
Введение в курс – биология.



Биология (от греч. bios – жизнь и logos – учение) – это наука, 
изучающая живые организмы.



Термин «биология», в 1802 году, впервые предложил учёный 
эволюционист Жан Батист Ламарк.



Предметом изучения биологии являются живые организмы, их 
строение, функции, индивидуальное и историческое развитие, 

их взаимоотношения друг с другом и с окружающей средой.



Основная задача биологии как науки, в конечном счёте, состоит 
в том, чтобы истолковать все явления живой природы, исходя 

из научных законов, учитывая при этом, что целому организму 
присущи свойства, в корне отличающиеся от свойств частей, 

его составляющих. Например, движение



Современная биология представляет собой систему наук о 
живой природе, которые можно подразделить на следующие 

группы



Общебиологические (цитология, генетика, эволюционное 
учение и др.)



Морфологические (анатомия, гистология, патологическая 
анатомия и др.)





Физиологические (физиология растений, животных, 
нормальная и патологическая физиология человека и др.)





Экологические (глобальная и общая экология, биогеография, 
паразитология и др.)



Пограничные (биохимия, биофизика, молекулярная биология и 
др.)



Соответственно объектам изучения выделяют следующие 
биологические науки.



Зоология (наука о животных)





Ботаника (наука о растениях)





 Микология (наука о грибах)





 Микробиология (наука о микроорганизмах) и другие















Живые организмы отличаются от объектов неживой природы 
по целому комплексу свойств и признаков, благодаря чему 

возможно выделение живого вещества в особую форму 
существования материи.

Живые организмы 
характеризуются 

сложной 
упорядоченной 

структурой.

Уровень их 
организации 

значительно выше, 
чем неживых систем.

Около 98 % химических элементов в 
составе живого вещества приходится 

на четыре элемента — углерод, 
кислород, азот и водород. 

Строительный материал 
биологических структур в основном 

представлен регулярны- ми 
полимерами: ДНК и РНК, белками, 

жирами и углеводами.

Живые организмы 
получают энергию из 
окружающей среды, 

используя ее для своей 
жизнедеятельности.

Живые организмы 
активно реагируют 

на окружающую 
среду. 



К числу фундаментальных свойств, характеризующих жизнь, 
относят

 Самовоспроизведение — способность
создавать себе подобных

Самоорганизация (самообновление) —
способность живого к поддержанию 
постоянства химического состава и 

структуры

 Саморегуляция — способность живого 
приспосабливаться к среде обитания, сохранять 

постоянство внутренней среды — гомеостаз



К основным признакам жизни относятся следующие ключевые 
характеристики

Дискретность – свойство 
живых организмов, 

которое выражается в 
упорядоченности

Целостность – структурно -
функциональное единство 
биосистем, обособленные 
составляющие которых 

представляют собой единое 
целое

Структурная организация – 
определенная 

упорядоченность живых 
систем

 Иерархическая 
соподчиненность 
разных уровней 

организации
живого

Обмен 
веществ и 
энергии

 Репродукция – воспроизведение 
организмами себе подобных

 Наследственность – 
способность 

организмов передавать 
свои признаки и 

особенности развития 
потомству



Изменчивость – способность 
живых организмов 
приобретать новые 

признаки и качества

Рост – необратимое 
увеличение размеров, 

объёма, массы организма

Развитие – ход качественных 
последовательных изменений 
структуры, который проходит 
организм от возникновения и 

оплодотворения яйцеклетки до 
естественной смерти

Раздражимость – 
способность живого 

организма реагировать 
на внешнее воздействие 

окружающей среды 
изменением своих 

физико-химических и 
физиологических 

свойств

Внутренняя 
регуляция

 Гомеостаз – способность 
живых организмов 

сохранять постоянство 
внутренней среды 

Дыхание – аэробный 
окислительный 

распад органических 
соединений на 

простые 
неорганические, 
сопровождаемые 

выделением энергии



Подвижность (движение)  – одно из 
проявлений жизнедеятельности, 

обеспечивающее организму возможность 
активного взаимодействия со средой, в 

частности, перемещение с места на место, 
захват пищи и т. п.

