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ВВЕДЕНИЕ 

Целью дисциплины  «Биология» является формирование у 
студентов необходимых основных знаний о происхождении и ос-
новных этапах эволюции живых систем, об организации живых ор-
ганизмов и особенностях их строения и физиологии, о биоразнооб-
разии растительного и животного мира планеты, о значении орга-
низмов в биогеоценозах и биосфере в целом.  

Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
рост народонаселения породили серьезные экологические пробле-
мы: загрязнение среды обитания человека, уничтожение лесов, раз-
рушение природных сообществ растительных и животных организ-
мов. Поиск эффективных путей преодоления указанных проблем 
невозможен без понимания биологических закономерностей внут-
ривидовых и межвидовых отношений организмов, характера взаи-
модействия организмов, включая человека, и среды их обитания. 
Значение биологии возрастает с каждым годом, и, несомненно, эта 
отрасль естествознания станет одной из ведущих в ХХI столетии. В 
противном случае невозможно будет решить насущные проблемы 
здравоохранения, обеспечения растущего населения Земли продо-
вольствием и охраны окружающей среды. 

Курс лабораторных работ построен таким образом, чтобы 
студент, используя основные теоретические положения и концепции 
биологии, овладел навыками работы с препаратами животных и рас-
тений и мог самостоятельно ознакомиться с особенностями строе-
ния и функционирования различных форм жизни. 

Помимо методических указаний к лабораторным работам, 
данное пособие содержит основные правила безопасности при рабо-
те в биологической лаборатории, а также рекомендательный биб-
лиографический список. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Требования безопасности перед началом работы 
1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения 

работы, а также безопасные приемы ее выполнения. 
2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние 

предметы. 
3. Проверить исправность оборудования, инструмента, цело-

стность лабораторной посуды. 
4. В случае наличия медицинских противопоказаний (аллер-

гии, фобии) к выполнению данной работы – сообщить преподавате-
лю. 

Требования безопасности во время работы 
5. Точно выполнять указания преподавателя при проведении 

работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких 
работ. 

6. При использовании режущих и колющих инструментов 
(скальпелей, ножниц, препаровальных игл и др.) брать их только за 
ручки, не направлять их заостренные части на себя и на своих това-
рищей, класть их на рабочее место заостренными концами от себя. 

7. Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной 
посудой и приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять 
их. 

8. При изучении препаратов под микроскопом необходимо 
снимать очки. Не делать резких поворотов головой вблизи тубуса 
микроскопа, чтобы не повредить глаза, лицо. 

9. Изготавливая препараты для рассматривания их под мик-
роскопом, осторожно брать покровное стекло большим и указатель-
ным пальцами за края и аккуратно опускать на предметное стекло, 
чтобы оно свободно легло на препарат. 

10. Во избежание отравлений и аллергических реакций не 
нюхать препараты, не пробовать их на вкус. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
11. В случае, если разбилась лабораторная посуда или при-

боры из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а 
использовать для этой цели щетку и совок. 
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12. При получении травмы сообщить об этом преподавате-
лю, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом ад-
министрации учреждения, при необходимости сопроводить постра-
давшего в здравпункт и вызвать службы экстренной помощи. 

Требования безопасности по окончании работы 
13. Привести в порядок рабочее место, сдать преподавателю 

оборудование, приборы, инструменты, препараты. 
14. Слить отработанные водные растворы в закрывающийся 

стеклянный сосуд последующей утилизации. 
15. Тщательно вымыть руки с мылом. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. Микроскопия. Ознакомление с 
устройством микроскопа и овладение приемами пользования 

 Цель работы: овладеть навыками работы с разными типами 
световых микроскопов. 

Материалы и оборудование: микроскоп БИОМЕД-4, ком-
плект постоянных микропрепаратов, предметные и покровные стек-
ла. 

Общие сведения 
Микроскоп - это оптический прибор, позволяющий получить 

обратное изображение изучаемого объекта и рассмотреть мелкие 
детали его строения, размеры которых лежат за пределами разре-
шающей способности глаза. 

