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1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Дисциплина «История биологии» играет объединяющую и

централизующую роль в системе биологических и физических дисциплин,

составляющих основное содержание современной биофизики. Этот курс

призван также установить взаимосвязь между естественнонаучными и

гуманитарными предметами

1.2 Задачи изучения дисциплины

Основная задача исторического курса состоит в том, чтобы представить

формирование биологических понятий на основе исторического развития

биологии, физики и химии не только во времени, но и в пространстве (кроме

«истории» здесь подразумевается и ее «география»). Последовательная смена

естественнонаучных представлений о мире, создание картины мира – эти

центральные стержневые темы основываются на фактах, датах, именах,

представленных в истории биологии. Одной из целей курса является

тщательный подбор фактического материала, стремление к отражению лишь

капитальных обстоятельств истории, включение только тех данных, которые

необходимы для убедительного изложения основных идей. В то же время

обстоятельно представлены биографии величайших биологов прошлых веков

и настоящего времени, тех, кто определил магистральные направления

развития науки. Для того чтобы их имена, заслуги и биографические сведения

запомнились,  студентам представляется возможность самостоятельно

подготовить презентации о великих ученых, провести исторический анализ

отдельных отраслей биологии вплоть до современности для понимания

неразрывной связи прошлого и настоящего науки, практической ценности

предмета для становления и воспитания молодого ученого. Презентации и

новые материалы, подготовленные студентами, будут способствовать

постоянному расширению и совершенствованию курса.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Запланированные результаты обучения по дисциплине

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции

ОПК-14: способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым

проблемам биологии и экологии

ОПК-2: способностью использовать экологическую грамотность и базовые

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных

ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности,

нести ответственность за свои решения

ОПК-3: способностью понимать базовые представления о разнообразии

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания,

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов
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ПК-7: способностью использовать знания основ психологии и педагогики в

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с

целью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества

1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

          Дисциплина (модуль) реализуется с применением ЭО и ДОТ

URL-адрес и название электронного обучающего курса: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=23778 .
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Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.час)

С

е

м

е

с

т

р1

Контактная работа с

преподавателем:
1,78 (64)

занятия лекционного типа 0,89 (32)

практические занятия 0,89 (32)

Самостоятельная работа

обучающихся:
1,22 (44)

курсовое проектирование

(КП)
Нет

курсовая работа (КР) Нет

2. Объем дисциплины (модуля)

5



3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

Контактная работа, ак. час.

№

п/п
Модули, темы (разделы) дисциплины

Занятия

лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Самостоятельная

работа, ак. час.Семинары и/или

Практические

занятия

Лабораторные

работы и/или

Практикумы

Всего
В том

числе в
ЭИОС

Всего
В том

числе в
ЭИОС

Всего
В том

числе в
ЭИОС

Всего
В том

числе в

ЭИОС

1. От протознания

к естественной истории

(от первобытного общества к эпохе Возрождения)
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1. 1. Происхождение науки. Дотеоретический,

дофилософский период развития науки. Возникновение

науки как отрицание, преодоление мифологии.

Первоначальные представления о живой природе и

первые попытки научных обобщений. Биологические

представления в древности. Накопление сведений о

растениях и животных в первобытном обществе. Знания

о живой природе в раннерабовладельческих

государствах Азии и Восточного Средиземноморья.

Биологические представления в древней Индии и

Китае.

2. Зарождение эмпирического научного знания.

Структура эмпирического знания. Античная философия

как первая форма собственно теоретической науки.

Натурфилософия. Биология в древней Греции, в эпоху

эллинизма и в древнем Риме. Биологические знания в

древней Греции до начала V века до н. э. Биологические

воззрения греческих философов-натуралистов

(Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит). V вeк до н.э.

Гиппократ и его школа. Платон и Аристотель. Синтез

античного теоретического и опытного знания в

трактатах Аристотеля «Метафизика», «История

животных» и «О возникновении животных».

Биологические воззрения Теофраста. Труд «Об истории

растений». Развитие биологических знаний в период

эллинизма и в древнем Риме (Лукреций, Плиний, Гален

и другие). Фалес, Левкипп, Анаксимандр, Анаксимен,

Гераклит Эффесский, Алкмеон Кротонский, Пифагор.

