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1. Биология как наука

1.1. Задачи и методы биологии

Биология  — наука о живой природе, 

изучающая жизнь как особую форму мате-

рии, законы её существования и развития. 

Задачи — познание сущности жизни и за-

кономерностей её проявления.

Основные методы биологии: 

• моделирование  — создание об-

раза объекта; 

• наблюдение  — описание биологи-

ческого явления; 

• эксперимент  — исследование 

в управляемых условиях; 

• проблема — вопрос, задача, требу-

ющие решения; 

• гипотеза  — предположение, пред-

варительное решение поставленной проб-

лемы; 

• теория  — обобщение основных 

идей в какой-либо научной области знания.
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1.1. Задачи и методы биологии

Частные методы биологии: 

• генеалогический (составление 

родословных людей, выявление характера 

наследования некоторых признаков); 

• исторический (установление вза-

имосвязей между фактами, процессами, яв-

лениями, происходившими на протяжении 

длительного времени); 

• палеонтологический (выяснение 

родства между древними организмами); 

• центрифугирование (разделе-

ние смесей на составные части под дей-

ствием центробежной силы); 

• цитологический, или цитоге-
нетический (исследование строения 

клетки, её структур с помощью различных 

микроскопов); 

• биохимический (исследование 

химического состава живых клеток и орга-

низмов, химических процессов организма).
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 1. Биология как наука

1.2. Уровневая организация 
жизни  и  биологические системы

Жизнь  — активная форма существо-

вания материи, совокупность физических 

и химических процессов клетки, осущест-

вляющей обмен веществ и деление.

Биологическая система — это жи-

вая структура, существующая в определён-

ной для неё среде обитания, обладающая 

способностью обмена веществ и энергии, 

а также защитой обмена и копирования ин-

формации, которая определяет её функции 

и возможности.

Живые системы имеют общие приз-
наки: клеточное строение (исключение — 

вирусы), обмен веществ, саморегуляция, 

раздражимость, изменчивость, наследст-

венность, репродукция, или самовоспро-

изведение, рост и развитие, открытость 

системы, способность к адаптациям, общ-

ность химического состава.
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1.2. Уровневая организация жизни

Уровни организации жизни

Структурные 

элементы

Процессы 

уровня

Молекулярный

Химические 

вещества 

(нуклеиновые 

кислоты, бел-

ки, углеводы, 

липиды и др.)

Реализация и пере-

дача наследствен-

ной информации, 

биосинтез, физико-

химические реак-

ции и др.

Клеточный

Различные 

органеллы

Воспроизведение, 

обмен веществ 

и энергии, регу-

ляция химических 

реакций

Организменный

Многоклеточ-

ные и одно-

клеточные 

организмы

Питание, дыхание, 

раздражимость, вы-

деление, размноже-

ние, рост, развитие, 

поведение, плодо-

витость и др.
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 1. Биология как наука

Структурные 

элементы

Процессы 

уровня

Популяционно-видовой

Родственные 

особи, объ-

единённые 

в популяции, 

виды

Рождаемость, 

смертность, выжи-

ваемость, структура 

(половая, воз-

растная, экологи-

ческая), плотность, 

численность

Биогеоценотический

Популяции 

и виды, вза-

имодейству-

ющие между 

собой в опре-

делённой 

среде

Видовой 

и количест венный 

состав, типы био-

тических связей, 

трофические уров-

ни, продуктивность, 

энергетика, устой-

чивость и др.
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1.2. Уровневая организация жизни

Структурные 

элементы

Процессы 

уровня

Биосферный

Взаимодей-

ствующие 

биогеоценозы 

и окружающая 

их среда

Взаимодействие 

живого и неживого 

вещества планеты; 

биологический 

круговорот ве-

ществ и энергии; 

хозяйственная 

и этнокультурная 

деятельность че-

ловека
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2. Клетка  как биологичес кая 
система

2.1. Клетка как система живой 
природы

Клетка — элементарная единица стро-

ения и жизнедеятельности всех организмов 

(кроме вирусов), обладающая всеми свой-

ствами живого. Впервые в 1665  г. Р.  Гук на 

срезах пробкового дерева обнаружил кро-

шечные ячейки, которые назвал клетками. 

В 1675  г. М.  Мальпиги, а в 1681  г. Н.  Грю 

подтвердили клеточное строение растений. 

А. Левенгук впервые рассмотрел животные 

клетки  — эритроциты и сперматозоиды. 

В 1802–1808 гг. Шарль-Франсуа Мирбель 

установил, что все растения состоят из тка-

ней, образованных клетками. Ж.  Б.  Ламарк 

в 1809  г. определил клеточное строение 

и животных организмов. В 1831  г. Р.  Броун 

впервые описал ядро растительной клетки. 

В 1839 г. Т. Шванном и М. Шлейденом сфор-

мирована клеточная теория строения орга-

низмов, которая содержала три положения. 

В 1858 г. Р. Вирхов дополнил её ещё одним. 
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