Лучший световой микроскоп примерно в 500 раз улучшает 
возможности человеческого глаза, т. е. его разрешающая способ-
ность составляет около 0,2 мкм или 200 нм.  

Разрешающая способность и увеличение не одно и то же. Ес-
ли с помощью светового микроскопа получить фотографии двух ли-
ний, расположенных на расстоянии менее 0,2 мкм, то, при любом 
увеличении изображения, линии будут сливаться в одну. Можно по-
лучить большое увеличение, но не улучшить его разрешение.  

Таким образом, различают полезное и бесполезное увеличе-
ние. Под полезным понимают такое увеличение наблюдаемого объ-
екта, при котором можно выявить новые детали его строения. Бес-
полезное - это увеличение, при котором, увеличивая объект в сотни 
и более раз, нельзя обнаружить новых деталей строения. Например, 
если изображение, полученное с помощью микроскопа, увеличить 
во много раз, спроецировав его на экран, то новые, более тонкие де-
тали строения при этом не выявятся, а лишь соответственно увели-
чатся размеры имеющихся структур. 

В учебных лабораториях обычно используют световые мик-
роскопы, на которых микропрепараты рассматриваются с использо-
ванием естественного или искусственного света. Наиболее распро-
странены световые биологические микроскопы: БИОЛАМ, МИК-
МЕД, МБР (микроскоп биологический рабочий), МБИ (микроскоп 
биологический исследовательский) и МБС (микроскоп биологиче-
ский стереоскопический). На лабораторных работах используются 
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современные световые микроскопы БИОМЕД-4. Различные типы 
световых микроскопов дают увеличение в пределах от 40 до 1600 
раз. Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно объемное вос-
приятие микрообъекта и обеспечивает увеличение от 3,5 до 88 раз. 

В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механи-
ческую (рис.1, 2). К оптической системе относят объективы, окуля-
ры и осветительное устройство (конденсор с диафрагмой и свето-
фильтром, зеркало или электроосветитель). 

 
Рис. 1. Внешний вид микроскопов БИОМЕД-1 и БИОМЕД-2 

 
Рис. 2. Бинокулярный микроскоп БИОМЕД-4 

Объектив - одна из важнейших частей микроскопа, посколь-
ку он определяет полезное увеличение объекта. Объектив состоит из 
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металлического цилиндра с вмонтированными в него линзами, чис-
ло которых может быть различным. Увеличение объектива обозна-
чено на нем цифрами. В учебных целях используют обычно объек-
тивы ×8 и ×40. Микроскопы биомед оснащаются объективами ×4, 
×10, ×40, ×100. Качество объектива определяет его разрешающая 
способность. 

Объектив требует очень бережного обращения, особенно это 
касается объективов с большим увеличением, т.к. у них рабочее рас-
стояние, т.е. расстояние от покровного стекла до фронтальной лин-
зы, измеряется десятыми долями миллиметра. Например, рабочее 
расстояние для объектива ×40 составляет 0,6 мм. 

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 2-3 
линз, вмонтированных в металлический цилиндр. Между линзами 
расположена постоянная диафрагма, определяющая границы поля 
зрения. Нижняя линза фокусирует изображение объекта, построен-
ное объективом в плоскости диафрагмы, а верхняя служит непо-
средственно для наблюдения. Увеличение окуляров обозначено на 
них цифрами: ×10, ×16. Окуляры не выявляют новых деталей строе-
ния, и в этом отношении их увеличение бесполезно. Таким образом, 
окуляр, подобно обычному увеличительному стеклу, дает прямое, 
мнимое, увеличенное изображение наблюдаемого объекта, постро-
енное объективом. 

Для определения общего увеличения микроскопа следует 
умножить увеличение объектива на увеличение окуляра. Например, 
если окуляр дает 10-кратное увеличение, а объектив — 20-кратное, 
то общее увеличение 10×20 = 200 раз. Таким образом, общее увели-
чение микроскопа БИОМЕД-4 составляет от 10×4 = 400 до 
16×100 = 1600. 

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроос-
ветителя, конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, рас-
положенных под предметным столиком. Они предназначены для 
освещения объекта пучком света. 