Эллинизм как синтез восточной и древнегреческой

науки. Снятие запрета на анатомирование (Герофил,

Эризистрат). Синтез медико-биологических знаний в

трудах Галена. Римский энциклопедизм. Труд Лукреция

Кара «О природе вещей». «Естественная история»

Плиния Старшего.

3. Биология в средние века. Особенности средневековых

воззрений на природу. Ученые средневековья, их

взгляды и заслуги: Фома Аквинский, Роджер Бэкон,

Альберт Великий, Венсан де Бове, Ибн-Сина.

Отношение к образованию и к науке в средневековье.

Использование библейских сказаний для изложения

знаний об организмах. Символическое видение мира.

Номинализм и реализм. Сообщения о путешествиях,

«бестиарии» и «гербарии». Классификация, компиляция

и комментарии как форма репрезентации

биологического знания. Сочинения Альберта Великого,

Венсана де Бове и Фомы Аквинского. Биологические и

медицинские труды Авиценны. Биологические знания в

средневековой Индии и Китае.

4. Эпоха возрождения и революция в идеологии и

естествознании. Социально-экономические и культурно

-исторические условия, общее состояние

естествознания и философские воззрения в XV-XVIII

веках. Эпоха возрождения и революция в идеологии и

естествознании. Инверсии античного и средневекового

биологического знания. Развитие принципов

естественнонаучного познания природы в трудах

Бэкона, Галилея и Декарта. Лейбниц и идея "лестницы

существ". И.Ньютон. Французский материализм XVIII

века Наблюдение и описание как основа нового знания.

Формирование анатомии, физиологии и эмбриологии

(Леонардо да Винчи, А. Везалий, М. Сервет). Алхимия

и ятрохимия. Зарождение представлений о химических

основах процессов. Травники и «отцы ботаники».

«Отцы зоологии и зоографии». Становление

естественной истории, ее фантомы и фантазии. Великие

географические открытия и их роль в осознании

многообразия организмов. Организация структур и

условий для развития науки и образования.

Возникновение ботанических садов, кунсткамер и

зоологических музеев. Создание академий наук.

Создание Российской Академии Наук.

12
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2. Эссе «Я – как великий ученый»

Эссе и дискуссия об одном из передовых открытий

ученых – открытии ДНК.

Подготовка и представление презентаций об ученых

этого периода развития биологии и биофизики. Схема

рассказа об ученом включает библиографические

данные, характеристику эпохи, достижения ученого,

личностные качества ученого, определившие его

успешность в науке: Гиппократ, Платон, Аристотель,

Теофраст; Герофил, Эризистрат, Гален, Лукреций Кар,

Плиний Старший; Альберт Великий, Венсан де Бове,

Фома Аквинский, Авиценны; Леонардо да Винчи, А.

Везалий, М. Сервет и др.

Дискуссия об особенностях периодов развития науки:

первобытного периода, греческого периода, периода

эллинизма, эпохи средневековья и эпохи возрождения.

Обсуждение вопросов: В каком периоде зародилась

наука? Что досталось современной науке от каждого

периода развития науки?

Игровая форма изучения материала по теме Древний

Рим, Древняя Греция.

12

3. • самостоятельное изучение теоретического

материала с использованием рекомендуемой

литературы;

• подготовка к выполнению и представлению

презентаций;

• написание эссе;

• самотестирование.

12

2. От естественной истории

к современной биологии (биология Нового времени до середины XIX в.)

8



1. 1.Расширение и систематизация биологических

знаний в XV-XVIII веках. Развитие ботанических

исследований. Попытки классификации растений в XVI

веке. Систематика и морфология растений в XVII веке.

Система К.Линнея. Попытки создания "естественных"

систем в XVIII веке. Зарождение физиологии растений.

Развитие микроскопической анатомии растений в XVII

веке. Развитие учения о поле и физиология

размножения растений.

Развитие зоологических исследований. Описания и

попытки классификации животных в XVI-XVII веках.

Зоологические исследования в XVIII веке. Изучение

ископаемых организмов.

Развитие исследований по анатомии, физиологии,

сравнительной анатомии и эмбриологии животных.

Анатомия животных и человека в XVI-XVII веках.

