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Биология — комплекс наук о живой природе, изуча-

ющих строение и функции живых существ, их раз-

нообразие, происхождение и развитие, а также взаи-

модействие с окружающей средой.

Общие признаки биологических систем: клеточное 

строение, особенности химического состава, обмен 

веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздра-

жимость, движение, рост и развитие, воспроизведе-

ние и эволюция.

Адаптация — приспособление организма к условиям 

окружающей среды.

Гомеостаз — способность биологических систем под-

держивать относительное постоянство химического 

состава, строения и свойств, а также обеспечивать 

постоянство функционирования в изменяющихся ус-

ловиях окружающей среды.

Движение — перемещение тел и их частей в про-

странстве.

Обмен веществ и энергии (метаболизм) — совокуп-

ность физических, химических и физиологических 

превращений веществ и энергии, происходящих 

в живом организме и обеспечивающих его жизнедея-

тельность.
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Раздражимость — свойство живого реагировать на 

внешние и внутренние воздействия.

Рост — количественные изменения в биологической 

системе за счёт увеличения числа и объёма её состав-

ляющих.

Развитие — большей частью качественные преобра-

зования в биологической системе.

Эволюция — необратимый процесс исторического 

развития живого.

Основные уровни организации живой материи: кле-

точный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный.

Одноклеточный организм — организм, у которого 

единственная клетка выполняет функции целостно-

го организма.

Многоклеточный организм — организм, состоящий 

из множества клеток, которые специализируются на 

выполнении различных функций, образуя группы 

клеток, ткани, органы и системы органов, но теряют 

способность к самостоятельному существованию.

Колониальный организм — организм, у которого 

в процессе бесполого размножения дочерние особи 

остаются соединёнными с материнским организмом, 

образуя колонию.

Биология — совокупность наук о живой природе во 

всём её многообразии.

Общие признаки биологических систем. Биологические 

системы отличаются от тел неживой природы совокуп-

ностью признаков.

Живые системы являются открытыми системами, 

так как осуществляют обмен веществом и энергией 

с окружающей средой. Основными процессами обмена 
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веществ и превращения энергии являются питание, ды-

хание, выделение. Данное свойство живого также обе-

спечивает поддержание гомеостаза.

Универсальное свойство живого реагировать на внеш-

ние и внутренние воздействия, которое лежит в основе 

их приспособления к условиям окружающей среды, или 

адаптации, и выживания, называется раздражимостью.

Наследственная информация реализуется в ходе ин-

дивидуального развития и выражается в количествен-

ных и качественных изменениях организма, т. е. росте 

и развитии.

Продолжительность существования отдельной клетки, 

организма, вида и других биологических систем огра-

ничена во времени, поэтому требуется постоянное вос-

произведение (размножение, репродукция) этих систем. 

Размножение организмов поддерживает существование 

вида, а размножение всех видов, населяющих Землю, — 

существование биосферы в целом.

Уровневая организация живой природы. Биологи-

ческие объекты разной степени сложности уровней 

организации (клетки, организмы и др.) рассматрива-

ют в настоящее время как биологические системы. 

Характерными чертами биологических систем являются 

их целостность, уровневый принцип организации и от-

крытость.

Целостность биологических систем в значительной 

степени достигается за счёт саморегуляции, функциони-

рующей по принципу обратной связи.

Живая природа — сложно организованная многоу-

ровневая система. По особенностям проявления свойств 

живого выделяют пять основных уровней организации 

живой материи. У многоклеточных организмов могут 

существовать также промежуточные уровни, например 

тканевый, органный и др. На каждом из этих уровней раз-

личают элементарную единицу и элементарное явление.
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Клеточный уровень. Проявления некоторых свойств 

живого обусловлены взаимодействием биологических ма-

кромолекул (белков, нуклеиновых кислот и др.), однако 

только клетка способна осуществлять и сопрягать процес-

сы реализации и передачи наследственной информации 

с обменом веществ и превращения энергии, обеспечивая 

тем самым функционирование более высоких уровней 

организации. Элементарная единица — клетка, элемен-

тарное явление — реакции клеточного метаболизма.

Организменный уровень. Организм — это целостная 

сис тема, способная к самостоятельному существованию. 

В зависимости от количества клеток, входящих в состав 

организма, и степени их взаимодействия выделяют одно-

клеточные, колониальные и многоклеточные организмы.

Одноклеточными является подавляющее большин-

ство бактерий, часть животных, растений и грибов. 

