
План урока.
Урок 1. Биология – наука о жизни.
1.1. Биология как наука, ее достижения, методы исследования, связи с 
другими науками. Роль биологии в жизни и практической деятельности 
человека.
1.2. Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности 
химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, 
раздражимость, воспроизведение, развитие.
1.3. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 
организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический.



Биология – (греч. bios – жизнь, logos – 
наука, учение) – наука о живой 
природе. Термин «биология» впервые 
был предложен в 1802 г. французским 
натуралистом Ж.Б.Ламарком и 
независимо от него немецким 
ботаником Г.Р.Тревиранусом. 



Предмет исследования биологии - 
многообразие ныне существующих и 
вымерших организмов, их 
происхождение, эволюция, 
распространение, строение, 
функционирование и индивидуальное 
развитие, связи друг с другом и с 
окружающей их неживой природой. 













Ученые-биологи и их вклад в развитие биологии

    Аристотель - один из основателей биологии как науки; Первый обобщил биологические 
знания, накопленные до него человечеством; Разработал систематику животных, определив в 
ней место человеку; Заложил основы описательный и сравнительный анатомии, 
охарактеризовав  ок 500 видов животных.
    Абу Али Ибн Сина - в первые написал энциклопедию теоретической и клинической 
медицины «Канон врачебной науки»; Одним из первых заложил основы педиатрии; Создал 
несколько сотен новых видов лекарств, относящихся как к народной медицине, так и 
полученные с помощью химии.



 Броун  — клеточное ядро.
 Вавилов — центры происхождения культурных растений, закон гомологических рядов 
наследственой изменчивости.
Вернадский И.В. — учение о биосфере и ноосфере.
 Вирхов — клеточная теория, новые клетки образуются путем деления старых.
Геккель, Мюллер — биогенетичский закон.
Гук — первое наблюдение клетки.
 Дарвин Ч. — теория естественного и искусственного отбора, борьба за существование, 
происхождение человека от обезьяны —   эволюционное учение. 
 Ивановский — вирус табачной мозаики.
Кох Роберт — основатель современной микробиологии.
  Кребс — цикл расщепления органических веществ в митохондриях.
Ламарк Ж.Б.  — первый, кто бы пытался создать стройную и целостную теорию эволюции 
живого мира; Высказывал идею о развитии и происхождении человека от обезьяноподобных 
предков; Впервые ввел термин «биология».
    Левенгук — первое наблюдение бактерий.



Линней — предложил систему классификации живой природы; Ввёл бинарную
(двойную) номенклатуру для именования видов.
Мендель Г.И. — законы наследственности. Основоположник генетики.
Мечников — фагоцитоз, клеточный иммунитет.
Миллер, Юри — опыт, подтверждающий возможность образования 
органических веществ из неорганических.
Морган Т.Х. — хромосомная теория наследственности.
Опарин, Холдейн — гипотеза возникновения жизни из неорганических веществ 
в бескислородной атмосфере.
Павлов И.П. — условные и безусловные рефлексы, изучение пищеварительных 
желез.
Пастер Л. — принцип создания вакцин, доказательство невозможности 
самозарождения бактерий. Определил появление иммунологии (вместе с И.И. 
Мечниковым.
Северцов — основные направления эволюции: идиоадаптация, ароморфоз, 
общая дегенерация.
Сеченов И.М. — рефлекторный принцип работы нервной системы; Впервые 
доказал, что эритроциты – переносчики кислорода к тканям от легких и 
углекислоты к легким от тканей



Сукачев — учение о биогеоценозах.
Уоллес — теория естественного отбора.
Уотсон Д, Крик Ф— установление структуры ДНК.
Флеминг А. — закрытие антибиотиков; Открыл пенициллин(3 сентября 
1928г.)
Фриз Г. — мутационная теория; Ввёл понятие «изотонической раствор» - 
водный раствор, изотоничный плазме крови.
Харди, Вайнберг — генетика популяций.
Четвериков — синтетическая теория эволюции.
Шлейден, Шванн — клеточная теория.
Шмальгаузен  И.И.— стабилизирующий отбор. Учение о факторах 
эволюции. 









Частными научными методами в биологии являются:

1. Методы генетики. Например, генеалогический метод – применяется при составлении 
родословных людей, выявлении характера наследования некоторых признаков.
2.Исторический метод – установление взаимосвязей между фактами, процессами, 
явлениями, происходившими на протяжении исторически длительного времени (несколько 
миллиардов лет). Эволюционное учение развивалось в значительной мере благодаря 
этому методу.
3.Палеонтологический метод – метод, позволяющий выяснить родство между древними 
организмами, останки которых находятся в земной коре, в разных геологических слоях.
4. Методы исследования клеток (цитологический, микроскопический):
- Световая микроскопия (это совокупность методов наблюдения микрообъектов с 
помощью различных оптических микроскопов).
- Электронная микроскопия. 
- Метод культуры клеток и тканей.
- Авторадиография. 
5.Биохимический – исследование химических процессов, происходящих в организме.