В.Гарвей и становление физиологии. Микроскопическая

анатомия и изучение простейших. Физиология в XVIII

веке. Эмбриология животных. Преформизм и эпигенез.

Господство метафизического в естествознании XVII-

XVIII веков.

2. Возникновение и развитие представлений об

изменяемости живой природы.

Социальные условия, общее состояние естествознания

и философские воззрения в первой половине XIX века.

Возникновение исторического способа мышления.

Характерные черты и основные тенденции

естествознания первой половины XIX века.

Натурфилософия и идея развития природы.. Допущение

органической изменчивости видов. Представление о

"естественном сродстве" и "общих родоначальниках".

Фактор времени в изменении организмов.

Последовательность природных тел. "Лестница

существ". Идея "прототипа" и единства плана строения

организмов. Идея трансформации органических форм.

Идея самозарождения в ее отношении к трансформизму.

Естественное возникновение органической

целесообразности.

3. Ламарк и его учение. Первая попытка создания

концепции эволюции органического мира. Ламарк:

краткие биографические сведения. Философские

воззрения Ламарка. Сущность жизни по Ламарку.

Представления Ламарка о происхождении жизни.

Развитие от простого к сложному и градация форм по

Ламарку. Отрицание реальности видов. Причины

развития живой природы по Ламарку. Законы Ламарка.

Примеры механизмов происхождения видов по

концепции ламаркизма.

4. Развитие идеи эволюции органического мира.

Возникновение палеонтологии.

Индивидуальное развитие животных. Общее состояние

эмбриологии животных к началу XIX века.

Исследования X. Пандера. Открытие зародышевых

листков. Открытие яйца млекопитающих и

эмбриологические исследования К.Бэра.

Топографическая теория зародышевых листков. Первые

исследования дробления. Эмбриологические

исследования в первой половине XIX века. Изучение

оплодотворения.

Развитие систематики животных. Реформа систематики

в трудах Ламарка, Этьена Жоффруа Сент-Илера и

Кювье. К. М. Бзр и разработка теоретических проблем

систематики. Натурфилософские системы животного

мира. Окен и другие. Эмбриологическое направление в

систематике. Морфология и анатомия растений.

Понятие "сродства" и учение о метаморфозе. Учение О.

П. Декандоля о симметрии. Разработка анатомии

отдельных структур и классификации тканей.

Зарождение и развитие эмбриологии растений.

Проблема пола и оплодотворения у растений в начале

XIX века. Выяснение сущности оплодотворения у

растений. Работы Дж. Б.Амичи, А. Броньяра, Р.Броуна.

Теория оплодотворения растений М. Шлейдена.

Дискуссия «поллинистов» и сторонников истинного

оплодотворения у растений. Вклад Гофмейстера в

разработку проблемы оплодотворения и размножения

растений. Значение работ В.Гофмейстера для

дальнейшего развития ботаники и выяснения эволюции

растительного мира. Изучение процесса полового

размножения низших растений. Упрочение

представлений о половом процессе у растений.

Систематика растений. Принципы естественной

систематики. "Сродство" и "родство". Система О. П.

Декандоля и другие системы растений в первой

половине XIX века.

Формирование основных проблем физиологии

растений. Вопросы воздушного и почвенного питания

растений в трудах Н.Соссюра. Гумусовая теория

питания. Значение работ Ю.Либиха и его

последователей для развития теории минерального

питания. Азотное питание растений. Возрождение

исследований по усвоению углекислоты из воздуха.

Начало изучения дыхания растений. Передвижение

растительных соков и транспирация. Рост растений.

Изучение низших форм жизни. Зарождение

протистологии и бактериологии. Зарождение

протистологии. Зарождение бактериологии. Проблема

самозарождения микроорганизмов. Морфология и

систематика микроорганизмов.

Развитие географии и экологии растений и животных.

Возникновение экологического и зоогеографического

направлений исследования. Начало изучения

растительных формаций. Развитие экологии животных.

Роль русских натуралистов.

Развитие идеи эволюции органического мира. Борьба

трансформизма и креационизма в начале XIX века.

Шеллингианская натурфилософия и проблема развития

органического мира. И.В.Гете. Накопление данных о

развитии органического мира в 20-30 годы XIXвека.

Диспут Кювье и Э.Жоффруа Сент-Илера и его влияние

на разработку идеи эволюции. Зарождение идеи отбора.

