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ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ

Единый государственный экзамен  — это новая фор-

ма аттестации, ставшая обязательной для выпускников 

старшей школы. Подготовка к ЕГЭ требует от школьни-

ков выработки определенных навыков ответа на предла-

гаемые вопросы и  навыков заполнения экзаменацион-

ных бланков.

В предлагаемом полном справочнике по биологии 

приводятся все необходимые материалы для качествен-

ной подготовки к экзамену.

1. Книга включает в себя проверяемые в экзаменаци-

онных работах теоретические знания базового, повышен-

ного и высокого уровней знаний и умений.

2. Содержание книги основано на контрольно-изме-

рительных материалах (КИМ), определяющих тот учеб-

ный материал, знание которого подвергается проверке.

3. Методический аппарат книги (примеры заданий) 

ориентирован на проверку знаний и определенных уме-

ний учащихся по применению этих знаний как в знако-

мых, так и в новых ситуациях.

4. Наиболее трудные вопросы, ответы на которые вы-

зывают трудности у школьников, анализируются и обсу-

ждаются для того, чтобы помочь учащимся с ними спра-

виться.

5. Последовательность изложения учебного материа-

ла начинается с «Общей биологии», т.к. содержание всех 

остальных курсов в экзаменационной работе строится на 

основе общебиологических понятий.

В начале каждого раздела цитируются КИМы по дан-

ному разделу курса.

Затем излагается теоретическое содержание темы. 

Особое внимание нужно обратить на термины и  поня-
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тия, которые выделены курсивом. Именно они в первую 

очередь проверяются в экзаменационных работах.

В конце книги предлагается выполнить два вариан-

та экзаменационных работ по биологии. Задания соот-

ветствуют современному образовательному стандарту и 

положению о проведении единого государственного эк-

замена по биологии для выпускников средних общеобра-

зовательных учреждений.

Предлагаемое учебное пособие по биологии адресова-

но прежде всего школьникам, решившим сдавать единый 

государственный экзамен по биологии, а  также учите-

лям. Вместе с тем книга будет полезна всем школьникам 

общеобразовательной школы, т.к. позволит не только из-

учить предмет в пределах школьной программы, но и си-

стематически проверять его усвоение.
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Ðàçäåë 1

ÁÈÎËÎÃÈß ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ. 
ÌÅÒÎÄÛ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÏÎÇÍÀÍÈß

1.1. Áèîëîãèÿ êàê íàóêà, åå äîñòèæåíèÿ, 
ìåòîäû ïîçíàíèÿ æèâîé ïðèðîäû. 
Ðîëü áèîëîãèè â ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîé 
åñòåñòâåííîíàó÷íîé êàðòèíû ìèðà

Термины и понятия, проверяемые в экзаменационных 

работах по данному разделу: гипотеза, метод исследо-

вания, наука, научный факт, объект исследования, 

проблема, теория, эксперимент.

Биология  — наука, изучающая свойства живых сис-

тем. Однако определить, что такое живая система, доста-

точно сложно. Именно поэтому ученые установили не-

сколько критериев, по которым организм можно отнести 

к живым. Главными из этих критериев являются обмен 

веществ, или метаболизм, самовоспроизведение и само-

регуляция. Обсуждению этих и  (или) других критериев 

свойств живого будет посвящена отдельная глава.

Понятие наука определяется как «сфера человече-

ской деятельности по получению, систематизации объ-

ективных знаний о  действительности». В  соответствии 

с этим определением объектом науки — биологии явля-

ется жизнь во всех ее проявлениях и формах, а также на 

разных уровнях.

Каждая наука, в  том числе и  биология, пользуется 

определенными методами исследования. Некоторые из 

них универсальны для всех наук, например такие, как 

наблюдение, выдвижение и  проверка гипотез, построе-

ние теорий. Другие научные методы могут быть исполь-

зованы только определенной наукой. Например, у гене-



12

тиков есть генеалогический метод изучения родословных 

человека, у селекционеров — метод гибридизации, у ги-

стологов — метод культуры тканей и т.д.

