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ПРЕДИСЛОВИЕ

Новый справочник включает весь теоретиче-

ский материал школьного курса по биологии, не-

обходимый для подготовки и сдачи основного госу-

дарственного экзамена.

Содержание книги основано на контрольных 

измерительных материалах, определяющих объем 

учебного курса по биологии, который проверяется 

государственной итоговой аттестацией.

Теоретический материал справочника изложен 

в краткой и доступной форме. Четкость изложения 

и наглядность учебного материала позволят эффек-

тивно подготовиться к экзамену.

Каждый раздел книги соответствует пяти содер-

жательным блокам, проверяемым на ОГЭ.

1. Биология как наука. Методы биологии.

2. Признаки живых организмов.

3. Система, многообразие и эволюция живой 

природы.

4. Человек и его здоровье.

5. Взаимодействие организмов и окружающей 

среды.

Практическая часть справочника содержит при-

меры заданий, аналогичных экзаменационным. 

Выполнение практических заданий — тренировоч-

ных тестов — является одним из способов закре-

пления, систематизации и обобщения полученных 

знаний, а также способом самоконтроля имеющих-

ся у выпускников знаний.

В конце справочника даны ответы на все зада-

ния, которые помогут объективно оценить уровень 

знаний, умений и навыков выпускников.



Пособие поможет учащимся выпускных клас-

сов самостоятельно повторить и систематизировать 

материал школьного курса биологии за основную 

школу и самостоятельно решить типовые трениро-

вочные задания.

В Приложении, которое вы найдете в конце кни-

ги, приведены справочные данные, необходимые 

для дополнения знаний по курсу биологии и выпол-

нения заданий.

В связи с возможными изменениями в форма-
те и количестве заданий рекомендуем в процессе 
подготовки к экзамену обращаться к материалам 
сайта официального разработчика экзаменацион-
ных заданий — Федерального института педагоги-
ческих измерений: www.ipi.ru.
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Часть I

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  
МЕТОДЫ БИОЛОГИИ

1.1. Биологические науки.  
Методы биологии

Биология как наука
Природа представляет собой совокупность форм 

материального мира, где живые и неживые систе-

мы объединены различными взаимодействиями.

Биология — комплекс наук о строении и жизне-

деятельности живых организмов, их взаимоотно-

шениях между собой и окружающей средой, а так-

же закономерностях развития и взаимодействия 

различных биологических систем. Объектом изуче-

ния биологии является живая природа.

Жизнь, по определению советского биофизи-

ка, члена-корреспондента АН СССР Михаила Вла-

димировича Волькенштейна, представляет собой 

существование живых тел как открытых саморе-

гулирующихся и самовоспроизводящихся систем, 

построенных из биополимеров — белков и нуклеи-

новых кислот.

Биологические системы — совокупность взаи-

мосвязанных и взаимодействующих между собой 

живых элементов различной степени сложности, 

для которых характерны:

•	 Определённый химический состав — спец-

ифическое соотношение химических элементов, а 
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также биологически активных микро- и макромо-

лекул.

•	 Единый принцип структурной организа-

ции  — клеточное строение всех живых организ-

мов.

•	 Метаболизм — способность к обмену веществ 

с окружающей средой: поглощению органических и 

неорганических веществ и выделению продуктов 

жизнедеятельности.

•	 Репродукция — способность воспроизведе-

ния нового поколения особей одного и того же вида.

•	 Наследственность — способность передавать 

в череде поколений определённые признаки, свой-

ства и особенности развития.

•	 Изменчивость — способность приобретать 

новые признаки и свойства.

•	 Рост и развитие — закономерные, необра-

тимые и направленные изменения объектов живой 

природы.

•	 Раздражимость — способность избирательно 

реагировать на изменения внешней и внутренней 

среды.

•	 Дискретность — структурно-функциональ-

ное единство отдельных изолированных, но тесно 

связанных между собой и взаимодействующих ча-

стей отдельного организма или иной биологической 

системы.

•	 Саморегуляция (Гомеостаз) — способность 

поддерживать постоянство химического состава и 

интенсивность физиологических процессов в меня-

ющихся условиях среды.

•	 Ритмичность — периодические изменения 

интенсивности физиологических и формообразова-

тельных процессов с различными периодами коле-

баний.
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•	 Энергозависимость — непрерывное посту-

пление и удаление вещества, а также обмен энерги-

ей с окружающей средой, обуславливающее откры-

тость живых систем.

Уровни организации живых систем определяют 

иерархию структурной организации жизни в це-

лом. При этом каждый предыдущий уровень вклю-

чается в последующий, усложняя его. К основным 

уровнями организации жизни относятся:

•	 Молекулярно-генетический — биологиче-

ски активные макромолекулы, взаимодействие ко-

торых обеспечивает обмен веществ и превращение 

энергии, а также хранение и передачу в череде по-

колений генетической информации.

•	 Клеточный — клетка является элементарной 

структурно-функциональной единицей всего живо-

го.