Ш. Нодэн и его представления об эволюции. Общее

состояние идеи эволюции накануне появления теории

Ч. Дарвина. Развитие идеи эволюции в России.

5. Учение Чарльза Дарвина. Дарвин: краткие

биографические сведения. Годы учения. Путешествие

на "Бигле". Первые мысли об эволюции. Мнимое

мальтузианство Ч.Дарвина. Условия и предпосылки

появления дарвинизма. Статья А.Уоллеса 1858 г.

«Происхождение видов» Ч.Дарвина. Доказательства

эволюции. Механизмы эволюции. Определенная и

неопределенная изменчивость. Формы борьбы за

существование. Искусственный отбор. Естественный

отбор. Половой отбор. Дивергенция признаков.

Проблема вида. Происхождение человека.

Качественный скачок в понимании сути эволюции.

Дарвинизм в современном мире. Минусы и плюсы

дарвинизма.

6. Влияние дарвинизма на развитие биологических

наук. Создание и развитие эволюционной

палеонтологии. Роль Дарвина в перестройке

палеонтологии. В.О. Ковалевский и создание

эволюционной палеонтологии. Попытки

ламаркистского истолкования данных палеонтологии.

Развитие палеонтологического метода в трудах Л.

Долло. Обнаружение новых ископаемых форм.

Создание эволюционной эмбриологии животных.

Сравнительное излучение эмбрионального развития.

Создание А.О.Ковалевским и И. И. Мечниковым

эволюционной эмбриологии. Подтверждение гомологии

зародышевых листков позвоночных и беспозвоночных.

Проблема происхождения многоклеточных. Проблема

соотношения онтогенеза и филогенеза. Перестройка

сравнительной анатомии на основе дарвинизма.

Возникновение филогенетического направления и

морфология.

Морфологические воззрения Э.Геккеля. Учение о

гомологии. Проблемы эволюции черепа и конечностей

позвоночных. Новая трактовка зоологических типов.

Сравнительная анатомия беспозвоночных. Кризис

филогенетического направления в морфологии.

Развитие филогенетической систематики животных.

Представления Ч.Дарвина о принципах естественной

систематики. Развитие филогенетической систематики

Э.Геккелем. Эмбриологическое направление в

систематике. Пересмотр основных типов в систематике

животных. Создание «больших» естественных систем.

Развитие физиологии человека и животных. Общая

характеристика развития физиологии в XIX веке. Новые

физиологические методы. Организация первых

физиологических лабораторий и институтов. Первые

физиологические журналы и общества. Развитие

физиологии в России, Франции,  Германии, Италии,

Англии и других странах.

Достижения физиологии в XIX столетии. Физиология

центральной нервной системы. Физиология органов

чувств. Общая физиология нервных и мышечных

волокон. Развитие электрофизиологии. Физиология

кровообращения. Физиология дыхания. Физиология

пищеварения. Физиология выделительных органов.

Исследования обмена веществ и питания организма.

Развитие биогеографии, экологии и биоценологии.

Влияние Ч.Дарвина на биогеографию. Развитие

зоогеографии. Зоогеографическое изучение морей и

пресных водоемов. География растений. Экологические

воззрения Дарвина и Геккеля. Экология животных после

Дарвина (вторая половина XIX века). Экология

растений. Фитоценология.

Развитие эмбриологии растений. Ч.Дарвин и раскрытие

значения перекрестного опыления. Изучения

зародышевого мешка и пыльцевых зерен. Выяснение Э.

Страсбургером и И. Н. Горожанкиным механизма

оплодотворения. Дальнейшие исследования процесса

оплодотворения. Работы В. И. Беляева, М. Трейба, С.Г.

Навашина и др. Открытие С. Г. Навашиным двойного

оплодотворения у покрытосеменных.

Начало перестройки морфологии и систематики

растений на эволюционной основе. Поиски

свидетельств филогенетического единства

растительного мира. Разработка систематики низших

растений. Первые попытки создания филогенетических

систем в трудах Э. Краузе и Ю. Сакса.

Филогенетические системы конца XIX века. Разработка

эколого-географического критерия. Позднейшие

системы растений.