Деление клетки у одноклеточных влечёт за собой увели-

чение количества особей, в их жизненном цикле отсут-

ствуют многоклеточные стадии.

Колониальные организмы, по-видимому, были проме-

жуточным звеном в процессе возникновения многокле-

точных, например водоросль вольвокс.

Многоклеточные организмы имеют более совершен-

ные системы регуляции, чем одноклеточные, и более 

устойчивы к воздействию условий окружающей сре-

ды. Деление отдельной клетки приводит к росту мно-

гоклеточного организма, но не к его размножению. 

Многоклеточными является большинство растений, жи-

вотных и грибов, а также немногие бактерии.

У одноклеточных организмов клеточный уровень ор-

ганизации совпадает с организменным, тогда как боль-

шинство многоклеточных организмов представлено со-

вокупностью тканей и органов. Элементарной единицей 

данного уровня является особь, а элементарным явлени-

ем — процессы роста и развития в ходе онтогенеза.
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Популяционно-видовой уровень. Организмы, отличаю-

щиеся от всех других организмов по ряду признаков 

и свободно скрещивающиеся между собой, называются 

видом. Элементарной единицей данного уровня явля-

ется популяция. В популяциях становится возможным 

комбинирование наследственной информации в процес-

се её передачи потомкам при половом размножении. 

Элементарное явление — эволюционные преобразования.

Биогеоценотический уровень. Биогеоценоз является 

элементарной единицей биогеоценотического уровня. 

В биогеоценозах осуществляется вещественно-энергети-

ческий круговорот, обусловленный жизнедеятельностью 

организмов. Элементарное явление — потоки энергии 

и круговорот веществ.

Биосферный уровень. Биосфера является самым вы-

соким уровнем организации жизни на планете Земля 

и в то же время элементарной единицей биосферного 

уровня. Элементарным явлением на биосферном уровне 

является круговорот веществ, осуществляемый благода-

ря живым организмам и направляемый потоком энер-

гии.

Достижения биологии. На этапе своего становления 

биология ещё не существовала отдельно от иных есте-

ственных наук и ограничивалась лишь наблюдением, 

изучением, описанием и классификацией представите-

лей животного и растительного мира, т. е. являлась опи-

сательной наукой. Однако это не помешало античным 

естество испытателям — Гиппократу (ок. 460–377 годы 

до н. э.), Аристотелю (384–322 годы до н. э.) и Теофрасту 

(372–287 годы до н. э.) — внести значительный вклад 

в развитие представлений о строении тела человека 

и животных, а также биологическом разнообразии жи-

вотных и растений, заложив тем самым основы анато-

мии и физиологии человека, зоологии и ботаники.

Важнейшими событиями в области биологии, повли-

явшими на весь ход её дальнейшего развития, являют-

ся: формулировка принципов современной систематики 
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и введение бинарной номенклатуры (К. Линней); созда-

ние эволюционных теорий (Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин) 

и учения о биосфере (В. И. Вернадский); формулировка 

клеточной теории (М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов, 

К. Бэр); исследование закономерностей наследственно-

сти и изменчивости (Г. Мендель, Х. де Фриз, Т. Морган 

и др.); открытие молекулярной структуры ДНК и её 

роли в передаче информации в живой материи (Ф. Крик, 

Дж. Уотсон, М. Уилкинс); расшифровка генетического 

кода (Р. Холли, Х. Г. Корана, М. Ниренберг); откры-

тие структуры гена и генетической регуляции синте-

за белков (А. М. Львов, Ф. Жакоб, Ж.-Л. Моно и др.); 

определение механизмов контроля потока генетической 

информации; расшифровка генома человека и других 

организмов.

Роль биологии в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира. Накопление знаний 

дало толчок развитию представлений о происхождении 

и путях исторического развития органического мира, 

а клеточная теория краеугольным камнем легла в осно-

ву современных представлений о его единстве.

Открытие закономерностей передачи наследственной 

информации способствовало бурному развитию биоло-

гии в ХХ–ХХI веках и привело к открытию универсаль-

ного носителя наследственности — нуклеиновых кис-

лот — и генетического кода, а также фундаментальных 

механизмов контроля, считывания и изменчивости на-

следственной информации.

Развитие представлений об окружающей среде при-

вело к возникновению науки экологии и формулировке 

учения о биосфере (В. И. Вернадский), что позволяет 

хотя бы в небольшой степени снизить последствия хо-

зяйственной деятельности человека.
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