Биология тесно связана с другими науками — хими-

ей, физикой, экологией, географией. Собственно био-

логия делится на множество частных наук, изучающих 

различные биологические объекты: биология растений 

и животных, физиология растений, морфология, генети-

ка, систематика, селекция, микология, гельминтология 

и множество других наук.

Метод  — это путь исследования, который проходит 

ученый, решая какую-либо научную задачу, проблему.

К основным методам науки относятся следующие:

Моделирование  — метод, при котором создается не-

кий образ объекта, модель, с  помощью которой ученые 

получают необходимые сведения об объекте. Так, на-

пример, при установлении структуры молекулы ДНК 

Джеймс Уотсон и Френсис Крик создали из пластмассо-

вых элементов модель  — двойную спираль ДНК, отве-

чающую данным рентгенологических и  биохимических 

исследований. Эта модель вполне удовлетворяла требо-

ваниям, предъявляемым к ДНК. (См. раздел Нуклеино-

вые кислоты.)

Наблюдение — метод, с помощью которого исследова-

тель собирает информацию об объекте. Наблюдать можно 

визуально, например за поведением животных. Можно 

наблюдать с  помощью приборов за изменениями, про-

исходящими в  живых объектах: например, при снятии 

кардиограммы в течение суток, при замерах веса теленка 

в течение месяца. Наблюдать можно за сезонными изме-

нениями в природе, за линькой животных и т.д. Выводы, 

сделанные наблюдателем, проверяются либо повторны-

ми наблюдениями, либо экспериментально.

Эксперимент (опыт)  — метод, с  помощью которого 

проверяют результаты наблюдений, выдвинутые пред-

положения — гипотезы. Примерами экспериментов яв-

ляются скрещивания животных или растений с  целью 

получения нового сорта или породы, проверка нового ле-

карства, выявление роли какого-либо органоида клетки 
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и т.д. Эксперимент — это всегда получение новых знаний 

с помощью поставленного опыта.

Проблема — вопрос, задача, требующие решения. Ре-

шение проблемы ведет к получению нового знания. На-

учная проблема всегда скрывает какое-то противоречие 

между известным и  неизвестным. Решение проблемы 

требует от ученого сбора фактов, их анализа, системати-

зации. Примером проблемы может служить, например, 

такая: «Как возникает приспособленность организмов 

к окружающей среде?» или «Каким образом можно под-

готовиться к серьезным экзаменам в максимально корот-

кие сроки?».

Сформулировать проблему бывает достаточно сложно, 

однако всегда, когда есть затруднение, противоречие, по-

является проблема.

Гипотеза  — предположение, предварительное реше-

ние поставленной проблемы. Выдвигая гипотезы, иссле-

дователь ищет взаимосвязи между фактами, явлениями, 

процессами. Именно поэтому гипотеза чаще всего име-

ет форму предположения: «Если... тогда...» Например, 

«Если растения на свету выделяют кислород, то мы смо-

жем его обнаружить с  помощью тлеющей лучины, т.к. 

кислород должен поддерживать горение». Гипотеза про-

веряется экспериментально. (См. раздел Гипотезы про-

исхождения жизни на Земле.)

Теория  — это обобщение основных идей в  какой-ли-

бо научной области знания. Например, теория эволюции 

обобщает все достоверные научные данные, полученные 

исследователями на протяжении многих десятилетий. Со 

временем теории дополняются новыми данными, разви-

ваются. Некоторые теории могут опровергаться новыми 

фактами. Верные научные теории подтверждаются прак-

тикой. Так, например, генетическая теория Г. Менделя 

и хромосомная теория Т. Моргана подтвердились многи-

ми экспериментальными исследованиями в разных стра-

нах мира. Современная эволюционная теория хотя и на-

шла множество научно доказанных подтверждений, но 

до сих пор встречает противников, т.к. не все ее положе-

ния можно на современном этапе развития науки под-

твердить фактами.
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Частными научными методами в биологии являются:

Генеалогический метод — применяется при состав-

лении родословных людей, выявлении характера насле-

дования некоторых признаков.