7. Оформление физиологии растений в

самостоятельную науку. Продукты и схемы процесса

фотосинтеза. Пигменты растений. Фотосинтез и

различные факторы среды. Почвенное питание

растений. Азотное питание растений. Осмос и

передвижение растительных соков. Транспирация

растений. Дыхание и брожение. Рост растений.

Раздражимость и движение растений.

Экспериментальная морфология растений.

8. Формирование микробиологии как самостоятельной

науки.

Первые свидетельства микробной природы болезней.

Установление Р. Кохом этиологии сибирской язвы и

туберкулеза. Вклад Коха в бактериологию. Начало

научной деятельности Л. Пастера. Изучение брожения.

Опровержение Л.Пастером теории самопроизвольного

зарождения микроорганизмов. Подтверждение Л.

Пастером микробной теории инфекционных

заболеваний. Создание Л. Пастером учения об

иммунитете. Различные толкования механизма

иммунитета.

Фагоцитарная теория И.И. Мечникова. Изучение

участия микробов в природных процессах.

Возникновение экологического направления в

микробиологии. Создание С.Н. Виноградским

почвенной микробиологии. Открытие Д. И. Ивановским

фильтрующегося инфекционного начала. Разработка и

совершенствование методов микробиологических

исследований.

9. Изучение процесса размножения клеток.

Представление о способах возникновения клеток до

начала 70-х гг. Первые и детальные описания митозов в

70-х годах. Выяснение невозможности "свободного

образования" клеток.

10. Эволюционная теория во второй половине XIX века.

Борьба за утверждение дарвинизма. Проблематика

исследований, выполненных с позиции дарвинизма.

Формирование различных течений в дарвинизме.

Неоламаркизм и его разновидности. Телеологические

концепции эволюции. Предтечи мутационной теории

эволюции. Особенности развития эволюционной теории

в России. Гипотеза "органического", или

"совпадающего", отбора. Первые экспериментальные

доказательства эффективности естественного отбора.

10
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2. Подготовка и представление презентаций об ученых

этого периода развития биологии и биофизики. Схема

рассказа об ученом включает библиографические

данные, характеристику эпохи, достижения ученого,

личностные качества ученого, позволившего сделать

открытия: К. Линней. П. Паллас, В. Гарвей, Р. де Грааф,

А. Галлер; Й. Кельрейтер, Т. Найт, Х. Пандер, К. Бэр, Ф.

Фонтане, Я. Пуркине, Т. Шванн, М. Шлейден и др.

Дискуссия «Преформизм или эпигенез» (Ш. Бонне, В.

Гарвей, К. Вольф).

Дискуссия «Гипотезы самозарождения. Состоятельно

ли их опровержение? (Ф. Реди, Л. Спаланцани и др.).

Дискуссии об эволюции (К. Линней, Ж. Бюффон, П.

Паллас и др.).

Учение Ж. Кювье. Спор Кювье Ж. и Ж. Сент-Илера.

10

3. • самостоятельное изучение теоретического

материала с использованием рекомендуемой

литературы;

• подготовка к выполнению и представлению

презентаций;

• написание эссе;

• самотестирование.

16

3.

Становление и развитие

современной биологии

(с середины XIX в. до начала XXI в.)

10



1. 1. Особенности современной биологии. Интеграция и

дифференциация. Эволюционизм. Эксперимент и

вероятностно-статистическая методология. Системно-

структурные и функциональные методы исследования.

Физикализация, математизация и компьютеризация

биологических исследований. Значение молекулярной

биологии для преобразования классических дисциплин.

Феномены «идеологизированных» биологий. Этические

проблемы биологии.

2. Изучение физико-химических основ жизни. Первые

попытки создать специфическую физику и химию

живого. Попытки реконструировать предбиологическую

эволюцию. Труд Э.Шредингера «Что такое жизнь? С

точки зрения физики». Структурная и динамическая

биохимия. Исследования в области молекулярной

биоэнергетики и механизма фотосинтеза. Исследования

механизмов биосинтеза и метаболизма

биоорганических веществ. Изучение структуры белков

и нуклеиновых кислот, их функций и биосинтеза.

Концепции вторичных мессенджеров, факторов роста и

«белок-машина». Биологические макромолекулярные

конструкции. Механохимия молекулярных моторов.

Современные аспекты биохимической инженерии и

биотехнологии.

