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В настоящее время в школьной практике, согласно ФГОС, взят курс на уси-

ление теоретической направленности биологического образования2. По мнению 

психологов (В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина и др. учёные), учащиеся, овладевая 

основными теоретическими знаниями, продвигаются вперёд в своём умственном 

развитии быстрее, чем при усвоении эмпирических знаний3. Вместе с тем теоре-

тические знания лучше усваиваются учащимися, если они подкрепляются фак-

тологическим материалом или основываются на нём.

Фактологический материал, изучаемый преимущественно в основной шко-

ле, требует при освоении общебиологических закономерностей в старшей шко-

ле актуализации и систематизации. Теоретический и эмпирический учебные ма-

териалы невозможны друг без друга, то есть взаимодополняемы.

На уроках общей биологии учитель знакомит учащихся с выдающимися от-

крытиями, теориями, законами, закономерностями, гипотезами, правилами и пр. 

Особое значение придаётся изучению клеточной теории (Т. Шванн и М. Шлей-

ден), теории эволюции (Ч. Дарвин), генетическим закономерностям (Г. Мен-

дель), хромосомной теории (Т.Х. Морган), синтетической теории эволюции —  

СТЭ (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, А.Н. Северцов), закону гомологиче-

ских рядов (Н.И. Вавилов), закономерностям экологии (Н.И. Вернадский и др.).

Большое значение при изучении теоретического материала по биологии имеет 

использование различных типов учебных заданий, решение которых предшеству-

ет или сопутствует введению нового материала. Имеются в виду задания, направ-

1 Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ «Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ» 
(№ 27.6122.2017/Ȼɑ).

2 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ / Ɇɢɧɢ-
ɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ. —  Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 2011.

3 Ⱦɚɜɵɞɨɜ ȼ.ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: Ɉɩɵɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. — Ɇ.: ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, 1986. — 240 ɫ.
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ленные на формирование у учащихся универ-

сальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных4.

Знакомство учащихся с клеткой проис-

ходит ещё в начальной школе в курсе «Окру-

жающий мир», в котором формируются эле-

ментарные цитологические представления. 

Школьники узнают о существовании ядра 

и оболочки клеток, внутренней среде клет-

ки —  цитоплазме. Они рассматривают кра-

сочные рисунки различных клеток, изобра-

жённых в учебнике, на настенных учебных 

таблицах, выполняют зарисовки в тетрадях. 

Предварительное формирование на уроках 

биологии цитологических понятий пред-

полагает знакомство учащихся с микроско-

пом, использованием на уроках готовых ми-

кропрепаратов.

Знания о клетке продолжают формиро-

ваться при изучении систематических кур-

сов биологии (ботаники, зоологии, человека 

и его здоровья). Как показала практика, са-

мыми яркими и запоминающимися стали ра-

боты учащихся с использованием микроско-

па на уроках биологии: «Изучение клеток ко-

жицы лука», «Растительные ткани», «Изуче-

ние плесени на примере мукора» в 6-м классе, 

а в 7-м и 8-м классах —  «Наблюдение за стро-

ением и поведением инфузории-туфельки», 

«Изучение клеток слизистой оболочки поло-

сти рта человека», «Микроскопическое стро-

ение крови человека и лягушки».

В связи с введением в 90-х годах прошло-

го века обязательного девятилетнего образова-

ния и концентрических программ, в 9-х клас-

сах учащиеся стали изучать общие закономер-

ности жизни, а по существу —  полноценный 

курс «Общей биологии», который часто дубли-

ровал содержание общей биологии в 10–11-х 

классах. При этом выяснилось, что, выстроив 

таким образом учебные программы, качество 

усвоения знаний по биологии у выпускников 

старшей школы не стало более высоким. В 9-м 

классе материал об общих закономерностях 

жизни оказался трудным для усвоения, как 

и материал в 8-м классе о человеке и его здо-

4 1) Ʉɚɥɢɧɨɜɚ Ƚ.ɋ., ɇɢɤɢɲɨɜɚ ȿ.Ⱥ. Ƚɨɬɨɜɢɦɫɹ ɤ ȿɞɢ-
ɧɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɷɤɡɚɦɟɧɭ. Ȼɢɨɥɨɝɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɞɚ-
ɧɢɣ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ. — Ɇ.: ɈɈɈ «Ɋɭɫ-
ɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ —  ɭɱɟɛɧɢɤ», 2016.

2) Ʉɚɥɢɧɨɜɚ Ƚ.ɋ., ɇɢɤɢɲɨɜɚ ȿ.Ⱥ., ɉɟɬɪɨɫɨɜɚ Ɋ.Ⱥ. ȿȽɗ. 
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ: ɬɢɩɨɜɵɟ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ: 30 ɜɚɪɢɚɧ-
ɬɨɜ / ɉɨɞ ɪɟɞ. Ƚ.ɋ. Ʉɚɥɢɧɨɜɨɣ. — Ɇ.: ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟ, 2016.

ровье. В связи с этим школам было разрешено 

вернуться к изучению биологии по линейной 

программе, в которой заключительным разде-

лом биологии в основной школе стал раздел 

«Человек и его здоровье».

Из сказанного следует, что к изучению 

курса общей биологии в 10-х классах учащие ся 

должны прийти с достаточно приличным бага-

жом биологических знаний, способствующих 

усвоению цитологических и других общебио-

логических знаний, а также с определённым 

уровнем сформированности УУД.

Приведём пример процесса изучения кле-

точной теории с использованием различного 

рода заданий.

Формирование у старшеклассников зна-

ний о клеточной теории, освоение ими её по-

ложений будет более успешным при условии 

актуализации у них понятия «клетка», полу-

ченного в процессе обучения в предшествую-

щих классах —  начальной и основной школе.

В целях актуализации теоретических 

и практических знаний у десятиклассников 

перед изучением темы «Основы цитологии» 

можно предложить выполнить лабораторную 

работу: «Строение растительной, животной, 

грибной и бактериальной клеток». Эта рабо-

та будет также полезной с точки зрения закре-

пления умений работать с микроскопической 

техникой: готовить микропрепараты с нату-

ральными объектами, пользоваться готовы-

ми микропрепаратами и рассматривать их при 

малом и большом увеличении. Также в ходе 

работы продолжают формироваться интеллек-

туальные УУД: старшеклассники находят осо-

бенности строения клеток разных организмов, 

сравнивают их между собой, делают выводы. 

В заключительной части работы делают обо-

бщения. Для придания работе большей эмо-

циональной значимости следует использовать 

натуральные объекты: листья элодеи, кожицу 

чешуек лука, разведённые дрожжи, культуру 

сенной палочки и др.

После рассматривания под микроско-

пом клеток организмов разных царств, их со-

поставления с рисунками учебника, таблиц 

и других пособий, выполнения их зарисовок 

школьникам предлагается ответить на неко-

торые вопросы учебных заданий. В целях эко-

номии времени рекомендуем использовать 

тестовые задания различной формы и слож-

ности, которые дают возможность охватить 

большой объём учебного материала за срав-

нительно короткое время, для выявления ус-
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воения учебного материала у достаточно боль-

шого количества учащихся5.

