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счет сохранения биологического разнообразия. 
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ВВЕДЕНИЕ. Биота – это группа организмов, исторически 

сформировавшихся в определенном регионе. Другими словами, биота – это 

исторически сложившаяся на определенной территории совокупность 

флоры и фауны. Эволюция биосферы свидетельствует о том, что при любом 

природном или антропогенном воздействии на биосферу обеспечивается ее 

гомеостаз за счет сохранения биологического разнообразия. Ясно, что 

экологические условия являются продуктом взаимодействий (отношений) 

между биотой и окружающей средой. Правильная безошибочная оценка 

этой взаимосвязи позволяет разработать наиболее надежный методический 

подход к сохранению экосистем на всех уровнях или улучшению 

экологической ситуации в случае их разрушения. 

По мнению ученых, изучавших проблемы биотической регуляции 

окружающей среды, в частности К.Лосева, В.Горшкова в науке экологии 

сформировались две основные концепции по вопросу о взаимодействии 

(отношениях) между биотами. и окружающая среда [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Первая концепция традиционна, согласно 

которой окружающая среда пригодна для жизни благодаря уникальным 

условиям на поверхности Земли, а природная биота может адаптироваться к 

любой среде благодаря главной характеристике жизни - способности 

эволюционировать и непрерывно приспосабливаться. к изменяющимся 
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условиям окружающей среды. Важно отметить, что любой тип организма, 

способный приспосабливаться к окружающей среде, может образовывать 

наибольшее количество поколений, составляющих наземную биоту. 

Согласно традиционной концепции, антропогенное изменение 

окружающей среды представляет собой определенный этап процесса 

естественной эволюции, т. е. превращения биосферы в новую глобальную 

биологическую систему (место, где хранится совокупность генетической 

информации) считается генетическим ресурсом (ресурс), который 

необходимо хранить [2; 3]. 

Традиционная концепция не учитывает такие важные факторы, как 

экологические ограничения перенаселения биологических видов (включая 

человека), причины образования природных ассоциаций, устойчивость 

ассоциаций и среда, в которой они обитают. 

Вторая концепция является новой и ориентирована на биологическую 

регуляцию окружающей среды. Наземная биота рассматривается как 

единственное средство поддержания пригодных для жизни условий 

окружающей среды в локальном, региональном и глобальном масштабах. 

Если регулирующее влияние биоты прекратится, стабильность в экосистеме 

может быть нарушена, то есть жизнь может стать неустойчивой [4]. 

В этой концепции главным признаком жизни является не способность 

биологических видов непрерывно приспосабливаться к изменяющимся 

условиям среды, а способность поддерживать условия среды, пригодные 

(необходимые) для существования (выживания) биоты на любом уровне 

экосистемы. Биотическая регуляция окружающей среды может происходить 

за счет взаимосвязанных взаимодействий между организмами и окружающей 

средой, таких как взаимозависимость клеток и органов внутри 

многоклеточного организма. Сохранение окружающей среды обеспечивается 

не наибольшим (максимальным) числом видов, а оптимальным числом видов. 

Именно они обеспечивают стандартную численность особей, 

закономерность смены популяций видов, создают различные ассоциации и 

создают земную биоту. Также предотвращается популяционный «взрыв», 

разрушающий ассоциации, т. е. резкое, многократное увеличение 

численности особей любого вида за счет изменения привычного механизма 

регуляции. Переход любого вида к оставлению большого количества 

потомства считается генетическим отклонением от нормы (выбросом), и их 

тут же вытесняют из популяции. В этом случае механизм отбора представляет 

собой конкурентное взаимодействие одинаковых, т. е. подобных 

объединений. 
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. С переходом окружающей среды в 

новое состояние (например, дефицит водных ресурсов и усиление процессов 

опустынивания на территории Узбекистана, повышение средней 

температуры, неравномерное распределение осадков и др.) биоты отдельных 

регионов (например, радикальное изменение состава биоты в Центрально-

Ферганской области) обязательны. 

Это говорит о том, что в любой местности (например, вокруг водоема или 

в освоенных районах) существуют разные условия среды, пригодные для 

жизни. Прошло 4 миллиарда лет с момента возникновения жизни на Земле, и 

в этот период биота активно изменяла окружающую среду в благоприятном 

для себя направлении, то есть биотическая регуляция среды началась с 

момента появления жизни. 

ОБСУЖДЕНИЕ Наличие биотической регуляции в окружающей среде 

подтверждается следующими факторами: 

1. Выход неорганического углерода из-под земли в атмосферу, примерно 

соответствующий количеству органического углерода в осадочных породах, 

практически обеспечил постоянный состав неорганического углерода в 

атмосфере на протяжении сотен миллионов лет. 

2. Количество биогенных элементов (S, N, P, O2) в океане формируется 

биотой, и их почти постоянное содержание свидетельствует о том, что оно 

подобно соотношению S, N, P, O2 в синтезе органические вещества. 

3. Круговорот воды на суше также определяется биотой, т. е. 2/3 

выпадающих осадков связано с испарением воды на суше, в которой 

естественная биота (например, роща, лес и т. д.) играет главную роль и 

действует как «биотический насос» (культурные культуры не могут 

выполнять эту задачу). 

4. Океаническая биота, не затронутая деятельностью человека, поглощает 

(притягивает) избыток углекислого газа, выбрасываемого человеком в 

атмосферу, т. е. действует по отрицательной обратной связи, в то время как 

наземная биота, измененная человеком , потерял эту способность и т.д. 

Биотическая регуляция исключает адаптацию или наоборот. 

Приспособительные процессы связаны со способностью организмов выживать 

в определенных условиях, то есть если условия изменятся, то будет адаптация, 

если не изменятся, то адаптации не будет. При отсутствии приспособления 

биоты к нарушенным условиям среды ослабление (или нарушение) 

биотической регуляции вернется в исходное состояние. Иными словами, 

после прекращения антропогенного воздействия локальные (коренные) 

природные ассоциации будут восстановлены. 
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ВЫВОДЫ. Таким образом, биотическая регуляция среды представляет 

собой механизм управления средой, основанный на биологических видах, 

отобранных в ходе эволюции и содержащих генетическую информацию, 

необходимую для управления средой. Возможность здорового выживания 

человеческого общества зависит от восстановления естественной биоты в 

регионах, способных регулировать окружающую среду в глобальном 

масштабе. Поэтому главной экологической задачей человечества должно 

стать сохранение естественной биоты Земли, то есть недопущение 

чрезмерной эксплуатации естественной биоты Мирового океана и 

максимальное восстановление естественной биоты в относительно чрезмерно 

эксплуатируемых частях суши. земля [5]. 

Человек стал мощным геологическим фактором и оказывает глобальное 

влияние на биосферу. Биосфера также оказывает большое влияние на 

общество в рамках своих экологических законов, которым должен следовать 

человек. В результате возникают условия, напоминающие эволюцию системы 

«биосфера-человек» или параллельную эволюцию. 

Это свидетельствует о том, что явно ощущается приоритет 

представлений о необходимости гармоничного и гармоничного развития 

человека и биосферы. Однако темпы развития (прогресса) биосферы и 

человеческого общества существенно отличаются друг от друга. Если быстрое 

развитие общества не будет своевременно экологически управляться, 

возможность негативных последствий, таких как экологический кризис или 

разрушение, будет все больше и больше возрастать. Поэтому их 

предотвращение напрямую зависит от уровня эволюции «биосферы и 

человека» или «природы и общества». Продуктом такой эволюции может 

быть «ноосфера». 
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