Зеркало служит для направления света через конденсор и от-
верстие предметного столика на объект. Оно имеет две поверхности: 
плоскую и вогнутую. В лабораториях с рассеянным светом исполь-
зуют вогнутое зеркало. 
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Электроосветитель устанавливается под конденсором в гнез-
до подставки. Конденсор состоит из 2-3 линз, вставленных в метал-
лический цилиндр. При подъеме или опускании его с помощью спе-
циального винта соответственно конденсируется или рассеивается 
свет, падающий от зеркала на объект. 

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и конден-
сором. Она служит для изменения диаметра светового потока, на-
правляемого зеркалом через конденсор на объект, в соответствии с 
диаметром фронтальной линзы объектива и состоит из тонких ме-
таллических или пластиковых пластинок. С помощью рычажка их 
можно или соединить, полностью закрывая нижнюю линзу конден-
сора, или развести, увеличивая поток света. 

Кольцо с матовым стеклом или светофильтром уменьшает 
освещенность объекта. Оно расположено под диафрагмой и пере-
двигается в горизонтальной плоскости. 

Механическая система микроскопа состоит из подставки, ко-
робки с микрометренным механизмом и микрометренным винтом, 
тубуса, тубусодержателя, винта грубой наводки, кронштейна кон-
денсора, винта перемещения конденсора, револьвера, предметного 
столика. 

Подставка - это основание микроскопа. 
Коробка с микрометренным механизмом, построенном на 

принципе взаимодействующих шестерен, прикреплена к подставке 
неподвижно. Микрометренный винт служит для незначительного 
перемещения тубусодержателя, а, следовательно, и объектива на 
расстояния, измеряемые микрометрами. Полный оборот микромет-
ренного винта передвигает тубусодержатель на 100 мкм, а поворот 
на одно деление опускает или поднимает тубусодержатель на 2 мкм. 
Во избежание порчи микрометренного механизма разрешается кру-
тить микрометренный винт в одну сторону не более чем на полови-
ну оборота. 

Тубус или трубка – цилиндр, в который сверху вставляют 
окуляры. Тубус подвижно соединен с головкой тубусодержателя, 
его фиксируют стопорным винтом в определенном положении. Ос-
лабив стопорный винт, тубус можно снять. 
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Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, ко-
торые ввинчиваются в его гнезда. Центрированное положение объ-
ектива обеспечивает защелка, расположенная внутри револьвера. 

Тубусодержатель несет тубус и револьвер. 
Винт грубой наводки используют для значительного пере-

мещения тубусодержателя, а, следовательно, и объектива с целью 
фокусировки объекта при малом увеличении. 

Предметный столик предназначен для расположения на нем 
препарата. В середине столика имеется круглое отверстие, в которое 
входит фронтальная линза конденсора. На столике имеются две 
пружинистые клеммы – зажимы, закрепляющие препарат. 

Кронштейн конденсора подвижно присоединен к коробке 
микрометренного механизма. Его можно поднять или опустить при 
помощи винта, вращающего зубчатое колесо, входящее в пазы рейки 
с гребенчатой нарезкой. 

Правила работы с микроскопом 
При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции 

в следующем порядке:  
1. Работать с микроскопом следует сидя. 
2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфет-

кой объективы, окуляр, зеркало или электроосветитель. 
3. Микроскоп установить перед собой, немного слева, на 

достаточном расстоянии от края стола. Во время работы его не сдви-
гать. 

4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в 
крайнее верхнее положение. 

5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличе-
ния. 

6. Опустить объектив в рабочее положение, т.е. на расстоя-
ние 1 см от предметного стекла. 

7. Установить освещение в поле зрения микроскопа, исполь-
зуя электроосветитель или зеркало. Глядя одним глазом в окуляр и 
пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направить свет от окна в 
объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле зрения. 
Если микроскоп снабжен осветителем, то подсоединить микроскоп к 
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источнику питания, включить лампу и установить необходимую яр-
кость горения. 