3. Становление и развитие генетики. Законы Грегора

Менделя и их переоткрытие. Хромосомная теория

наследственности Томаса Моргана. Теории мутаций и

индуцированный мутагенез. Гомологические ряды

наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. Сложное

строение гена и внутригенные рекомбинации (А. С.

Серебровский и его школа). Формирование генетики

популяций (С.С. Четвериков). Матричные процессы и

молекулярная парадигма. Определение генетической

роли ДНК и РНК (Т. Эвери, Дж. Мак Леод, А. Херши и

др.). Открытие структуры и репликации ДНК (Э.

Чаргафф, Дж. Уотсон, Ф. Крик, А. Корнберг и др.).

Репарация генетического материала. «Один ген-один

фермент» (Дж. Бидл и Э.Тейтем). Транскрипция и

трансляция. Открытие мРНК (А. Н. Белозерский и др.).

Расшифровка генетического кода (Э. Ниренберг, Дж.

Матей и др.). Мутации как ошибки репликации,

репарации и рекомбинации. Транспозоны и

транспозонный мутагенез (Б. Мак Клинток). Регуляция

действия генов. Теория оперона Ф. Жакоба и Ж. Моно.

Интрон-экзонная структура генов эукариот. Гены

бактериофагов и вирусов. Генетика пластид и

митохондрий. Гены и генетические элементы (вирусы,

паразиты, эндосимбионты). Генная инженерия.

Генодиагностика и генотерапия. Проблема

идентификации генов. Перестройки генетического

материала в онтогенезе. Предетерминация цитоплазмы.

Кортикальная наследственность. Геномный импритинг

и проблема клонирования млекопитающих. Прионный

механизм наследования (Б. Кокс, Р. Уикнер). Геномика и

генетика. Геном человека.

4. Микробиология и ее преобразующее воздействие на

биологию. Эволюция представлений о бактериях и их

разнообразии. Учения о брожении, открытие

анаэробиоза. Практическое применение иммунизации и

химиотерапии (Л. Пастер, П. Эрлих и др.).

Фагоциторная концепция И. И. Мечникова. Учение об

искусственном иммунитете. Золотой век медицинской

микробиологии (Р. Кох). Разработка методов

культивирования бактерий (Р. Петри), создание

селективных сред и начало изучения физиологических

процессов в бесклеточных системах (К. Бухнер).

Открытие хемосинтеза (С. Н. Виноградский). Закладка

фундамента физиологической бактериологии (А.

Клюйвер). Изучение анаэробного метаболизма бактерий

(Х. Баркер). Создание почвенной и экологической

бактериологии (С. Н. Виноградский). Открытие

антибиотиков (А. Флеминг, З. Ваксман и др.).

Биоремидиация. Молекулярная палеонтология,

доказательство полифилетической природы

прокариотов, концепция архей (К. Воз и др.).

Молекулярное секвенирование и построение

глобального филогенетического древа. Экологическая

бактериология и круговорот биогенных элементов.

5. Возникновение и развитие вирусологии. Открытие

вирусов (Д. И. Ивановский, М. Бейеринк, Ф. Леффлер)

и возникновение вирусологии. Основные этапы

изучения вирусов и вирусоподобных организмов.

Доказательство неклеточной природы вирусов и

инфекционной природы нуклеиновых кислот.

Биоразнообразие вирусов. Стратегии вирусных

геномов. Острые, латентные, хронические и медленные

вирусные инфекции. Интерферон и антивирусные

агенты.

6. Изучение клеточного уровня организации жизни.

«Клеточная патология» Р. Вирхова и «Клеточная

физиология» М. Ферворна. Начало цитологических

исследований: структура клетки, организация яйца и

цитоплазмы, активация яйца, оплодотворение, митоз и

мейоз, кариотипы. Ультраструктура и проницаемость

клетки. Клеточное деление и его генетическая

регуляция. Симбиогенез и современная целлюлярная

теория.

7. От экспериментальной эмбриологии к генетике

эмбриогенеза. Аналитическая эмбриология. Зарождение

экспериментальной эмбриологии. Мозаичная теория

регуляции. Гипотеза перспективных потенций и

энтелехии. Теория организационных центров и

эмбриональной индукции. Теория поля. Анализ явлений

роста. Механика развития и менделизм. Проблема

неизменности генов в онтогенезе. Гетерохронии и

генная регуляция скорости эмбриогенеза.