Наряду с заданиями с выбором 1 верно-

го ответа, большое внимание уделяется зада-

ниям с развёрнутым ответом, которые поми-

мо познавательных УУД формируют комму-

никативные и регулятивные результаты обу-

чения. При выполнении тестовых заданий 

необходимо осуществить такие мыслитель-

ные операции, как: анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение, конкретизацию, классифи-

кацию и абстрагирование. Кроме того, стар-

шеклассники будут обсуждать их выполнение, 

высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Постоянное обсуждение учебного материала 

мотивирует школьников к систематической 

работе в школе и дома, проявлению самосто-

ятельности, использованию для подготовки 

к урокам разных источников информации, что 

в целом приводит к лучшему усвоению теоре-

тических знаний.

После подведения итогов лабораторной 

работы учащимся предлагается ответить на 

вопросы заданий. Они отвечают на вопросы 

письменно, а полученные результаты работы 

обсуждаются потом вместе с учителем. Ниже 

приведены примеры заданий.
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ȕș ȍȏȉȕșȔȕȐ ȑȒȌșȑȏы
ǵșȉȌșц
не ȔȇȒȏȞȏȌȓ ȉ ȗȇȘșȏșȌȒȣȔȢȜ ȑȒȌșȑȇȜ ȜȒȕ-
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5 Ɋɨɯɥɨɜ ȼ.ɋ., ɇɢɤɢɲɨɜɚ ȿ.Ⱥ. Ȼɢɨɥɨɝɢɹ. 10 ɤɥɚɫɫ: ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ, «Ɇɨɞɭɥɶɧɵɣ ɬɪɢɚɤɬɢɜ ɤɭɪɫ». — Ɇ.: 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 2014.
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пе ǪȗȏȈȢ —  ȑȇȑ ȕȗȊȇȔȏȎȓȢц ȋȒȦ ȊȗȏȈȕȉ Ȝȇ-
ȗȇȑșȌȗȌȔ ȊȌșȌȗȕșȗȕțȔȢȐ șȏȖ ȖȏșȇȔȏȦи ȏȜ 
șȌȒȕ ȘȕȘșȕȏș ȏȎ Ȋȏțȕȉ дȔȏșȌȐек

ǶȗȏȓȌȗ р
ǩ Ȟёȓ ȎȇȑȒȥȞȇȥșȘȦ ȘȜȕȋȘșȉȇ ȏ ȗȇȎȒȏȞȏȦ 

ȤȚȑȇȗȏȕșȏȞȌȘȑȏȜ ȑȒȌșȕȑы
ǵșȉȌșц
не ȘȜȕȋȘșȉȇ ȑȒȌșȕȑц ȔȇȒȏȞȏȌ Ȧȋȗȇ дȤȚȑȇȗȏ-

ȕșȢеи ȝȏșȕȖȒȇȎȓȢи ȖȒȇȎȓȇșȏȞȌȘȑȕȐ ȓȌȓȈȗȇ-
ȔȢи ȕȗȊȇȔȕȏȋȕȉ ȑȒȌșȑȏц ЭǶǸи ȓȏșȕȜȕȔȋȗȏȐи Ȓȏ-
ȎȕȘȕȓи ȇȖȖȇȗȇșȇ ǪȕȒȣȋȍȏи ȗȏȈȕȘȕȓи ȑȒȌșȕȞȔȕ-
Ȋȕ ȝȌȔșȗȇ ȏ ȋȗкч

не ȗȇȎȒȏȞȏȦ ȑȒȌșȕȑ ȎȇȑȒȥȞȇȌșȘȦ ȉ ȘșȗȕȌ-
Ȕȏȏ ȕȈȕȒȕȞȌȑ ȑȒȌșȕȑи ȔȇȒȏȞȏȏ ȖȒȇȘșȏȋи ȓȏșȕ-
ȜȕȔȋȗȏȐи ȕȗȊȇȔȕȏȋȕȉ ȖȌȗȌȋȉȏȍȌȔȏȦ дȍȊȚșȏȑȕȉи 
ȗȌȘȔȏȞȌȑе ȏ Ȗȗк

ǶȗȏȓȌȗ с
ǱȇȑȕȉȢ ȖȗȏȞȏȔȢ ȘȜȕȋȘșȉȇ ȏ ȗȇȎȒȏȞȏȦ ȑȒȌ-

șȕȑ ȗȇȎȔȢȜ ȕȗȊȇȔȏȎȓȕȉы
ǵșȉȌșц
не ȘȜȕȋȘșȉȇ ȚȑȇȎȢȉȇȥș Ȕȇ ȗȕȋȘșȉȕ ȑȒȌ-

șȕȑи ȕȗȊȇȔȏȎȓȕȉ ȏ ȋȗȚȊȏȜ ȈȏȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȜ ȕȈȡ-
Ȍȑșȕȉи ȞȌȓ ȈȕȒȣȟȌ ȘȜȕȋȘșȉȇи șȌȓ ȉ ȈȕȒȣȟȌȓ 
ȗȕȋȘșȉȌ ȕȔȏ ȘȕȘșȕȦșч
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ое ȘȜȕȋȘșȉȇ ȚȑȇȎȢȉȇȥș Ȕȇ ȕȈȠȔȕȘșȣ Ȗȗȕ-
ȏȘȜȕȍȋȌȔȏȦ ȑȒȌșȕȑ дȕș ȕȋȔȕȊȕ ȋȇȒёȑȕȊȕ ȖȗȌȋ-
ȑȇеи ȕȗȊȇȔȏȎȓȕȉч

пе ȗȇȎȒȏȞȏȦ ȉȕȎȔȏȑȇȥș Ȗȗȏ ȗȇȘȜȕȍȋȌȔȏȏ 
ȕȗȊȇȔȏȎȓȕȉ ȉ ȗȇȎȔȢȌ ȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȌ Ȕȏȟȏи Ȗȗȏ 
Ȥșȕȓ ȖȗȕȏȘȜȕȋȏș ȋȏȉȌȗȊȌȔȝȏȦ —  ȗȇȎȒȏȞȏȦ Ȗȕ 
ȗȇȎȔȢȓ ȖȗȏȎȔȇȑȇȓч

ре ȞȌȓ ȈȕȒȣȟȌ ȉȗȌȓȌȔȏ ȖȗȕȜȕȋȏș Ș ȓȕȓȌȔ-
șȇ ȗȇȘȜȕȍȋȌȔȏȦи șȌȓ ȕȈȡȌȑșȢ ȖȗȏȕȈȗȌșȇȥș 
ȈȕȒȣȟȌ ȗȇȎȒȏȞȏȐк

В начале изучения клеточной теории так-

же необходимо определить у школьников их 

реальный уровень подготовки к восприятию 

учебного материала, осведомлённость в во-

просах истории становления и развития кле-

точной теории, её положений. Предлагае-

мые задания на работу с текстом предполага-

ют анализ информации, нахождение ошибок 

и исправление их (см. пример 6).

