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Методические указания по выполнению практических занятий адресованы 

обучающихся очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, 

обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические 

материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, 

задания для практического занятия или лабораторной работы студентов и 

инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, 

порядок и образец отчета о проделанной работе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Название практических занятий  

1.Практическое занятие « Строение и функции клетки» 

2.Практическое занятие «Анализ фенотипической изменчивости» 

3.Практическое занятие «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания» 

4. Практическое занятие « Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни человека. Расы человека» 

5.Практическая работа «Экскурсия» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Практические занятия относятся к основным видам учебных занятий, 

направленные на экспериментальное подтверждение теоретических знаний и 

формирование учебных и профессиональных практических умений, они 

составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 

подготовки. 

1.2. В процессе практического занятия, как видов учебных занятий, студенты 

выполняют одно или несколько заданий под руководством преподавателя в 

соответствии с Календарно-тематическим планом и Рабочей программой по 

дисциплине. 

1.3. Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий 

направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Биология»; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 



 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

1.4. Дисциплина, по которым планируются практические занятия, и их 

объемы определяются рабочими учебными планами. 

1.5. При проведении практических занятий учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. При планировании состава и содержания практических занятий следует 

исходить из того, что лабораторные работы и практические занятия имеют 

разные ведущие дидактические цели. 

2.1.1. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 

положений. 

2.1.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений - профессиональных (выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных (решать задачи и др.), 

необходимых в последующей учебной деятельности по биологии. 

Практические занятия занимают преимущественное место при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Состав и содержание практических занятий должны быть направлены на 

реализацию ГОС СПО по специальностям и формировать умения 

(компетенции) студента. 

2.3. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

практический занятий могут быть экспериментальная проверка формул, 

методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, 

ознакомление с методиками проведения экспериментов, установление 

свойств веществ, их качественных и количественных характеристик, 

наблюдение развития явлений, процессов и др. 

2.3.1. При выборе содержания и объема практических занятий следует 

исходить из сложности учебного материала для усвоения, из 

внутрипредметных и межпредметных связей, из значимости изучаемых 

теоретических положений для предстоящей профессиональной деятельности, 

из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности 

лабораторных работ, и их значимости для формирования целостного 

представления о содержании учебной дисциплины. 

2.3.2. При планировании практических работ  следует учитывать, что наряду 

с ведущей дидактической целью - подтверждением теоретических 

положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются 

практические умения и навыки обращения с различными приборами, 

установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые могут 

составлять часть профессиональной практической подготовки, а также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 



устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно 

вести исследование, оформлять результаты).  

2.4. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

практических занятий являются решение разного рода задач, в том числе 

профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, работа с 

оборудованием, аппаратурой и др. 

2.4.1. При разработке содержания практических занятий следует учитывать, 

чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг 

профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная 

дисциплина, к которой готовится специалист. 

2.4.2. На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 

закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования и 

технологической и преддипломной производственной (профессиональной) 

практики, изучения профессиональных модулей. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 

использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения, формируются общие компетенции. 

2.5. Содержание лабораторных работ и практических занятий фиксируется в 

рабочих учебных программах дисциплины в разделе «Содержание учебной 

дисциплины». 

2.6. Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия 

должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены качественно большинством студентов. Количество часов, 

отводимых на лабораторные работы и практические занятия, фиксируется в 

тематических планах рабочих учебных программ. 

2.7. Перечень практических занятий в рабочих программах дисциплины, а 

также количество часов на их проведение могут отличаться от 

рекомендованных примерной программой (базисным учебным планом), но 

при этом должны формировать уровень подготовки выпускника, 

определенный Государственными требованиями по соответствующей 

специальности, а также, дополнительными требованиями к уровню 

подготовки студента. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Практические работа как вид учебного занятия должна проводиться в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность - не 

менее 2-х академических часов. Необходимыми структурными элементами 

лабораторной работы помимо самостоятельной деятельности студентов, 

являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация 

обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 



3.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или 

специально оборудованных кабинетах. Продолжительность занятия - не 

менее 2х академических часов. Необходимыми структурными элементами 

практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, 

являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка 

выполненных работ и степени овладения студентами запланированными 

умениями. 

3.3. На начальных этапах обучения большое значение имеет четкая 

постановка познавательной задачи, объяснение последовательности 

выполнения отдельных элементов задания и работы в целом. 