•	 Тканевый — ткань представляет собой сово-

купность клеток определённого типа и межклеточ-

ного вещества, объединённых единством выполня-

емых функций.

•	 Органный — орган образован структур-

но-функциональным объединением нескольких ти-

пов тканей, занимающих определённое место в ор-

ганизме, пространственно изолированных от других 

органов и выполняющих определённые функции.

•	 Организменный — организмом называется 

целостная одноклеточная или многоклеточная жи-

вая система, способная к автономному существова-

нию, интегрированная в сообщество себе подобных 

и находящаяся во взаимодействии с окружающей 

средой.

•	 Популяционно-видовой — популяция пред-

ставляет собой совокупность особей одного вида, 

объединённых общим генофондом, занимающих 
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определённый ареал и специфически взаимодей-

ствующих с окружающей средой.

•	 Биогеоценотический (Экосистемный) — био-

геоценозом называется исторически сложившееся 

устойчивое сообщество организмов разных видов, 

связанных между собой и с окружающей средой об-

меном веществ и энергии.

•	 Биосферный — биосфера представляет со-

бой оболочку Земли, сформировавшуюся под воз-

действием живых организмов.

Методы познания живой природы
Научный метод — совокупность определённых 

правил, приёмов, способов и норм для создания си-

стемы научных знаний.

Для решения поставленных задач в науке ис-

пользуют различные методы познания. Одни из 

них — общие, такие как наблюдение и сравнение, 

универсальны, поскольку используются всеми на-

уками, другие — частные, например инбридинг, 

специфичны для конкретной науки или определён-

ного научного направления.

Общие методы делятся на практические и теоре-

тические.

Важнейшими практическими методами научно-

го познания являются:

•	 Наблюдение — сбор информации об объекте, 

явлении или процессе при помощи органов чувств 

(визуальное, акустическое) или приборов (снятие 

ЭКГ). Полученные результаты проверяются по-

вторными наблюдениями или экспериментально.

•	 Измерение — получение количественных ха-

рактеристик объекта или процесса в системе обще-

принятых единиц. Точность измерений во многом 

определяется используемым оборудованием.
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•	 Сравнение — выявление сходства и разли-

чия сравниваемых объектов, явлений, процессов. 

Установление общих свойств позволяет выявить за-

кономерности.

•	 Эксперимент (Опыт) — активное взаимодей-

ствие с объектом исследований для выявления его 

ранее неизвестных свойств. Эксперимент позволя-

ет проверить имеющиеся наблюдения, а также под-

твердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу 

или теорию. Примерами эксперимента могут слу-

жить работы Луи Пастера в области иммунологии, 

опыты Ивана Петровича Павлова при создании 

учения об условных рефлексах.

Теоретическими методами научного познания 

являются:

•	 Моделирование — создание модели, замеща-

ющей реальный объект, благодаря наличию опре-

делённого сходства с ним. На основании данных 

рентгенографического анализа Джеймс Уотсон и 

Френсис Крик создали модель двойной спирали мо-

лекулы ДНК.

•	 Абстрагирование — отвлечение от части 

свойств объекта или явления с одновременной фик-

сацией параметров, представляющих особый инте-

рес для исследователя.

•	 Анализ и Синтез — разложение целого на бо-

лее простые составные части и соединение отдель-

ных компонентов сложного явления в единое целое.

К частным методам в биологии можно отнести:

•	 Цитологический и Цитогенетический — ис-

следование клетки и её структур, включая хромосо-

мы.

•	 Молекулярно-генетический — определе-

ние структуры и выявление повреждений молекул 

ДНК, РНК и белков.
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•	 Гибридологический — направленное скре-

щивание организмов, различающихся по альтер-

нативным признакам, с последующим анализом 

наследования каждой пары признаков в потомстве.

•	 Генеалогический — составление родослов-

ного древа ряда поколений и изучение типа насле-

дования конкретного признака, а также частоты и 

интенсивности его проявления.

•	 Биохимический — изучение изменений в 

биохимических параметрах организма, прежде все-

го нарушение структуры и скорости синтеза белков, 

что сопровождается нарушением белкового, углево-

дного, липидного обмена, гормональными наруше-

ниями и т.п.

•	 Палеонтологический — установление род-

ства между вымершими организмами по останкам, 

отпечаткам или следам жизнедеятельности из раз-

ных геологических слоёв.

В основе научного исследования всегда лежит 

постановка проблемы на основе имеющихся фак-

тов, выдвижение гипотезы и её экспериментальная 

или теоретическая проверка, что, в случае успеха, 

может привести к создание научной теории.

Проблема — сложный теоретический или прак-

тический вопрос, требующий разрешения. Предпо-

сылкой для решения проблемы является её верная 

формулировка, а также корректные систематиза-

ция и анализ имеющихся фактов. Успешное реше-

ние проблемы приводит к получению нового зна-

ния.

Гипотеза — предположение или утверждение, 

требующее обязательных доказательств. В этом 

случае исследователь ищет взаимосвязь между 

фактами и явлениями, с одной стороны, и наблю-

даемыми процессами, с другой. Научная гипотеза 
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