ǶȗȏȓȌȗ т
ǴȇȐȋȏșȌ п ȕȟȏȈȑȏ ȉ ȖȗȏȉȌȋёȔȔȕȓ șȌȑȘșȌк 

ǺȑȇȍȏșȌ ȔȕȓȌȗȇ ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȏȦи ȉ ȑȕșȕȗȢȜ ȕȔȏ 
ȘȋȌȒȇȔȢи ȏȘȖȗȇȉȣșȌ ȏȜк

дне ǯȘșȕȗȏȦ ȏȎȚȞȌȔȏȦ ȑȒȌșȑȏ șȌȘȔȕ ȘȉȦ-
ȎȇȔȇ Ș ȏȎȕȈȗȌșȌȔȏȌȓ ȏ ȚȘȕȉȌȗȟȌȔȘșȉȕȉȇȔȏ-
Ȍȓ ȕȖșȏȞȌȘȑȕȐ șȌȜȔȏȑȏк дое ǩ нттс ȊȕȋȚ ȊȕȒ-
ȒȇȔȋȘȑȏȐ ȏȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣ ǧк ǲȌȉȌȔȊȚȑ ȏȎȚȞȇȒ 
ȘȗȌȎȢ ȓёȗșȉȕȐ ȗȇȘșȏșȌȒȣȔȕȐ șȑȇȔȏ ȖȗȕȈ-
ȑȏ ȏ ȕȈȔȇȗȚȍȏȒ ȓȌȒȑȏȌи ȕșȋȌȒёȔȔȢȌ ȋȗȚȊ ȕș 
ȋȗȚȊȇ ȦȞȌȐȑȏи ȑȕșȕȗȢȌ ȕȔ ȔȇȎȉȇȒ ȑȒȌșȑȇȓȏк 
дпе ǩ нфпф ȊȕȋȚ ȔȌȓȌȝȑȏȌ ȚȞёȔȢȌ ǳк ǿȒȌȐȋȌȔ 
ȏ ǹк ǿȉȇȔȔ ȘțȕȗȓȚȒȏȗȕȉȇȒȏ ȑȒȌșȕȞȔȚȥ șȌȕ-
ȗȏȥк дре ǩ ȑȕȔȝȌ ǼIǼ ȉȌȑȇ ȈȢȒ ȏȎȕȈȗȌșёȔ ȤȒȌȑ-
șȗȕȔȔȢȐ ȓȏȑȗȕȘȑȕȖк дсе ǵȔ ȋȇȒ ȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȣ 
ȏȎȚȞȇșȣ ȔȌ șȕȒȣȑȕ ȑȗȚȖȔȢȌ ȕȗȊȇȔȕȏȋȢ ȑȒȌș-
ȑȏи Ȕȕ ȏ ȓȌȒȑȏȌи ȇ șȇȑȍȌ ȏȜ șȕȔȑȕȌ ȘșȗȕȌȔȏȌк 
дте ǯȎȚȞȇȦ ȑȒȌșȑȏ ȗȇȘșȌȔȏȐ Ȗȕȋ ȤȒȌȑșȗȕȔȔȢȓ 
ȓȏȑȗȕȘȑȕȖȕȓи ȈȢȒȕ ȚȘșȇȔȕȉȒȌȔȕи Ȟșȕ ȕȈȕȒȕȞ-
ȑȇ ȑȒȌșȕȑ ȑȒȌșȕȞȔȇȦ ȘșȌȔȑȇ ȘȕȘșȕȏș ȏȎ ȈȌȒ-
ȑȕȉ ȏ ȒȏȖȏȋȕȉк

ǵșȉȌșц
ȕȟȏȈȑȏ ȋȕȖȚȠȌȔȢ ȉ ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȏȦȜ
не о —  ȕȈȔȇȗȚȍȏȒ ȑȒȌșȑȏ ȏ ȋȇȒ ȏȓ ȔȇȎȉȇ-

ȔȏȌ ȇȔȊȒȏȐȘȑȏȐ ȚȞёȔȢȐ Ƿк ǪȚȑч
ое р —  ȤȒȌȑșȗȕȔȔȢȐ ȓȏȑȗȕȘȑȕȖ ȈȢȒ ȏȎȕ-

ȈȗȌșёȔ ȉ пмйȜ ȊȕȋȇȜ ǼǼ ȉȌȑȇч
пе т —  Ȗȕȋ ȤȒȌȑșȗȕȔȔȢȓ ȓȏȑȗȕȘȑȕȖȕȓ 

ȈȢȒȇ ȏȎȚȞȌȔȇ ȖȒȇȎȓȇșȏȞȌȘȑȇȦ ȓȌȓȈȗȇȔȇи Șȕ-
ȘșȕȦȠȇȦ ȏȎ ȈȌȒȑȕȉ ȏ ȒȏȖȏȋȕȉ дȕȈȕȒȕȞȑȇ ȗȇ-
ȘșȏșȌȒȣȔȕȐ ȑȒȌșȑȏ ȈȢȒȇ ȏȎȚȞȌȔȇ Ș ȖȕȓȕȠȣȥ 

ȘȉȌșȕȉȕȊȕ ȓȏȑȗȕȘȑȕȖȇи ȕȔȇ ȘȕȘșȕȏș ȏȎ ȝȌȒ-
ȒȥȒȕȎȢек

Приведём также примеры тестовых зада-

ний с выбором 1 ответа для выявления практи-

ческих знаний и умений школьников:

ǶȗȏȓȌȗ у
Ǹ ȏȎȕȈȗȌșȌȔȏȌȓ ȘȉȌșȕȉȕȊȕ ȓȏȑȗȕȘȑȕȖȇ 

ȘșȇȒȕ ȉȕȎȓȕȍȔȢȓ ȉ ȑȒȌșȑȌ
не ȖȕȋȘȞȏșȇșȣ ȞȏȘȒȕ ȗȏȈȕȘȕȓ
ое ȚȉȏȋȌșȣ ȑȕȒȣȝȌȉȚȥ ȜȗȕȓȕȘȕȓȚ ȈȇȑșȌȗȏȏ
пе ȏȎȚȞȏșȣ ȉȔȚșȗȌȔȔȌȌ ȘșȗȕȌȔȏȌ ȓȏșȕ-

ȜȕȔȋȗȏȏ
ре ȖȕȋȘȞȏșȇșȣ ȞȏȘȒȕ ȜȒȕȗȕȖȒȇȘșȕȉ
ǵșȉȌșц рк

ǶȗȏȓȌȗ 8
Ǹ ȏȎȕȈȗȌșȌȔȏȌȓ ȤȒȌȑșȗȕȔȔȕȊȕ ȓȏȑȗȕȘȑȕ-

Ȗȇ ȘșȇȒȕ ȉȕȎȓȕȍȔȢȓ ȉ ȑȒȌșȑȌ
не ȗȇȎȒȏȞȏșȣ Ȧȋȗȕ ȏ ȝȏșȕȖȒȇȎȓȚ
ое ȖȕȋȘȞȏșȇșȣ ȞȏȘȒȕ ȓȏșȕȜȕȔȋȗȏȐ
пе ȏȎȚȞȏșȣ ȘșȗȕȌȔȏȌ ȖȒȇȎȓȇșȏȞȌȘȑȕȐ 

ȓȌȓȈȗȇȔȢ
ре ȔȇȈȒȥȋȇșȣ ȖȌȗȌȋȉȏȍȌȔȏȌ ȜȒȕȗȕȖȒȇȘșȕȉ 

ȉ ȝȏșȕȖȒȇȎȓȌ
ǵșȉȌșц пк

ǶȗȏȓȌȗ 9
ǲȇȈȕȗȇșȕȗȔȢȐ ȘȉȌșȕȉȕȐ ȓȏȑȗȕȘȑȕȖ 

Ș ȈȕȒȣȟȏȓ ȚȉȌȒȏȞȌȔȏȌȓ ȋȇȒ ȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȣ Țȉȏ-
ȋȌșȣ ȉ ȑȒȌșȑȌ

не ȗȌȖȒȏȑȇȝȏȥ ǫǴǱ
ое șȗȇȔȘȑȗȏȖȝȏȥ
пе ȜȗȕȓȕȘȕȓȢ ȉ ȔȇȞȇȒȌ ȖȗȕțȇȎȢ
ре ȜȗȕȓȕȘȕȓȢ ȉ ȖȕȎȋȔȌȐ ȖȗȕțȇȎȌ
ǵșȉȌșц рк

Совместное обсуждение тестовых заданий 

осуществляется по вопросам:

1) Какие органоиды можно обнаружить 

в поле зрения светового микроскопа, можно 

ли подсчитать их число? (Хлоропласты, мито-

хондрии, ядро, вакуоли с клеточным соком.)