Исторический метод — установление взаимосвязей 

между фактами, процессами, явлениями, происходивши-

ми на протяжении исторически длительного времени (не-

сколько миллиардов лет). Эволюционное учение развива-

лось в значительной мере благодаря этому методу.

Палеонтологический метод — метод, позволяющий 

выяснить родство между древними организмами, остан-

ки которых находятся в земной коре, в разных геологи-

ческих слоях.

Центрифугирование — разделение смесей на состав-

ные части под действием центробежной силы. Приме-

няется при разделении органоидов клетки, легких и тя-

желых фракций (составляющих) органических веществ 

и т.д.

Цитологический, или цитогенетический, — иссле-

дование строения клетки, ее структур с помощью различ-

ных микроскопов.

Биохимический — исследование химических процес-

сов, происходящих в организме.

Каждая частная биологическая наука (ботаника, зоо-

логия, анатомия и физиология, цитология, эмбриология, 

генетика, селекция, экология и другие) пользуется свои-

ми более частными методами исследования.

У каждой науки есть свой объект и свой предмет ис-

следования. У  биологии объектом исследования явля-

ется ЖИЗНЬ. Носители жизни — живые тела. Все, что 

связано с  их существованием, изучает биология. Пред-

мет изучения науки всегда несколько уже, ограниченнее, 

чем объект. Так, например, кого-то из ученых интересу-

ет обмен веществ организмов. Тогда объектом изучения 

будет жизнь, а  предметом изучения  — обмен веществ. 

С другой стороны, обмен веществ тоже может быть объ-

ектом исследования, но тогда предметом исследования 

будет одна из его характеристик, например обмен бел-

ков, или жиров, или углеводов. Это важно понять, т.к. 

вопросы о том, что является объектом исследования той 
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или иной науки, встречаются в экзаменационных вопро-

сах. Кроме того, это важно для тех, кто в будущем будет 

заниматься наукой.

1.2. Óðîâíåâàÿ îðãàíèçàöèÿ è ýâîëþöèÿ. 
Îñíîâíûå óðîâíè îðãàíèçàöèè æèâîé ïðèðîäû: 
êëåòî÷íûé, îðãàíèçìåííûé, ïîïóëÿöèîííî-âèäîâîé, 
áèîãåîöåíîòè÷åñêèé, áèîñôåðíûé. 
Áèîëîãè÷åñêèå ñèñòåìû. Îáùèå ïðèçíàêè 
áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì: êëåòî÷íîå ñòðîåíèå, 
îñîáåííîñòè õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà, îáìåí âåùåñòâ 
è ïðåâðàùåíèå ýíåðãèè, ãîìåîñòàç, 
ðàçäðàæèìîñòü, äâèæåíèå, ðîñò è ðàçâèòèå, 
âîñïðîèçâåäåíèå, ýâîëþöèÿ

Основные термины и  понятия, проверяемые в  экза-

менационной работе: гомеостаз, единство живой и не-
живой природы, изменчивость, наследственность, об-
мен веществ, уровень жизни, биологические системы, 
изучаемые на данном уровне, молекулярно-генетиче-
ский, клеточный, организменный, популяционно-ви-
довой, биогеоценотический, биосферный.

Признаки и свойства живого. Живые системы имеют 

общие признаки:

Клеточное строение. Все существующие на Земле 

организмы состоят из клеток. Исключением являются 

вирусы, проявляющие свойства живого только в других 

организмах.

Обмен веществ — совокупность биохимических прев-

ращений, происходящих в  организме и  других биосис-

темах.

Саморегуляция — поддержание постоянства внутрен-

ней среды организма (гомеостаза). Стойкое нарушение 

гомеостаза ведет к гибели организма.

Раздражимость — способность организма реагиро-

вать на внешние и  внутренние раздражители (рефлек-

сы у животных и тропизмы, таксисы и настии у расте-

ний).