Методы изучения наследственности человека

    Генеалогический метод— составление родословного дерева многих поколений и 
изучение типа наследования (доминантный или рецессивный, сцепленный с полом или 
аутосомный), частоты и интенсивности проявления наследственных свойств. Результатом 
изучения обычно является определение типа наследования, а также риска проявления 
наследственных нарушений у потомков;
    Цитогенетический метод— изучение хромосомных наборов здоровых и больных 
людей. Результат изучения — определение количества, формы, строения хромосом, 
особенности хромосомных наборов обоих полов, а также хромосомных нарушений;
    Биохимический метод— изучение изменений в биологических параметрах организма, 
связанных с изменениемгенотипа. Результат изучения — определение нарушений в составе 
крови, в околоплодной жидкости и т. д.;
    Близнецовый метод— изучение генотипических и фенотипических особенностей 
однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Результат изучения — определение относительного 
значения наследственности и окружающей среды в формировании и развитии 
человеческого организма;
    Популяционный метод— изучение частоты встречаемости аллелей и хромосомных 
нарушений в популяциях человека. Результат изучения — определение распространения 
мутацийиестественного отбора в популяциях человека.



Световая микроскопия (это 
совокупность методов наблюдения 
микрообъектов с помощью различных 
оптических микроскопов).
- Электронная микроскопия. В 
электронном микроскопе для 
построения изображения вместо 
света используют поток электронов в 
вакууме. Фокусировка электронного 
пучка производится не линзами, как в 
световом микроскопе, а 
электромагнитными полями. 
Изображение наблюдают на 
флюоресцирующем экране и 
фотографируют.









Дифференциальное центрифугирование. Перед центрифугированием 
необходимо разрушить клеточную оболочку. Разрушение проводят, используя 
ультразвуковую вибрацию, осмотический шок, измельчение, продавливание 
через маленькое отверстие. При осторожном разрушении некоторые органоиды 
клетки сохраняются в интактном состоянии. Измельченные ткани с 
разрушенными клеточными оболочками помещают в пробирки и вращают в 
центрифуге с большой скоростью. Метод основан на том, что различные 
клеточные органоиды имеют разную массу и плотность. Более плотные 
органоиды осаждаются в пробирке при низких скоростях центрифугирования, 
менее плотные - при высоких. Эти слои изучают отдельно. Так ядра и 
неразрушенные клетки, быстро оседают при относительно низких скоростях и 
образуют осадок на дне центрифужной пробирки. При более высокой скорости 
выпадают в осадок митохондрии, а еще при более высоких скоростях  и 
длительных периодах центрифугирования осаждаются рибосомы. Обычно 
такие очищенные компоненты сохраняют высокую биохимическую активность.





Метод культуры клеток и тканей состоит в том, что из одной или нескольких 
клеток на специальной питательной среде можно получить группу 
однотипных клеток



- Авторадиография. Этот метод основан на 
применении меченными радиоактивными 
изотопами веществ.











Молекулярный. Любая живая 
система, как бы сложно она ни 
была организована, состоит из 
биологических макромолекул: 
нуклеиновых кислот, белков, 
полисахаридов, а также других 
важных органических веществ. С 
этого уровня начинаются 
разнообразные процессы 
жизнедеятельности организма: 
обмен веществ и превращение 
энергии, передача наследственной 
информации и др.

 Основные уровни организации живой 
природы



Клеточный. Клетка - 
структурная и функциональная 
единица, а также единица 
развития всех живых 
организмов, обитающих на 
Земле. На клеточном уровне 
сопрягаются передача 
информации и превращение 
веществ и энергии.



Организменный. 
Элементарной единицей 
организменного уровня 
служит особь, которая 
рассматривается в 
развитии - от момента 
зарождения до 
прекращения 
существования - как живая 
система. На этом уровне 
возникают системы 
органов, 
специализированных для 
выполнения различных 
функций.



Популяционно-
видовой/ видовой. 
Совокупность организмов 
одного и того же вида, 
объединенная общим 
местом обитания, в которой 
создается популяция - 
надорганизменная система. 
В этой системе 
осуществляются 
элементарные 
эволюционные 
преобразования - процесс 
микроэволюции.



Биогеоценотический/ 
биоценотический или 
экосистемный.

Биогеоценотический. На этом 
уровне живая природа 
формирует биогеоценозы – 
совокупность биоценоза и 
абиотических факторов среды 
обитания (климат, почва).
Биоценотический. На этом уровне 
живая природа образует 
биоценозы – совокупность 
популяций разных видов, 
обитающих на определенной 
территории.



Биоценотический. На этом уровне живая природа образует биоценозы совокупность 
популяций разных видов, обитающих на определенной территории.



Экосистемный уровень имеет множество свойств: структуру популяции, типы биотических 
связей, количественный и видовой ее состав. Основными компонентами являются: 
особенности среды и пищевые системы.



Биосферный. 
Биосфера - 
совокупность всех 
биогеоценозов, 
система, 
охватывающая все 
явления жизни на 
нашей планете. На 
этом уровне 
происходит 
круговорот веществ и 
превращение 
энергии, связанные с 
жизнедеятельностью 
всех живых 
организмов.





Итог по уровням
 организации живого.



Конец!