2) Какие органоиды имеют очень мелкие 

размеры, и стали изучаться только при ис-

пользовании электронного микроскопа? (Ли-

зосомы, плазматическая мембрана, ЭПС, ри-

босомы и др.)

3) Что можно увидеть на электронных 

фотографиях? (Органоиды, их ультратонкое 

строение.)

После выявления уровня подготовлен-

ности старшеклассников учитель переходит 
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к изучению клеточной теории с поправка-

ми на уже усвоенные знания и сформирован-

ные умения. При изучении клеточной теории 

учащиеся должны понимать, что, как любая 

другая теория, клеточная теория создавалась 

рядом учёных, естествоиспытателей разных 

стран на протяжении длительного времени. 

Школьники должны знать, что клеточная те-

ория собиралась по крупицам. Положения те-

ории не являются догмами, они уточняются 

и пополняются новыми сведениями, вывода-

ми и обобщениями. Развитие клеточной тео-

рии тесно связано с созданием и усовершен-

ствованием микроскопической техники и ме-

тодов изучения клетки.

Считается, что микроскопы изобретены 

в конце ХVI —  начале ХVII века, далеко не 

сразу первые микроскопы были примени-

мы к исследованию биологических объек-

тов. Термин «клетка» впервые был предло-

жен в 1665 году англичанином Робертом Гу-

ком. Английский учёный исследовал тонкий 

срез пробки коры пробкового дуба под своим 

микроскопом на чёрном предметном стекле 

и увидел, по сути, только оболочки отмер-

ших клеток, которые были похожи на мел-

кие «ячейки», «соты», «поры», «отверстия», 

«правильно расположенные пустоты». Также 

он изучал другие растения, например, рас-

сматривал при помощи своего микроскопа 

сердцевину бузины и других деревьев, мя-

коть травянистых растений: амброзии, мор-

кови, лопуха. Роберт Гук впоследствии сде-

лал вывод, о том, что все они имеют один 

план строения.

Современник Роберта Гука нидерланд-

ский натуралист Антони ван Левенгук открыл 

целый мир анималькулей (зверушек) —  одно-

клеточных животных, или простейших. Он 

первым открыл эритроциты, описал бактерии, 

дрожжи, чешуйки эпидермиса кожи, изучил 

строение глаз насекомых, мышечных воло-

кон, сперматозоидов и зарисовал их.

В ХVII веке обессмертили свои имена 

такие микроскописты-исследователи, как 

Н. Грю, М. Мальпиги и многие, многие дру-

гие учёные. Они ввели микроскоп для бота-

нических, зоологических, эмбриологических 

и других исследований. Усовершенствование 

светового микроскопа в ХIХ веке дало возмож-

6 Чɟɧɰɨɜ ɘ.ɋ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɥɟɬɨɱɧɭɸ ɛɢɨɥɨɝɢɸ. Ɉɛɳɚɹ ɰɢɬɨɥɨɝɢɹ. 4-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. — Ɇ.: ɂɄɐ «Ⱥɤɚɞɟ-
ɦɤɧɢɝɚ», 2004. — 495 ɫ.

7 Ɍɚɦ ɠɟ.

ность наиболее эффективно использовать его 

для дальнейших исследований —  разобрать-

ся с внутренним содержимым клетки. Меня-

ется представления о строении клетки. Глав-

ным в организации клетки стала постепенно 

считаться не клеточная стенка, а её содержи-

мое —  цитоплазма.

Среди ярких открытий того времени было 

открытие клеточного ядра англичанином Ро-

бертом Броуном. Высказывались предполо-

жения (Ян Пуркинье) о соответствии струк-

туры органов животных клеточному строению 

растений (1837). Но чётких доказательств их 

гомологии приведено ещё не было6. В конце 

30-х годов ХIХ века после огромного количе-

ства наблюдений и экспериментов, а также 

анализа и обобщения уже имеющихся в нау-

ке данных зоолог Теодор Шванн сформули-

ровал положения клеточной теории. Он сумел 

установить гомологию животных и раститель-

ных клеток7.

Первоначально клеточная теория содержа‑

ла положения:

• клетки представляют собой мельчай-

шие структурные единицы жизни, основную 

единицу строения всех организмов;

• клетки животных и растений сходны 

(гомологичны) по своему строению;

• клетки в организме возникают путём 

новообразований из неклеточного вещества.

Достаточно часто в один ряд со Т. Шван-

ном ставят немецкого учёного ботаника Мат-

тиасаШлейдена, в качестве соавтора клеточ-

ной теории. Работа М. Шлейдена «Материа-

лы по филогенезу» дала возможность понять 

Т. Шванну значение ядра в жизни клетки. 

Но М. Шлейден не разделял основную идею 

Т. Шванна о гомологии клеток растений и жи-

вотных.

Клеточная теория имела некоторые не-

достатки, прежде всего связанные, напри-

мер, с преждевременностью самого откры-

тия. Так, Т. Шванн и М. Шлейден считали, 

что возникновение клеток происходит из бес-

структурного неклеточного вещества, что яв-

лялось слабым местом клеточной теории. Ме-

ханизмы деления клеток в то время были ещё 

не изучены.

В школьных учебниках эта информация, 

как правило, не сообщается, но при изучении 
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предмета на профильном уровне это можно 

сделать8.

История не стояла на месте, развитие зна-

ний о клетке продолжалось. Многие учёные 

опровергали и не поддерживали идею о по-

явлении клеток из неклеточного вещества, 

приводили против неё неопровержимые фак-

ты и доказательства. Немецкий учёный и врач 

Рудольф Вирхов закрепил в науке представ-

ление о делении клеток: «каждая клетка из 

клетки» (1858). Впоследствии представление 

о том, что каждая новая клетка происходит от 

такой же исходной клетки путём её деления, 

легло в основу одного из положений клеточ-

ной теории.

Историки науки отмечают большие за-

слуги в науке Карла Бэра. К. Бэр установил, 

что все многоклеточные организмы начина-

ют своё развитие из одной клетки —  зиго-

ты, тем самым учёный внёс вклад в развитие 

представлений о клетке: клетка —  единица 

развития всего живого. Эти взгляды позднее 

легли в основу другого положения клеточ-

ной теории.