Последовательно, от занятия к занятию возрастают требования к 

самостоятельности студентов. Возможно проведение лабораторных работ и 

практических занятий как итоговых контрольных. 

3.4. Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует 

проверка знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению 

задания. 

3.5. По каждому практическому занятию должны быть разработаны и 

утверждены методические указания по их проведению.  

3.6. Методические указания для выполнения лабораторных работ и 

практических занятий должны включать: 

 Тему 

 Цель работы 

 Средства обучения 

 Знать 

 Уметь 

 Общие компетенции 

 Рекомендуемая литература 

 Актуализация опорных знаний 

 Ход работы (методика выполнения работы (профессиограмма)) 

 Контроль исходного уровня знаний 

 Контроль конечного уровня знаний 

3.7 Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), 

оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан 

порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов 

самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения 

работы в инструктивной и справочной литературе и др. 



Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

При планировании лабораторных работ и практических занятий необходимо 

находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и 

поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной 

деятельности. 

3.8. Формы организации студентов на лабораторных работах и практических 

занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 

малыми группами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 

индивидуальное задание. 

3.9. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и 

практических занятий рекомендуется: 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям;  

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля над 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим 

занятиям; 

- подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками 

для студентов; 

- использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 

каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

- проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 

уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором 

студентами условий выполнения работы, конкретизацией целей, 

самостоятельным отбором необходимого оборудования; 

- эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы 

и практические занятия, подбором дополнительных задач и заданий для 

студентов, работающих в более быстром темпе. 

- многовариантные задания. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

4.1. Структура оформления практических занятий по дисциплине 

определяется методическими комиссиями. 

4.2. Оценки за выполнение практических занятий могут выставляться по 

пятибалльной системе или в форме зачета в конце занятия и учитываться как 

показатели текущей успеваемости студентов. 



4.3. Отчет по практическим занятиям рекомендуется оформлять в виде 

таблиц, схем, структур, записей, образов, рисунков, аппликаций, расчетов, 

сравнительного анализа, решения конкретных производственных задач и 

ситуаций и т.д. Целесообразно применение рабочих тетрадей по дисциплине. 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  КАРТЫ 

Практическая работа№1 

Тема: «Строение и функции клетки» 

Цель работы: продолжить изучение клеточного уровня организации жизни. 

Сформировать знания о строении и функциях клетки 

Оборудование и материалы:Учебник , тетрадь. 

Задание №1. 

Расставьте цифры, соответствующие органоидам клетки. 

 

1. Цитоплазма 

2. Клеточная мембрана 

3. Ядерная оболочка 

4. Ядро 

5. Ядрышко 

6. Митохондрии 

7. Лизосомы 

8. Цетросомы 

9. Аппарат Гольджи 

10. Эндоплазматическая сеть 

11. Пиноцитозный пузырек 

12. Рибосомы 

Задание №2 Ответьте на вопросы теста. 

1. Что такое митоз? 

1) деление всех клеток 

2) деление клетки одноклеточного организма 

3) деление прокариотической клетки 

4)деление эукариотической клетки, при котором образуются две дочерние кл

етки с идентичным родительскомунабором хромосом 

2. Какие клетки в организме человека не способны к делению? 



1) нейроны 

2) росткового слоя эпидермиса 

3. Из чего состоит хромосома? 

1) из центромер 

2) из хроматид 

3) из микротрубочек 

4) из веретен деления 

4.В какой фазе деления клетки хроматиды 

расходятся к противоположным полюсам клетки? 

1) в анафазе 2) в телофазе    3)в профазе 4)в метафазе 

5.В ядре клетки листа томата 24 хромосомы. Сколько хромосом будет в ядре 

клетки корня томата после ее деления? 

1) 122) 483) 364) 24 

6.Верны ли следующие суждения о мейозе? 

А.Мейоз -

 способ деления клеток, приводящий к уменьшению вдвое числа хромосом. 

Б. Мейоз состоит из двух последовательных делений, 

которым предшествует однократное удвоение ДНК винтерфазе. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

   Задание №3 

Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность: 

ГГАТЦТАААЦАТ. 

Определите последовательность нуклеотидов на  второй цепи ДНК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 2. 