Дифференциальная экспрессия генов в онтогенезе.

Генетическая регуляция онтогенеза. Гомеозисные гены.

Тотипотетность соматических клеток растений и

амфибий.

8. Основные направления в физиологии животных и

человека. Учение об условных и безусловных рефлексах

И. П. Павлова. Открытие электрической активности

мозга. Введение методов электроэнцефалографии.

Физиология ВНД. Учение о доминанте. От

зоопсихологии к этологии. Главные результаты

изучения физиологии вегетативной нервной системы,

пищеварения, кровообращения и сердца, органов

чувств, выделения, нервов и мышц. Реакция организма

на чужеродный белок. Открытие групп крови.

Эндокринология.

9. Биоразнообразие и построение мегасистем.

Различные типы систематик: филогенетическая,

фентипическая, нумерическая, кладизм. История флор и

фаун. Открытие новых промежуточных форм. Живые

ископаемые (латемирия, неопилина, трихоплакс).

Обоснование новых типов и разделов. Фагоцителозоа

как живая модель гипотетического предка

многоклеточных. Разработка макро- и мегатаксономии.

Единство низших организмов. Империи и царства.

Флористика и фаунистика. Изучение биоразнообразия и

проблема его сохранения. Красные книги. Создание

банка данных и разработка информационно-поисковых

систем.

10. Экология и биосфера. Введение понятия экологии Э.

Геккелем. Аутоэкология и синэкология. Концепция

экосистемы А. Тэнсли. Холистская трактовка экосистем.

Экосистема как сверхорганизм. Концепция

трасмиссивной зависимости между возбудителями

заболеваний и их носителями. Внедрение

математических и экспериментальных методов в

экологию. Программа популяционной экологии

растений. Изучение динамики численности популяций.

Развитие концепции экологической ниши. Нишевой

подход к изучению структуры экосистем. Трофо-

динамическая концепция экосистем. Эколого-

ценотические стратегии. Учение В. И. Вернадского о

биосфере и концепция «Геи». Эволюция биосферы.

Биосфера и постиндустриальное общество. Глобальная

экология и проблема охраны окружающей среды.

11. Эволюционная теория. Теория естественного отбора

Ч. Дарвина, ее основные понятия. Учение о

происхождении человека. Поиски доказательств

эволюции, построения фи-логенетических древ и

дифференциация эволюционной биологии. Основные

формы дарвинизма и формирование недарвиновских

концепций эволюции: неоламаркизм, автогенез,

сальтационизм и неокатастрофизм. Кризис дарвинизма

в начале ХХ в.: мутационизм, преадаптационизм,

номогенез, историческая биогенетика, типострофизм,

макромутационизм. Формирование представлений о

макро- и микроэволюции. Теория филэмбриогенезов.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и ее постулаты.

Концепция биологического вида. Формы и типы

видообразования. Макро- и микроэволюция.

Трансформация СТЭ. Эволюция эволюции.

Молекулярные часы. Коварионы и теория нейтральная

эволюция. Эволюция путем дупликации; блочный

(модульный) принцип в эволюции. Парадоксы

молекулярной эволюции. Роль симбиогенеза в макро- и

мегаэволюции. Горизонтальный перенос генов.

Макромутации и макроэволюция. Направленность

эволюции. Мозаичная эволюция и гетеробатмия.

Концепция прерывистого равновесия. Эволюция

экосистем. Время возникновения жизни.

12. Антропология и эволюция человека. Первые

ископаемые гоминиды. Евгеника и генетика.

Позитивная и негативная селекции человека. Открытия

Д. Джохансона, Л., М., Р. и Д. Лики и концепции

происхождения человека. Современная филогения

гоминид. Данные молекулярной биологии,

сравнительной биохимии и этологии о

филогенетической близости человека с

человекообразными обезьянами. Человек как

уникальный биологический вид. Проблема

расообразования. Генетика популяции человека.

Биосоциология и эволюция морали. Проблема

эволюции современного человека.

13. История развития науки и образования в

Красноярском филиале Сибирского отделения РАН. Л.В.