Клеточная теория пополнялась новыми 

данными по химическому составу и структу-

ре клетки, строению ядра, описанием хромо-

сом, половых клеток. Были также изучены ме-

ханизмы клеточных делений, основу которых 

составляли цитологические знания. С изобре-

тением микроскопической техники совершен-

ствовались методы изучения клеток.

При проверке усвоения и закрепления 

знаний о методах исследования клеток мож-

но использовать приведённые ниже примеры 

тестовых заданий.

ǶȗȏȓȌȗ нм
Ǹ ȖȕȓȕȠȣȥ ȓȌșȕȋȇ ȓȌȞȌȔȢȜ ȇșȕȓȕȉ 

ȉ ȑȒȌșȑȌ ȏȎȚȞȇȥș
не țȕȗȓȚ ȕȗȊȇȔȕȏȋȕȉ
ое ȗȇȎȓȌȗȢ Ȧȋȗȇ ȏ ȜȗȕȓȕȘȕȓ
пе ȖȗȕȝȌȘȘȢ ȍȏȎȔȌȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ
ре ȖȒȕșȔȕȘșȣ ȑȒȌșȕȞȔȢȜ ȘșȗȚȑșȚȗ
ǵșȉȌșц пк

ǶȗȏȓȌȗ нн
ǳȌșȕȋȢ ȏȎȚȞȌȔȏȦ ȑȒȌșȑȏ ȖȚșёȓ ȝȌȔșȗȏ-

țȚȊȏȗȕȉȇȔȏȦ ȕȘȔȕȉȇȔȢ Ȕȇ șȕȓи Ȟșȕ

8 Ȼɢɨɥɨɝɢɹ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 10 
ɤɥɚɫɫ: ɭɱɟɛ. ɞɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬ. ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ) /Ⱥ.ȼ. Ɍɟɪɟɦɨɜ, Ɋ.Ⱥ. ɉɟɬɪɨɫɨɜɚ. — Ɇ.: Ɇɧɟɦɨɡɢ-
ɧɚ, 2010. — 400 ɫ.

не ȝȏșȕȖȒȇȎȓȇ ȏ ȔȇȜȕȋȦȠȏȌȘȦ ȉ ȔȌȐ ȕȗȊȇ-
ȔȕȏȋȢ ȘȖȕȘȕȈȔȢ ȖȌȗȌȓȌȠȇșȣȘȦ

ое ȉ ȑȒȌșȑȚ ȉȉȕȋȦșȘȦ ȗȇȋȏȕȇȑșȏȉȔȢȌ ȤȒȌ-
ȓȌȔșȢи ȘȖȕȘȕȈȔȢȌ ȖȌȗȌȓȌȠȇșȣȘȦ ȏ ȕȈȔȇȗȚ-
ȍȏȉȇșȣ ȘȌȈȦ

пе ȖȕȘȒȌ ȉȗȇȠȌȔȏȦ ȕȗȊȇȔȕȏȋȢ ȕȘȇȍȋȇȥșȘȦ 
ȕșȋȌȒȣȔȢȓȏ ȘȒȕȦȓȏ дțȗȇȑȝȏȦȓȏе

ре ȗȇȎȔȢȌ ȑȒȌșȕȞȔȢȌ ȕȗȊȇȔȕȏȋȢ ȏȎȈȏȗȇ-
șȌȒȣȔȕ ȕȑȗȇȟȏȉȇȥșȘȦ ȏ ȘșȇȔȕȉȦșȘȦ ȎȇȓȌș-
ȔȢȓȏ Ȕȇ ȖȗȌȖȇȗȇșȇȜ

се ȗȇȎȔȢȌ ȑȒȌșȕȞȔȢȌ ȕȗȊȇȔȕȏȋȢ ȏȓȌȥș 
ȔȌȕȋȏȔȇȑȕȉȚȥ ȖȒȕșȔȕȘșȣ

ǩȢȈȌȗȏșȌ ȉȘȌ ȉȌȗȔȢȌ ȕșȉȌșȢк
ǵșȉȌșц пи ск

ǶȗȏȓȌȗ но
ǳȌșȕȋ ȏȎȚȞȌȔȏȦ ȑȒȌșȑȏ ȖȚșёȓ ȇȉșȕȗȇȋȏ-

ȕȊȗȇțȏȏ ȕȘȔȕȉȇȔ Ȕȇ șȕȓи Ȟșȕ
не ȝȏșȕȖȒȇȎȓȇ ȏ ȔȇȜȕȋȦȠȏȌȘȦ ȉ ȔȌȐ ȕȗȊȇ-

ȔȕȏȋȢ ȘȖȕȘȕȈȔȢ ȖȌȗȌȓȌȠȇșȣȘȦ
ое ȉ ȑȒȌșȑȚ ȉȉȕȋȦș ȗȇȋȏȕȇȑșȏȉȔȢȌ ȤȒȌ-

ȓȌȔșȢи ȘȖȕȘȕȈȔȢȌ ȖȌȗȌȓȌȠȇșȣȘȦ ȏ ȕȈȔȇȗȚ-
ȍȏȉȇșȣ ȘȌȈȦ

пе ȗȇȎȔȢȌ ȑȒȌșȕȞȔȢȌ ȕȗȊȇȔȕȏȋȢ ȏȎȈȏȗȇ-
șȌȒȣȔȕ ȕȑȗȇȟȏȉȇȥșȘȦ ȏ ȘșȇȔȕȉȦșȘȦ ȎȇȓȌș-
ȔȢȓȏ Ȕȇ ȖȗȌȖȇȗȇșȇȜ

ре ȗȇȎȔȢȌ ȑȒȌșȕȞȔȢȌ ȕȗȊȇȔȕȏȋȢ ȏȓȌȥș 
ȔȌȕȋȏȔȇȑȕȉȚȥ ȖȒȕșȔȕȘșȣ ȏ ȖȕȘȒȌ ȉȗȇȠȌȔȏȦ 
ȕȘȇȍȋȇȥșȘȦ ȕșȋȌȒȣȔȢȓȏ ȘȒȕȦȓȏ

ǵșȉȌșц ок

ǶȗȏȓȌȗ нп
ǽȏșȕȊȌȔȌșȏȞȌȘȑȏȐ ȓȌșȕȋ ȏȎȚȞȌȔȏȦ Ȕȇ-

ȘȒȌȋȘșȉȌȔȔȕȘșȏ ȞȌȒȕȉȌȑȇ ȕȘȔȕȉȇȔ Ȕȇ
не ȓȏȑȗȕȘȑȕȖȏȞȌȘȑȕȓ ȏȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȏ ȘșȗȚȑ-

șȚȗȢ ȜȗȕȓȕȘȕȓ
ое ȘȗȇȉȔȌȔȏȏ ȇȔȇșȕȓȏȞȌȘȑȏȜ ȏ țȏȎȏȕȒȕ-

ȊȏȞȌȘȑȏȜ ȖȇȗȇȓȌșȗȕȉ ȕȗȊȇȔȏȎȓȕȉ ȈȒȏȎȔȌȝȕȉ
пе ȏȎȚȞȌȔȏȏ ȗȕȋȕȘȒȕȉȔȢȜ ȘȌȓȌȐи ȉ ȑȕșȕ-

ȗȢȜ ȏȓȌȥșȘȦ ȖȗȕȦȉȒȌȔȏȦ ȔȇȘȒȌȋȘșȉȌȔȔȢȜ Ȏȇ-
ȈȕȒȌȉȇȔȏȐ

ре ȖȕȋȘȞёșȌ ȏ ȏȎȚȞȌȔȏȏ ȞȏȘȒȇ ȜȗȕȓȕȘȕȓ
се ȏȎȓȌȗȌȔȏȏ ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȦ șȌȜ ȏȒȏ ȏȔȢȜ ȉȌ-

