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Часть I

1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА

1.1. Основные биологические науки. 
Методы биологии. Роль биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей. 
Методы изучения живых объектов

Основные свойства и уровни организации 

живой природы

Природа  — это весь существующий материальный 

мир во всем многообразии его форм. Единство приро-

ды проявляется в  объективности ее существования, 

общности элементного состава, подчиненности одним 

и  тем же физическим законам, в  системности органи-

зации. Различные природные системы, как живые, 

так и  неживые, взаимосвязаны и  взаимодействуют 

между собой. Примером системного взаимодействия 

является биосфера.

Биология  — это комплекс наук, изучающих зако-

номерности развития и жизнедеятельности живых си-

стем, причины их многообразия и приспособленности 

к окружающей среде, взаимосвязь с другими живыми 

системами и объектами неживой природы.

Объектом исследования биологии является живая 

природа.
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Предметом исследования биологии являются:

общие и частные закономерности организации, раз-

вития, обмена веществ, передачи наследственной ин-

формации;

разнообразие форм жизни и  самих организмов, 

а также их связи с окружающей средой.

Все многообразие жизни на Земле объясняется эво-

люционным процессом и  действием окружающей сре-

ды на организмы.

Сущность жизни определяется М. В. Волькенштей-

ном как существование на Земле «живых тел, пред-

ставляющих собой открытые саморегулирующиеся 

и  самовоспроизводящиеся системы, построенные из 

биополимеров — белков и нуклеиновых кислот».

Основными свойствами живых систем являются:

 обмен веществ;

 саморегуляция;

 раздражимость;

 изменчивость;

 наследственность;

 самовоспроизведение;

 развитие;

 открытость системы;

 способность к адаптациям.

Уровни организации живых систем, отражают со-

подчиненность, иерархичность структурной органи-

зации жизни. Каждый последующий уровень услож-

няется, включая в  себя предыдущие уровни жизни. 

Выделяют следующие уровни жизни:

 молекулярно-генетический  — отдельные биопо-

лимеры (ДНК, РНК, белки);

 субклеточно-клеточный  — элементарная само-

воспроизводящаяся единица жизни (прокариоты, од-

ноклеточные эукариоты) и органоиды клетки;

 организменный  — самостоятельное существо-

вание отдельной одноклеточной или многоклеточной 

особи;
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 популяционно-видовой  — элементарная эволю-

ционирующая единица — популяция;

 биогеоценотический  — экосистемы, состоящие 

из разных популяций и среды их обитания;

 биосферный  — все живое население Земли, обе-

спечивающее круговорот веществ в природе.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 1

1. Что называется уровнем организации жизни?

2. Дайте определения понятиям: обмен веществ, 

развитие, саморегуляция, адаптация.

3. Какие из названных уровней организации явля-

ются надорганизменными?

Методы биологии

Каждая наука, в  том числе и  биология, пользует-

ся определенными методами исследования. Некото-

рые из них универсальны для всех наук, например 

такие, как наблюдение, выдвижение и проверка гипо-

тез, построение теорий. Другие научные методы мо-

гут быть использованы только определенной наукой. 

Например, у  генетиков есть генеалогический метод 

изучения родословных человека, у селекционеров  — 

метод гибридизации, у  гистологов  — метод культу-

ры тканей и  т.д. Биология тесно связана с  другими 

науками  — химией, физикой, экологией, географи-

ей. Собственно биология делится на множество част-

ных наук, изучающих различные биологические объ-

екты: биология растений и  животных, физиология 

растений, морфология, генетика, систематика, селек-

ция, микология, гельминтология и множество других 

наук. Метод  — это способ познания действительно-

сти, который использует ученый, решая какую-либо 

научную задачу, проблему. К  основным методам на-

уки относятся следующие: Моделирование  — теоре-
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тический метод, при котором создается некий образ 

объекта, модель, с  помощью которой ученые получа-

ют необходимые сведения об объекте. Так, например, 

при установлении структуры молекулы ДНК Джеймс 

Уотсон и  Френсис Крик создали из пластмассовых 

элементов модель  — двойную спираль ДНК, отвеча-

ющую данным рентгенологических и  биохимических 

исследований. Эта модель вполне удовлетворяла тре-

бованиям, предъявляемым к  ДНК. (См. Нуклеино-

вые кислоты.) Наблюдение — практический метод, 

с  помощью которого исследователь собирает инфор-

мацию об объекте. Наблюдать можно визуально, на-

пример, за поведением животных. Можно наблюдать 

с  помощью приборов за изменениями, происходящи-

ми в  живых объектах: например, при снятии карди-

ограммы в  течение суток, при замерах веса теленка 

в  течение месяца. Наблюдать можно за сезонными 

изменениями в природе, за линькой животных и т.д. 

Выводы, сделанные наблюдателем, проверяются либо 

повторными наблюдениями, либо экспериментально. 

Эксперимент (опыт)  — практический метод, с  по-

мощью которого проверяют результаты наблюдений, 

выдвинутые предположения  — гипотезы. Примера-

ми экспериментов являются работы И. И. Мечникова 

по открытию клеточного иммунитета, И. П. Павлова 

в  области пищеварения и  создании учения об услов-

ных рефлексах, Л. Пастера в  области иммунологии 

и  т.д. Эксперимент  — это всегда получение новых 

знаний с помощью поставленного опыта.

Ученые пользуются и  такими общенаучными мето-

дами, как анализ и синтез, сравнение, обобщение. Это 

теоретические методы науки, позволяющие более глу-

боко осмыслить и познать исследуемые процессы и яв-

ления.