 «Анализ фенотипической изменчивости» 

Цель работы: ознакомиться с закономерностями модификационной 

изменчивости, методикой построения вариационного ряда и вариационной 

кривой, углубить знания о норме реакции, сформировать знания о 

статистическом ряде изменчивости признака; выработать умение 

экспериментально получать вариационный ряд и строить кривую нормы 

реакции. 

Приобретаемые умения и навыки: умение экспериментально получать 

вариационный ряд и строить кривую нормы реакции. 

Норма времени: 45 минут. 

Оснащение рабочего места: наборы биологических объектов: рисунки 

семян фасоли, тетрадь, простой карандаш, ручка, линейка. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Рассмотрите рисунок. 

 
2. Посчитайте число семян с повторяющимся числом пятен. 

3. Заполните таблицу. 

Степень признака 

(количество точек) 

      

Частота встречаемости признака 
      

4. Составьте вариационную кривую распределения  числа пятен на 

семени фасоли,которая представляет собой графическое выражение 

изменчивости признака; частота встречаемости признака – по 

вертикали; степень выраженности признака – по горизонтали. 

5. Сравнив края и центр вариационной кривой, сделайте вывод: какое 

значение признака (максимальное, среднее или минимальное) чаще 

встречается. 

Сделайте вывод: какая закономерность модификационной изменчивости 

вами обнаружена? 

1)Дайте определение терминам – изменчивость, модификационная 

изменчивость, фенотип, генотип. 



ВЫВОД: 

Практическая работа № 3 

Тема: «Изучение приспособленности организмов к среде обитания (к 

водной, наземно-воздушной, почвенной)» 

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде 

обитания и устанавливать ее относительный характер.  

Оборудование: гербарные образцы растений, комнатные растения,  рисунки 

животных различных мест обитания. 

Ход работы 

1. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам 

для исследования. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. 

Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные 

занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относительность».  

Приспособленность организмов и её относительность  

Название вида 

Среда обитания 

Черты приспособленности к среде обитания 

В чём выражается относительность 

приспособленности 

2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании 

знаний о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения 

приспособлений и запишите общий вывод. 

 
3. Соотнесите приведённые примеры приспособлений с их характером.  

1. Окраска шерсти белого медведя 

2. Окраска жирафа 

3. Окраска шмеля 

4. Форма тела палочника 

5. Окраска божьей коровки 

6. Яркие пятна у гусениц 

7. Строение цветка орхидеи 

8. Внешний вид мухи-журчалки 

9. Форма цветочного богомола 

10.Поведение жука-бомбардира 

1. Покровительственная окраска 

2. Маскировка 

3. Мимикрия 

4. Предупреждающая окраска 

5. Приспособительное поведение 

Вывод: 



 

Практическая работа № 4 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека» 

Цель: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле. 

Ход работы. 

Прочитать текст «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

1. Заполнить таблицу: 

Теории и гипотезы 

Сущность теории или гипотезы 

Доказательства 

«Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

1. Креационизм. 

Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то 

сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются последователи 

почти всех наиболее распространенных религиозных учений. 

Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении мира, 

изложенное в Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя 

все христиане признают, что Библия — это завет Господа людям, по вопросу 

о длине «дня», упоминавшегося в Книге Бытия, существуют разногласия. 

Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были созданы 

за 6 дней по 24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к научной 

книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной для людей форме 

теологическое откровение о сотворении всех живых существ всемогущим 

Творцом. 

Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь 

однажды и потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, чтобы 

вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного 

исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются 

наблюдению, а потому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни 

опровергнуть эту концепцию. 

2. Теория стационарного состояния. 

Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала вечно; 

она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень 

мало; виды тоже существовали всегда. 

Современные методы датирования дают все более высокие оценки возраста 

Земли, что позволяет сторонникам теории стационарного состояния полагать, 

что Земля и виды существовали всегда. У каждого вида есть две 

возможности — либо изменение численности, либо вымирание. 

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие 

определенных ископаемых остатков может указывать на время появления 

или вымирания того или иного вида, и приводят в качестве примера 

представителя кистеперых рыб — латимерию. По палеонтологическим 

данным, кистеперые вымерли около 70 млн. лет назад. Однако это 



заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были 

найдены живые представители кистеперых. Сторонники теории 

стационарного состояния утверждают, что, только изучая ныне живущие 

виды и сравнивая их с ископаемыми остатками, можно делать вывод о 

вымирании, да и то он может оказаться неверным. Внезапное появление 

какого-либо ископаемого вида в определенном пласте объясняется 

увеличением численности его популяции или перемещением в места, 

благоприятные для сохранения остатков. 