ȠȌȘșȉ ȉ ȍȏȋȑȕȘșȦȜ ȕȗȊȇȔȏȎȓȇ ȞȌȒȕȉȌȑȇ
ǩȢȈȌȗȏșȌ ȉȘȌ ȉȌȗȔȢȌ ȕșȉȌșȢк
ǵșȉȌșц ни рк

Рассказ учителя о методах изучения клет-

ки осуществляется с учётом биологической 

подготовки класса и возможностей школь-

ного оборудования. Наряду с достаточно из-

вестными методами изучения клетки (цен-

трифугирования и меченых атомов и др.), 

он характеризует такие используемые мето-
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ды в цитологии, как рентгеноструктурный 

анализ, микрохирургия, замедленная кино- 

и видеосъёмка, цисто- и гистохимия, куль-

тура клеток и др.9

Прорывом в изучении цитологии явилось 

изобретение электронного микроскопа в 30-е 

годы ХХ века. Проблема изучения органоидов 

клетки стала реально возможной. Цитология 

того периода занялась изучением ультраструк-

туры клетки (более тонкой структуры). Надо 

сказать, что отсутствие электронного микро-

скопа не помешало исследователям открыть 

некоторые органоиды клетки, тем более, что 

часть из них имеет достаточно большие разме-

ры. Пластиды хорошо обнаруживаются с по-

мощью светового микроскопа. Приблизи-

тельно такие же размеры, как пластиды, име-

ют митохондрии. Р. Альтман увидел митохон-

дрию, описал её и назвал «биопластом» (1894), 

а К. Бенд в 1897 году назвал «биопласт» «ми-

тохондрией» (1897), и этот термин прижил-

ся в науке. Аппарат (комплекс) Гольджи был 

назван в честь итальянского учёного Камил-

ло Гольджи, впервые обнаружившего органо-

ид в нервных клетках в 1898 году. Впоследст-

вии уже с помощью электронного микроско-

па изучали мелкие органоиды и ультраструк-

туру органоидов10.

Накопленные и уточнённые данные по-

зволили сформулировать положения современ‑

ной клеточной теории:

1) Клетка —  элементарная единица живо-

го —  вне клетки нет жизни.

2) Клетка —  единая система, состоящая из 

множества закономерно связанных друг с дру-

гом элементов. Она представляет собой опре-

делённое целостное образование, состоящее 

из сопряжённых функциональных единиц —  

органелл или органоидов.

3) Клетки сходны —  гомологичны —  по 

строению и по основным свойствам.

4) Клетки увеличиваются в числе путём 

деления исходной клетки после удвоения её 

9 ɐɢɬɨɥɨɝɢɹ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ɱɥ.- ɤɨɪɪ. ȺɇɋɋɋɊ Ⱥ.ɋ. Ɍɪɨɲɢɧɚ. ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɩɟɞ. ɢɧ-ɬɨɜ. — Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. — 1969. — 
304 ɫ.

10 Ƚɸɧɬɟɪ ɗ., Ʉɟɦɩɮɟ Ʌ., Ʌɢɛɛɟɪɬ ɗ., Ɇɸɥɥɟɪ Х., ɉɟɧɰɥɢɧ Х. Ɉɫɧɨɜɵ ɨɛɳɟɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ: ɉɟɪ. ɫ ɧɟɦ. / ɉɨɞ ɨɛɳ. ɪɟɞ. 
ɗ. Ʌɢɛɛɟɪɬɚ. — Ɇ.: Ɇɢɪ, 1982. — 440 ɫ.

11 1) Ȼɢɨɥɨɝɢɹ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 10 ɤɥɚɫɫ: ɭɱɟɛ. ɞɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬ. ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ) /Ⱥ.ȼ. Ɍɟɪɟɦɨɜ, Ɋ.Ⱥ. ɉɟɬɪɨɫɨɜɚ. — Ɇ.: Ɇɧɟɦɨɡɢɧɚ, 2010. — 400 ɫ.

2) Ȼɢɨɥɨɝɢɹ. Ɉɛɳɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɹ. 10 ɤɥɚɫɫ: ɭɱɟɛɧ. ɞɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ: ɛɚɡɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ / ДȾ.Ʉ. Ȼɟɥɹ-
ɟɜ, ɉ.Ɇ. Ȼɨɪɨɞɢɧ, ɇ.ɇ. ȼɨɪɨɧɰɨɜ ɢ ɞɪ.]; ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱦ.Ʉ. Ȼɟɥɹɟɜɚ, Ƚ.Ɇ. Ⱦɵɦɲɢɰɚ. — Ɇ: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 2009. — 304 ɫ.

3) Ȼɢɨɥɨɝɢɹ. Ɉɛɳɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɹ. 10–11 ɤɥɚɫɫɵ: ɭɱɟɛ. ɞɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬ. ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ: ɩɪɨɮɢɥ. ɭɪɨɜɟɧɶ: ɜ 2 ɱ. ɑ. 1 / 
Дɉ.Ɇ. Ȼɨɪɨɞɢɧ, Ʌ.ȼ. ȼɵɫɨɰɤɚɹ, Ƚ.Ɇ. Ⱦɵɦɲɢɰ ɢ ɞɪ.]; ɩɨɞ ɪɟɞ. ȼ.Ʉ. ɒɭɦɧɨɜɚ ɢ Ƚ.Ɇ. Ⱦɵɦɲɢɰɚ. — Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 
2010. — 303 ɫ.

генетического материала (ДНК): клетка от 

клетки.

5) Многоклеточный организм представ-

ляет собой новую систему, сложный ансамбль 

из множества клеток, объединённых и интег-

рированных в системы тканей и органов, свя-

занных друг с другом с помощью химических 

факторов, гуморальных и нервных (молеку-

лярная регуляция).

6) Клетки многоклеточных организмов то-

типотентны, то есть обладают генетическими 

потенциями всех клеток данного организма, 

равнозначны по генетической информации, 

но отличаются друг от друга разной экспрес-

сией (работой) различных генов, что приводит 

к их морфологическому и функциональному 

разнообразию —  к дифференцировке.

Анализ школьных учебников показал, что 

изложение положений клеточной теории ав-

торами происходит произвольно, количество 

сформулированных положений разное, но со-

держание их одинаково11.

Приведём более адаптированные для обу-

чения учащихся старшей школы положения 

клеточной теории, которые были обобщены 

на основе учебников разных школьных линий:

1. Клетка —  основная структурная, функ-

циональная единица живого, единица разви-

тия всех живых организмов, наименьшая еди-

ница жизни.

2. Клетки всех одноклеточных и много-

клеточных организмов сходны (гомологич-

ны) по своему строению, химическому соста-

ву, основным проявлениям жизнедеятельно-

сти и обмену веществ.