8. Положить микропрепарат на предметный столик так, что-
бы изучаемый объект находился под объективом. Глядя сбоку, 
опускать объектив при помощи макровинта до тех пор, пока рас-
стояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не 
станет 4-5 мм. 

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой 
наводки на себя, плавно поднимая объектив до положения, при ко-
тором хорошо будет видно изображение объекта. Запрещается одно-
временно смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная лин-
за может раздавить покровное стекло, и на ней появятся царапины. 

10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, распо-
ложить его в центре поля зрения микроскопа. 

11. Если изображение не появилось, то надо повторить все 
операции пунктов 6-9. 

12. Для изучения объекта при большом увеличении, сначала 
нужно поставить выбранный участок в центр поля зрения микроско-
па при малом увеличении. Затем поменять объектив на ×40, повора-
чивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. При помо-
щи микрометренного винта добиться хорошего изображения объек-
та. На коробке микрометренного механизма имеются две риски, а на 
микрометренном винте - точка, которая должна все время находить-
ся между рисками. Если она выходит за их пределы, ее необходимо 
возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого пра-
вила, микрометренный винт может перестать действовать. 

13. По окончании работы с большим увеличением, устано-
вить малое увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика 
препарат, протереть чистой салфеткой все части микроскопа, на-
крыть его защитным чехлом.  

Техника приготовления временного препарата 
Возьмите предметное стекло из контейнера, держа его за бо-

ковые грани. Поместите в центр стекла объект.  
Нанесите пипеткой 1–2 капли воды на объект.  
Возьмите покровное стекло за боковые грани и положите его 

боковой гранью на каплю воды, затем медленно опустите на нее 
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стекло. Между стеклами не должно быть пузырьков воздуха, нельзя 
покровное стекло кидать на каплю сверху, его нужно как бы вдви-
нуть в каплю сбоку. Излишки воды убираются фильтровальной бу-
магой. Приготовленный микропрепарат поместите на предметный 
столик и рассмотрите сначала при малом, затем при большом увели-
чении. В том случае, если микропрепарат сделан неаккуратно, меж-
ду стеклами есть пузырьки воздуха, следует повторить действия. 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Используя микроскопы, таблицы и практикум, 

изучить устройство световых микроскопов. Запомнить названия и 
назначение их частей.  

Задание 2. При малом и большом увеличениях микроскопа 
научиться быстро находить объекты на постоянных микропрепара-
тах.  

Задание 3. В отчете укажите названия элементов светового 
микроскопа, соответствующие цифрам на рисунках: 

 
Рис. 3. Контрольное задание к лабораторной работе №1 
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дит процесс фотосинтеза. Хлоропласты обеспечивают синтез всех 
органических веществ, которые необходимы для жизни эвглены. 

Если эвглена развивалась в темноте, то хлоропластов нет. В 
этом случае эвглена питается как обычное животное, усваивая рас-
творенные органические вещества из окружающей среды. 

В передней части клетки, ближе к жгутику, различима со-
кратительная вакуоль. Она необходима для удаления избытка воды, 
поступающей в клетку, т.к. эвглена живет в водной среде. Кроме 
того, сократительная вакуоль выполняет функцию выделения про-
дуктов распада. 

В самой верхней части переднего конца эвглены находится 
небольшая плотная структура – глазок. Это светочувствительный 
органоид, который помогает эвглене находить самые освещенные 
части водоема 

Инфузория-туфелька (парамеция) - наиболее типичный ши-
роко распространенный представитель типа ресничных. Она обитает 
в стоячей воде, а также в пресноводных водоемах с очень слабым 
течением, содержащих разлагающийся органический материал. Ри-
сунок 5 дает представление о довольно сложном строении этих ор-
ганизмов, типичном для инфузории.  