3. Теория панспермии. 

Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения первичного 

возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном происхождении. 

Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как таковой; она 

просто переносит проблему в какое-то другое место во Вселенной. Гипотеза 

была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине XIX века. 

Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится с 

планеты на планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры 

(«семена жизни»), попадая на новую планету и найдя здесь благоприятные 

условия, размножаются, давая начало эволюции от простейших форм к 

сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из одной-едидственной 

колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса. 

Для обоснования этой теории используются многократные появления НЛО, 

наскальные изображения предметов, похожих на ракеты и «космонавтов», а 

также сообщения якобы о встречах с инопланетянами. При изучении 

материалов метеоритов и комет в них были обнаружены многие 

«предшественники живого» — такие вещества, как цианогены, синильная 

кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль 

«семян», падавших на голую Землю. 

Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии Ф. Крик, 

Л. Оргел. Ф. Крик основывался на двух косвенных доказательствах: 

• универсальности генетического кода; 

• необходимости для нормального метаболизма всех живых существ 

молибдена, который встречается сейчас на планете крайне редко. 

Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее? 

4. Физические гипотезы. 

В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий живого 

вещества от неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, 

выдвинутую в 30-е годы XX века В. И. Вернадским. 

Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что она 

появилась на Земле в форме биосферы. Коренные, фундаментальные 

особенности живого вещества требуют для его возникновения не 

химических, а физических процессов. Это должна быть своеобразная 

катастрофа, потрясение самих основ мироздания. 

В соответствии с распространенными в 30-х годах XX века гипотезами 

образования Луны в результате отрыва от Земли вещества, заполнявшего 

ранее Тихоокеанскую впадину, Вернадский предположил, что этот процесс 



мог вызвать то спиральное, вихревое движение земного вещества, которое 

больше не повторилось. 

Вернадский происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и 

интервалах времени, что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе 

условия внезапно меняются, и из протоматерии возникают живая и неживая 

материя. 

5. Химические гипотезы. 

Эта группа гипотез основывается на химической спе-дифике жизни и 

связывает ее происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые 

гипотезы этой группы. 

• У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля.Геккель 

считал, что сначала под действием химических и физических причин 

появились соединения углерода. Эти вещества представляли собой не 

растворы, а взвеси маленьких комочков. Первичные комочки были способны 

к накоплению разных веществ и росту, за которым следовало деление. Затем 

появилась безъядерная клетка — исходная форма для всех живых существ на 

Земле. 

• Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза 

сталаконцепция А. И. Опарина, выдвинутая им в 1922—1924 гг. XX века. 

Гипотеза Опарина представляет собой синтез дарвинизма с биохимией. По 

Опарину, наследственность стала следствием отбора. В гипотезе Опарина 

желаемое выдастся за действительное. Сначала нее особенности жизни 

сводятся к обмену веществ, а затем его моделирование объявляется 

решенном загадки возникновения жизни. 

• Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие небольшие 

молекулы нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли сразу же 

соединяться с теми аминокислотами, которые они кодируют. В этой гипотезе 

первичная живая система видится как биохимическая жизнь без организмов, 

осуществляющая самовоспроизведение и обмен веществ. Организмы же, по 

Дж. Берналу, появляются вторично, в ходе обособления отдельных участков 

такой биохимической жизни с помощью мембран. 

• В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни на нашей 

планете рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 году. 

Согласно этой гипотезе, возникновение органических веществ переносится в 

космическое пространство. В специфических условиях космоса идет синтез 

органических веществ (многочисленные орпанические вещества найдены в 

метеоритах — углеводы, углеводороды, азотистые основания, аминокислоты, 

жирные кислоты и др.). Не исключено, что в космических просторах могли 

образоваться нуклеотиды и даже молекулы ДНК. Однако, по мнению 

Войткевича, химическая эволюция на большинстве планет Солнечной 

системы оказалась замороженной и продолжилась лишь на Земле, найдя там 

подходящие условия. При охлаждении и конденсации газовой туманности на 

первичной Земле оказался весь набор органических соединений. В этих 

условиях живое вещество появилось и конденсировалось вокруг возникших 

абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича первоначально 



появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции появились отдельные 

организмы. 

Контрольные вопросы: : Какой теории придерживаетесь вы лично? 

Почему? 

Вывод: 
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