В основе научного исследования всегда лежит по-

становка проблемы, выдвижение гипотез, экспери-

ментальная проверка гипотез, создание научной 

теории.
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Проблема  — вопрос, задача, требующие решения. 

Решение проблемы ведет к получению нового знания. 

Научная проблема всегда скрывает какое-то проти-

воречие между известным и  неизвестным. Решение 

проблемы требует от ученого сбора фактов, их анали-

за, систематизации. Примером проблемы может слу-

жить, например, такая: «Как возникает приспособлен-

ность организмов к  окружающей среде?» или «Каким 

образом можно подготовиться к  серьезным экзаме-

нам в  максимально короткие сроки?». Сформулиро-

вать проблему бывает достаточно сложно, однако всег-

да, когда есть затруднение, противоречие, появляется 

проблема.

Гипотеза  — предположение, предварительное ре-

шение поставленной проблемы. Выдвигая гипотезы, 

исследователь ищет взаимосвязи между фактами, 

явлениями, процессами. Именно поэтому гипотеза 

чаще всего имеет форму предположения: «если… тог-

да…». Например, «Если растения на свету выделяют 

кислород, то мы сможем его обнаружить с  помощью 

тлеющей лучины, т.к. кислород должен поддержи-

вать горение». Гипотеза проверяется эксперимен-

тально.

Теория — это обобщение основных идей в какой-ли-

бо научной области знания. Например, теория эволю-

ции обобщает все достоверные научные данные, по-

лученные исследователями на протяжении многих 

десятилетий. Со временем теории дополняются новы-

ми данными, развиваются. Некоторые теории могут 

опровергаться новыми фактами. Верные научные те-

ории подтверждаются практикой. Так, например, ге-

нетическая теория Г. Менделя и  хромосомная теория 

Т. Моргана подтвердились многими эксперименталь-

ными исследованиями в разных странах мира. Совре-

менная эволюционная теория, хотя и  нашла множе-

ство научно доказанных подтверждений, до сих пор 

встречает противников, т.к. не все ее положения мож-
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но на современном этапе развития науки подтвердить 

фактами.

Частными научными методами в  биологии явля-

ются: Генеалогический метод  — применяется при 

составлении родословных людей, выявлении харак-

тера наследования некоторых признаков. Этим мето-

дом был установлен характер наследования гемофи-

лии в императорской семье Романовых. Исторический 

метод  — установление взаимосвязей между фактами, 

процессами, явлениями, происходившими на протя-

жении исторически длительного времени (несколько 

миллиардов лет). Эволюционное учение развивалось 

в  значительной мере благодаря этому методу. Пале-

онтологический метод  — метод, позволяющий выяс-

нить родство между древними организмами, останки 

которых находятся в  земной коре, в  разных геологи-

ческих слоях. Центрифугирование — разделение сме-

сей на составные части под действием центробежной 

силы. Применяется при разделении органоидов клет-

ки, легких и  тяжелых фракций (составляющих) орга-

нических веществ и  т.д. Цитологический, или цито-

генетический,  — исследование строения клетки, ее 

структур с  помощью различных микроскопов. Био-

химический  — исследование химических процессов, 

происходящих в  организме. Каждая частная биологи-

ческая наука (ботаника, зоология, анатомия и  физио-

логия, цитология, эмбриология, генетика, селекция, 

экология и  другие) пользуется своими более частны-

ми методами исследования. У каждой науки есть свой 

объект и свой предмет исследования. У биологии объ-

ектом исследования является ЖИЗНЬ. Носители жиз-

ни — живые тела. Все, что связано с их существовани-

ем, изучает биология. Предмет изучения науки всегда 

несколько уже, ограниченнее, чем объект. Так, на-

пример, кого-то из ученых интересует обмен веществ 

в  организме. Тогда объектом изучения будет жизнь, 

а предметом изучения — обмен веществ. С другой сто-

роны, обмен веществ тоже может быть объектом иссле-



дования, но тогда предметом исследования будет одна 

из его характеристик, например обмен белков, или 

жиров, или углеводов.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ № 2

1. В чем суть таких методов науки, как наблюдение, 

эксперимент, анализ, синтез?

2. Чем отличаются общие методы науки от частных 

методов?

3. В  чем заключаются различия между объектом 

и предметом исследования?

4. Какой из методов применяется для установления 

такого диагноза, как сахарный диабет?

5. Какой из методов применяется для установления 

возраста останков животных и растений?

6. Какую функцию в науке выполняют гипотезы?
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Часть II

2. ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

2.1. Клеточное строение. 
Химический состав клетки. 

Клеточное строение организмов как доказательство 
их родства, единства живой природы. 

Гены и хромосомы. Нарушения в строении 
и функционировании клеток — одна из причин 

заболеваний организмов

Цитология  — наука, изучающая строение и  функ-

ции клеток. Клетка является элементарной струк-

турной и  функциональной единицей живых организ-

мов. Клеткам одноклеточных организмов присущи все 

свойства и функции живых систем. Клетки многокле-

точных организмов дифференцированы по строению 

и  функциям. Примеры: амеба, инфузории, эвглены, 

малярийные плазмодии  — это самостоятельные ор-

ганизмы, которым присущи все перечисленные выше 

свойства жизни

Химический состав клетки

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ

Атомный состав: в  состав клетки входит около 

70  элементов периодической системы элементов Мен-

делеева. 24 из них присутствуют во всех типах клеток. 

Такие элементы, как О, С, N, H, S, P, называются ор-

ганогенами, так как входят в  состав любых организ-
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