3. Размножение клеток происходит путём 

их деления, и каждая новая клетка образует-

ся в результате деления исходной (материн-

ской) клетки.

4. В сложных многоклеточных организ-

мах клетки специализированы по выполняе-

мой ими функции и образуют ткани; из тканей 

состоят органы, которые тесно связаны между 
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собой и подчинены нервным и гуморальным 

системам регуляции.

Для закрепления изученного материала 

целесообразно использование тестовых зада-

ний с выбором 1 правильного ответа, приме-

ры которых приведены ниже.

ǶȗȏȓȌȗ нр
ǶȕȞȌȓȚ ȑȒȌșȕȞȔȇȦ șȌȕȗȏȦ ȘșȇȒȇ ȕȋȔȏȓ ȏȎ 

ȉȢȋȇȥȠȏȜȘȦ ȕȈȕȈȠȌȔȏȐ ȈȏȕȒȕȊȏȏы
не ȕȈȡȦȘȔȏȒȇ ȋȌȐȘșȉȏȌ ȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȜ țȇȑ-

șȕȗȕȉ
ое ȉȘȑȗȢȒȇ ȓȌȜȇȔȏȎȓȢ ȤȉȕȒȥȝȏȕȔȔȕȊȕ ȗȇȎ-

ȉȏșȏȦ ȕȗȊȇȔȏȞȌȘȑȕȊȕ ȓȏȗȇ
пе ȋȇȒȇ ȕȘȔȕȉȚ ȑ ȗȇȘȑȗȢșȏȥ ȤȉȕȒȥȝȏȕȔȔȢȜ 

ȘȉȦȎȌȐ ȓȌȍȋȚ ȕȗȊȇȔȏȎȓȇȓȏ
ре ȋȇȒȇ ȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȣ ȏȎȚȞȏșȣ ȉȇȍȔȢȌ Ȉȏ-

ȕȖȕȒȏȓȌȗȢ —  ȈȌȒȑȏ ȏ ȔȚȑȒȌȏȔȕȉȢȌ ȑȏȘȒȕșȢ
ǵșȉȌșц пк

ǶȗȏȓȌȗ нс
ǩȢȈȌȗȏșȌ ȚșȉȌȗȍȋȌȔȏȌи ȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥ-

ȠȌȌ ȖȕȒȕȍȌȔȏȥ ȘȕȉȗȌȓȌȔȔȕȐ ȑȒȌșȕȞȔȕȐ șȌȕй
ȗȏȏк

не ȉ ȑȒȌșȕȞȔȢȜ ȦȋȗȇȜ ȕȗȊȇȔȏȎȓȕȉ ȗȇȎȔȢȜ 
ȉȏȋȕȉ ȔȇȜȕȋȏșȘȦ ȕȖȗȌȋȌȒёȔȔȕȌ ȞȏȘȒȕ ȜȗȕȓȕȘȕȓ

ое ȉ ȓȔȕȊȕȑȒȌșȕȞȔȢȜ ȕȗȊȇȔȏȎȓȇȜ ȑȒȌșȑȏ 
ȘȖȌȝȏȇȒȏȎȏȗȕȉȇȔȢ Ȗȕ ȉȢȖȕȒȔȦȌȓȢȓ ȏȓȏ țȚȔȑ-
ȝȏȦȓ ȏ ȕȈȗȇȎȚȥș șȑȇȔȏ

пе Ȗȗȏ ȊȏȈȗȏȋȏȎȇȝȏȏ ȘȕȓȇșȏȞȌȘȑȏȜ ȑȒȌșȕȑ 
ȗȇȎȔȢȜ ȉȏȋȕȉ ȕȗȊȇȔȏȎȓȕȉ ȕȈȡȌȋȏȔȦȥșȘȦ ȏȜ ȊȌ-
ȔȌșȏȞȌȘȑȏȌ ȖȗȕȊȗȇȓȓȢ

ре ȉ ȑȒȌșȑȇȜ ȗȕȋȘșȉȌȔȔȢȜ ȉȏȋȕȉ ȉȕȎȔȏȑȇ-
ȥș ȘȜȕȋȔȢȌ ȓȚșȇȝȏȏ

ǵșȉȌșц ок
Знания о клетке не ограничиваются изуче-

нием клеточной теории. Дальнейшее совер-

шенствование методов изучения клетки дало 

возможность более подробно изучить состав, 

строение клеток, изучить химизм энергетиче-

ского, белкового обмена клеток, рассмотреть 

с позиций физики и химии вопросы фотосин-

теза и хемосинтеза, основу процессов беспо-

лого и полового размножения организмов, 

клеточного деления при митозе и мейозе и т.п. 

Положения клеточной теории легли в основу 

содержания тем, изучаемых в 10-м классе по 

общей биологии: «Клетка —  единица живого», 

частично темы «Организм как биологическая 

система» (размножение организмов).

При изучении этих вопросов и закрепле-

нии полученных знаний целесообразно ис-

пользовать приведённые ниже примеры за-

даний (с множественным выбором ответа, на 

соотнесение объектов, процессов, явлений, на 

установление последовательность и с развёр-

нутым ответом).

ǶȗȏȓȌȗ нт
ǺȘșȇȔȕȉȏșȌ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȌ ȓȌȍȋȚ ȜȇȗȇȑșȌȗȏȘșȏȑȕȐ ȑȒȌșȑȏ ȏ șȏȖȕȓ Ȍё ȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȏк

ǼǧǷǧǱǹǬǷǯǸǹǯǱǧ ǹǯǶ ǵǷǪǧǴǯǮǧǽǯǯ
ǧе ȔȇȘȒȌȋȘșȉȌȔȔȢȐ ȓȇșȌȗȏȇȒ ȔȌ ȕșȊȗȇȔȏȞȌȔ ȕș ȝȏșȕȖȒȇȎȓȢ не ȖȗȕȑȇȗȏȕșȢ
Ǩе ȏȓȌȥș ȜȗȕȓȕȘȕȓȢ ȒȏȔȌȐȔȕȊȕ șȏȖȇ ое ȤȚȑȇȗȏȕșȢ
ǩе ȕȘȚȠȌȘșȉȒȦȌșȘȦ ȓȏșȕșȏȞȌȘȑȕȌ ȋȌȒȌȔȏȌ
Ǫе ȕȘȚȠȌȘșȉȒȦȌșȘȦ ȋȌȒȌȔȏȌ ȑȒȌșȑȏ ȓȌȐȕȎȕȓ
ǫе ȕȑȏȘȒȌȔȏȌ ȖȏșȇșȌȒȣȔȢȜ ȉȌȠȌȘșȉ ȖȗȕȏȘȜȕȋȏș ȉ ȓȏșȕȜȕȔȋȗȏȦȜ
Ǭе ȏȓȌȥș ȑȕȒȣȝȌȉȚȥ ȜȗȕȓȕȘȕȓȚ

ǵșȉȌșц ноооон

ǶȗȏȓȌȗ ну
ǺȘșȇȔȕȉȏșȌ ȖȕȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȔȕȘșȣ ȖȗȕȝȌȘȘȕȉи ȖȗȕȏȘȜȕȋȦȠȏȜ Ȗȗȏ ȖȕȘșȚȖȒȌȔȏȏ ȉ ȑȒȌșȑȚ ȉȕȋȢ 