Киренский как основатель науки и образования в

Красноярске.

10

11



2. Подготовка и представление презентаций об ученых

этого периода развития биологии и биофизики / рассказ

о Нобелевских премиях. Схема рассказа об открытии

включает основные принципы открытия, как оно

повлияло на развитие науки, перспективы применения.

Ученые: Р. Кох, Р. Петри, К. Бухнер, С. Н.

Виноградский, А. Клюйвер, Х. Баркер, А. Флеминг, З.

Ваксман, К. Воз, Д. И. Ивановский, М. Бейеринк, Ф.

Леффлер, Р. Вирхов и М. Ферворн, И. П. Павлов, Э.

Геккель, А. Тэнсли, Г. Мендель, Т. Морган, Н. И.

Вавилов, А.С. Серебровский, С. С. Четвериков, Т.

Эвери, Дж. Мак Леод, А. Херши, Э. Чаргафф, Дж.

Уотсон и Ф. Крик, А. Корнберг, Дж. Бидл и Э. Тейтем,

А.Н. Белозерский, Э. Ниренберг, Дж. Матей, Ф. Жакоб и

Ж. Моно, Л. Пастер, П. Эрлих, И. И. Мечников и др.

Учение В. И. Вернадского о биосфере и концепция

«Геи».

Дискуссия «Теория естественного отбора Ч. Дарвина.

Евгеника и генетика»

Дискуссия «Гипотезы происхождения жизни»

Конференция «История развития науки и образования в

Красноярском филиале Сибирского отделения РАН. Л.В.

Киренский как основатель науки и образования в

Красноярске».

10

3. • самостоятельное изучение теоретического

материала с использованием рекомендуемой

литературы;

• подготовка к выполнению и представлению

презентаций;

• написание эссе;

• самотестирование.

16
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Всего 32 32 44
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4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Найдыш В. М. Концепции современного естествознания: учебник для

вузов по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки

(Москва: Альфа-М).

2. Найдыш В. М. Концепции современного естествознания: учебник

(Москва: Альфа-М).

3. Азимов А. Краткая история биологии. От алхимии до генетики: перевод

с английского(Москва: Центрполиграф).

4. Николаев А. Я. Биологическая химия: учебник для медицинских вузов

(Москва: Медицинское информационное агентство).

5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д., Сопер Р., Медников Б. М., Нейфах А. А.

Биология: Т. 3: В 3-х томах : первод с английского(Москва: Мир).

6. Новиков Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и

бакалаврских работ: учебное пособие(СПб.: Издательство "Лань").

4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное

обеспечение, в том числе отечественного производства (программное

обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно

распространяемое программное обеспечение):

1. Работа осуществляется при помощи широкого спектра лицензионных

программных продуктов, закупленных по программе развития СФУ:

Microsoft Office, Adobe Acrobat и др., а также современных

информационных технологий (электронные базы данных, Internet).

2.

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных

и информационные справочные системы:

1.   В рамках изучения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к

современным профессиональным базам данных, информационным

справочным и поисковым системам:

2. – свободный доступ в сеть Интернет, в т. ч. к электронным

реферативным базам данных, включающих научные журналы, патенты,

материалы научных конференций, информацию по цитируемости статей,

в том числе и для российских авторов (Издательство «Лань», Научная

электронная библиотека (eLIBRARY.RU));

3. – доступ к Freedom Collection издательства Elsevier, в которую входят

электронные научные полнотекстовые журналы по всем областям науки,

техники, медицины. Охват более 15000 названий журналов.

4.

5 Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам

дисциплин.
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6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

         Необходимое для реализации дисциплины «История биологии»

материально-техническое обеспечение включает в себя:

• учебные аудитории, оборудованные аппаратно-программными

комплексами «Малый презентационный комплекс», «Доска обратной

проекции», «Средний презентационный комплекс»;

• компьютерный класс, укомплектованный современными

компьютерами, на 15 рабочих мест с выходом в Интернет;

       Помимо этого 15 уникальных аппаратно-программных комплексов

«Электронный читальный зал» Электронной библиотеки СФУ позволяют

организовать регламентированный доступ к электронному образовательному

и научному контенту, проведение учебных и научных семинаров, в т.ч. с

использованием видеоконференций и современных интерактивных

технологий.
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