география» Альфонс де 
Кандоль (1806 — 1895); известный английский химик Р. Бойль 
(1627 — 1691) поставил первый экологический эксперимент по 
влиянию низкого атмосферного давления на развитие животных, 
Ф. Реди экспериментально доказал, что самозарождение сложных 
животных невозможно, а Антони ван Левенгук, изобретший 
микроскоп, был первым, кто обратился к изучению трофических 
цепей и регуляции численности животных организмов.

Большой вклад в развитие экологических представлений в то 
время внесли и российские ученые, такие, как М. В. Ломоносов 
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(1711 — 1765), С. П. Крашенинников (1711 — 1755), П. С. Паллас 
(1741 — 1811), И. И. Лепехин (1740 — 1802).

Так, немец по происхождению П. С. Паллас более 40 лет жизни 
посвящает российской науке. Проводя по нескольку лет в полевых 
экспедициях в городах Чита, Иркутск, Красноярск, Тамбов, на 
озерах Эльтон и Баскунчак, в Крыму, он основательно изучает 
мир животных. Результатом его научных изысканий явилось из-
дание нескольких монографий по млекопитающим, птицам, на-
секомым. В фундаментальном труде «Зоогеография» он описал 
образ жизни 151 млекопитающих и 426 видов птиц, а также такие 
биологические явления как миграция, спячка, взаимоотношения 
родственных видов и пр. Не случайно по определению Б. Е. Рай-
кова, этого исследователя можно считать одним из основателей 
экологии животных. При этом П. С. Паллас обладает обширными 
знаниями во многих других отраслях научного знания: сельское 
хозяйство, медицина, минералогия (на Енисее открыл «Палла-
сов метеорит»), палеонтология (исследовал ископаемые остатки 
буйвола, мамонта, носорога), археология, этнография, филология 
и др.), особенно в ботанике.

О значимости исследований П. С. Палласа для становления 
не только экологического, но и естественнонаучного знания 
свидетельствует следующее: в честь ученого назван вулкан на 
Курильских островах, риф у Новой Гвинеи, множество видов 
животных. На Дальнем Востоке имя Палласа носят желтушник, 
мытник, лютик и аяния.

Сходный путь в науке прошел и Степан Петрович Крашенин-
ников. После 9-летней экспедиции на Камчатку он опубликовал 
работу «Описание земли Камчатки», вошедшую в золотой фонд 
естественно- исторической литературы.

Идеи о влиянии окружающей среды на живые организмы 
высказывался М. В. Ломоносов. В своем трактате «О слоях зем-
ных» (1763) он писал: «напрасно многие думают, что все, что 
мы видим, сначала создано творцом». Изменения в неживой 
природе М. В. Ломоносов рассматривал как непосредствен-
ную причину изменений растительного и животного мира. По 
останкам вымерших животных (моллюсков и насекомых) вы-
дающийся ученый конструировал условия их существования 
в прошлом и опроверг теорию катастроф Ж. Кювье (религиоз-
ный Ж. Кювье считал, что исчезновение одних видов [мамонты, 
палеотерий и др.] и появление других [коровы, лошади] на той 
же территории объясняется резким изменением условий жизни 
и переселением животных из соседних районов, не подвергшихся 
катастрофам).

В 1775 г. выходит в свет книга «О перерождении животных» 
А. А. Каверзнева, в которой с экологических позиций рассматри-