Выделение (экскреция)  – выведение из 
организма ненужных продуктов обмена 

веществ (шлаков)



Условно выделяют следующие уровни организации живой 
материи

Молекулярный

Субклеточный

Клеточный

Тканевой

Органный

Организменный

Популяционно-видовой

Биогеоценотический

 Биосферный

Микросистемы

Мезосистемы

Макросистемы



Молекула (новолатинское molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) 
— наименьшая частица вещества, несущая его химические свойства





Клетка – это основная структурно-функциональная единица жизни ограниченная 
полунепроницаемой мембраной и способная к самовоспроизведению







Организм - биологически целостная структура со взаимоподчиненными, 
функционирующими как единое целое составляющими частями, отдельная особь, 

индивидуум



Популяция – совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на 
одной территории (занимающих определённый ареал) и частично или полностью 

изолированных от особей других таких же групп



Биогеоценоз – совокупность организмов разных видов, длительное время обитающих 
на одной территории (занимающих определённый ареал).



Биосфера – совокупность всех живых организмов Земли вместе с окружающей их 
средой обитания.



Для классификации живых организмов используют – 
таксономию



Таксономия подразделяется на две ветви

Номенклатура - присвоение названий 
организмам

Систематика - распределение организмов по 
группам



В основе систематики лежат сходства организмов и различия между ними.
Биологическая номенклатура основана на биномиальной системе, 
создателем которой был шведский натуралист Карл Линней (1707 – 1778 гг.)



В биномиальной системе каждому организму присваивается два латинских 
названия: родовое и видовое. Например, Homo sapiens (Человек разумный); 
здесь родовое название -  Homo и видовое название - sapiens.
Латинские названия организмов приняты во всём мире. Это даёт 
возможность избежать путаницы, вызываемой существованием местных 
вариантов общепринятых названий.



Карл Линней в конечном счёте расширил биномиальную систему, включив в 
неё больше групп, чем только роды и виды. 
Он составил иерархию групп, расположив наиболее крупную группу – 
царство – на вершине иерархии. 
Разработанная им иерархия групп используется по сей день.



В неё входят следующие иерархические единицы (в порядке снижения 
иерархической значимости) 

Царство

Тип  (отдел у растений) – введен Геккелем в 
конце 19 века.

Класс

Отряд   (порядок у растений)

Семейство

Род

Вид



Например

Царство: Растения
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные 
Порядок: Букоцветные
Семейство: Берёзовые
Род: Берёза
Вид: Берёза повислая

Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Млекопитающие
Отряд: Хищные
Семейство: Куньи
Род: Куницы
Вид: Соболь



В современной биологии разделяют пять царств живых организмов

Вирусы
(как внеклеточные 

формы жизни)

Бактерии и 
Синезелёные 

водоросли

Растения Грибы Животные



Также, в современной таксономии выделяют ещё более высокий уровень. На 
этом уровне расположились прокариоты и эукариоты.





Прокариоты (безъядерные) — это одноклеточные живые организмы, 
отличающиеся простотой строения и функций. Прокариоты относятся к 
двум царствам: Бактерии и Синезеленые водоросли.
Первые прокариоты появились на Земле более 2 млрд лет назад.
С их эволюцией связано возникновение, во-первых, механизма фотосинтеза 
и, во-вторых, организмов эукариотического типа.



Эукариоты (ядерные) появились около 1,5 млрд лет назад. Они включают 
три царства

Которые могут относиться к двум подцарствам

Следует отметить, что, по мнению некоторых биологов, одноклеточные 
животные (простейшие) относятся к самостоятельному царству. 

Грибы Растения Животные

Одноклеточные (простейшие) Многоклеточные



Первоначально эукариоты имели одноклеточное строение. 
Многоклеточные организмы появились около 600 млн лет назад, около 500 
млн лет назад стали встречаться первые хордовые животные, которые в 
процессе дальнейшей эволюции дали начало позвоночным. 
Примерно 250 млн лет назад появились млекопитающие, которые 
впоследствии (примерно 1,8 млн лет назад) дали ветвь, ведущую к человеку.
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