Ș ȓȕȒȌȑȚȒȇȓȏ ȖȕȒȏȓȌȗȕȉ ȖȚșёȓ ȖȏȔȕȝȏșȕȎȇк
1) ȖȕȒȏȓȌȗȔȢȌ ȉȌȠȌȘșȉȇ ȗȇȘȠȌȖȒȦȥșȘȦ Ȗȕȋ ȋȌȐȘșȉȏȌȓ țȌȗȓȌȔșȕȉ ȒȏȎȕȘȕȓ
2) ȖȚȎȢȗȣȑȏ Ș ȉȕȋȕȐ ȏ ȖȕȒȏȓȌȗȇȓȏ ȕșȖȕȞȑȕȉȢȉȇȥșȘȦ ȕș ȑȇȔȇȒȣȝȇ
3) ȓȕȔȕȓȌȗȢ ȖȕȘșȚȖȇȥș ȉ ȝȏșȕȖȒȇȎȓȚ
4) ȖȏȔȕȝȏșȕȎȔȢȌ ȖȚȎȢȗȣȑȏ ȘȒȏȉȇȥșȘȦ Ș ȒȏȎȕȘȕȓȕȐ
5) ȖȒȇȎȓȇșȏȞȌȘȑȇȦ ȓȌȓȈȗȇȔȇ ȉȖȦȞȏȉȇȌșȘȦ ȉ ȑȒȌșȑȚ ȉ ȉȏȋȌ șȕȔȑȕȊȕ ȑȇȔȇȒȣȝȇ

ǵșȉȌșц сорнпк
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ǶȗȏȓȌȗ н8
ǨȗȕȍȌȔȏȌ ȘȞȏșȇȥș ȈȕȒȌȌ ȋȗȌȉȔȏȓ ȏ ȓȇȒȕ-

ȤțțȌȑșȏȉȔȢȓ șȏȖȕȓ ȤȔȌȗȊȌșȏȞȌȘȑȕȊȕ ȕȈȓȌ-
Ȕȇк ǵȈȡȦȘȔȏșȌи ȖȕȞȌȓȚк

ǵșȉȌșц
не ȖȌȗȉȕȔȇȞȇȒȣȔȕ ȉ ȇșȓȕȘțȌȗȌ ǮȌȓȒȏ ȔȌ 

ȈȢȒȕ ȘȉȕȈȕȋȔȕȊȕ ȑȏȘȒȕȗȕȋȇ дȕșȘȚșȘșȉȏȌ țȕ-
șȕȘȏȔșȌȎȏȗȚȥȠȏȜ ȕȗȊȇȔȏȎȓȕȉеч

ое ȈȗȕȍȌȔȏȌ —  ȇȔȇȤȗȕȈȔȢȐ ȖȗȕȝȌȘȘч
пе Ȗȗȏ ȈȗȕȍȌȔȏȏ ȕȘȉȕȈȕȍȋȇȌșȘȦ ȊȕȗȇȎȋȕ 

ȓȌȔȣȟȌ ȤȔȌȗȊȏȏи ȞȌȓ Ȗȗȏ ȕȑȏȘȒȌȔȏȏ ȕȗȊȇȔȏȞȌ-
ȘȑȏȜ ȉȌȠȌȘșȉ Ș ȚȞȇȘșȏȌȓ ȑȏȘȒȕȗȕȋȇк

ǶȗȏȓȌȗ н9
ǩ ȘȕȓȇșȏȞȌȘȑȏȜ ȑȒȌșȑȇȜ ȋȗȕȎȕțȏȒȢ Șȕ-

ȋȌȗȍȏșȘȦ ф ȜȗȕȓȕȘȕȓк ǱȇȑȕȌ ȞȏȘȒȕ ȜȗȕȓȕȘȕȓ 
ȏ ȓȕȒȌȑȚȒ ǫǴǱ ȘȕȋȌȗȍȏșȘȦ ȉ ȦȋȗȌ Ȗȗȏ ȊȇȓȌ-
șȕȊȌȔȌȎȌ ȖȌȗȌȋ ȔȇȞȇȒȕȓ ȓȌȐȕȎȇ I ȏ ȓȌȐȕȎȇ IIы 
ǵȈȡȦȘȔȏșȌи ȑȇȑ ȕȈȗȇȎȚȌșȘȦ șȇȑȕȌ ȞȏȘȒȕ Ȝȗȕ-
ȓȕȘȕȓ ȏ ȓȕȒȌȑȚȒ ǫǴǱк

ǵșȉȌșц
не ȖȌȗȌȋ ȔȇȞȇȒȕȓ ȓȌȐȕȎȇ I ȞȏȘȒȕ Ȝȗȕȓȕ-

Șȕȓ —  фи ȞȏȘȒȕ ȓȕȒȌȑȚȒ ǫǴǱ —  нтч
ое ȖȌȗȌȋ ȔȇȞȇȒȕȓ ȓȌȐȕȎȇ I ǫǴǱ ȗȌȖȒȏȝȏ-

ȗȚȌșȘȦи ȏ ȑȇȍȋȇȦ ȜȗȕȓȕȘȕȓȇ ȘȕȘșȕȏș ȏȜ ȋȉȚȜ 
Ȝȗȕȓȇșȏȋи Ȕȕ ȞȏȘȒȕ ȜȗȕȓȕȘȕȓ ȔȌ ȓȌȔȦȌșȘȦч

пе ȖȌȗȌȋ ȔȇȞȇȒȕȓ ȓȌȐȕȎȇ II ȞȏȘȒȕ Ȝȗȕȓȕ-
Șȕȓ —  ри ȞȏȘȒȕ ȓȕȒȌȑȚȒ ǫǴǱ —  фч

ре ȖȌȗȌȋ ȔȇȞȇȒȕȓ ȓȌȐȕȎȇ II ȖȕȘȒȌ ȗȌȋȚȑȝȏ-
ȕȔȔȕȊȕ ȋȌȒȌȔȏȦ ȓȌȐȕȎȇ I ȞȏȘȒȕ ȜȗȕȓȕȘȕȓ ȏ Ȟȏ-
ȘȒȕ ȓȕȒȌȑȚȒ ǫǴǱ ȚȓȌȔȣȟȇȌșȘȦ ȉ о ȗȇȎȇк

При завершении изучении темы «Клет-

ка —  единица живого» учитель и старшекласс-

ники подводят итоги, отмечая огромное зна-

чение клеточной теории в науке и её даль-

нейшего развития. Учитель сообщает, что всё 

чаще используются понятия «биология клет-

ки» и «клеточная биология» вместо «цитоло-

гии». Это связано с постоянным развитием 

знаний о клетке. Знания о клетке вышли за 

рамки цитологии, в настоящее время клетка 

изучается на молекулярном и генном уровнях 

организации. Термин «цитология» постепен-

но устаревает.

Старшеклассники делают дополнения 

о том, что огромное значение современная ци-

тология имеет в медицине. Найдены перспек-

тивные лекарственные средства, воздействую-

щие только на определённые патологические 

клетки, эти препараты практически не име-

ют побочных действий на организм больного.

В заключение отмечается развивающее 

значение клеточной теории в формирова-

нии мировоззрения самих старшеклассников, 

в воспитании культурного багажа, достижении 

личностных результатов обучения.