 
Рис. 5. Строение инфузории-туфельки 

Сложность строения клетки у парамеции объясняется тем 
обстоятельством, что ей приходится выполнять все функции, при-
сущие целому организму, а именно питание, осморегуляцию и пере-
движение. Тело парамеции имеет характерную форму: передний ко-
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нец у нее тупой, а задний несколько заострен. Реснички инфузории 
туфельки расположены парами по всей поверхности клетки. Распо-
лагаясь продольными диагональными рядами, они, совершая бие-
ния, заставляют инфузорию вращаться и продвигаться вперед. Меж-
ду ресничками находятся отверстия, ведущие в особые камеры, на-
зываемые трихоцистами. Из этих камер под влиянием определенных 
раздражителей могут выстреливать тонкие остроконечные нити, ис-
пользуемые, вероятно, для удержания добычи. Под пелликулой ин-
фузории туфельки располагается эктоплазма – прозрачный слой 
плотной цитоплазмы консистенции геля. В эктоплазме находятся 
базальные тельца (идентичные центриолям), от которых отходят 
реснички, а между базальными тельцами имеется сеть тонких фиб-
рилл, участвующих, по-видимому, в координировании биения рес-
ничек.  

Основная масса цитоплазмы инфузории туфельки представ-
лена эндоплазмой, имеющей более жидкую консистенцию, чем эк-
топлазма. Именно в эндоплазме расположено большинство орга-
нелл. На вентральной (нижней) поверхности туфельки ближе к ее 
переднему концу находится околоротовая воронка, на дне которой 
находится рот, или цитостом. Рот инфузории туфельки ведет в ко-
роткий канал – цитофаринкс, или глотку. Как околоротовая воронка, 
так и глотка могут быть выстланы ресничками, движения которых 
направляют к цитостому поток воды, несущей с собой различные 
пищевые частицы, такие, например, как бактерии. Вокруг попавших 
в цитоплазму путем эндоцитоза пищевых частиц образуется пище-
вая вакуоль. Эти вакуоли перемещаются по эндоплазме к так назы-
ваемой порошице, через которую непереваренные остатки путем 
экзоцитоза выводятся наружу. В цитоплазме инфузории-туфельки 
имеются также две сократительные вакуоли, местоположение кото-
рых в клетке строго фиксировано. Эти вакуоли отвечают за осморе-
гуляцию, т.е. поддерживают в клетке определенный водный потен-
циал. Жизнь в пресной воде осложняется тем, что в клетку постоян-
но поступает вода в результате осмоса; эта вода должна непрерывно 
выводиться из клетки, чтобы предотвратить ее разрыв. Происходит 
это с помощью процесса активного транспорта, требующего затраты 
энергии. Вокруг каждой сократительной вакуоли инфузории ту-
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фельки расположен ряд расходящихся каналов, собирающих воду, 
перед тем как высвободить ее в центральную вакуоль. В клетке па-
рамеции инфузории туфельки находятся два ядра. Большее из них – 
макронуклеус – полиплоидное; оно имеет более двух наборов хро-
мосом и контролирует метаболические процессы, не связанные с 
размножением. Микронуклеус – диплоидное ядро. Оно контролиру-
ет размножение и образование макронуклеусов при делении ядра. 
Парамеция может размножаться как бесполым путем (поперечным 
делением надвое), так и половым (путем конъюгации). 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Изучить препараты при малом и большом увели-

чении. Зарисовать в тетради. Отметить передний и задний конец те-
ла, ядро, цитоплазму, оболочку, жгутик, глазок, сократительную ва-
куоль, хлоропласты, цитостом, реснички, макро- и микронуклеус и 
другие органоиды.  

Задание 2. Письменно в отчёте ответить на вопросы:  
1. Что объединяет эвглену с миром растений? 
2. Какие черты жизнедеятельности эвглены позволяют отне-

сти ее к животному миру? 
3. Что объединяет инфузорию с миром животных? 
4. Перечислить схожие и отличные черты строения, питания 

и размножения организмов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. Водоросли. Изучение и 
определение отделов на живом образце 

Цель работы: ознакомиться с разнообразием царства 
Водоросли, научиться работать с определителем, изучить строение 
фотосинтезирующих организмов. 

Материалы и оборудование: микроскоп БИОМЕД-4, ком-
плект постоянных микропрепаратов, предметные и покровные стек-
ла, вода, образцы перифитона из аквариумов, определители. 

Общие сведения 
 Водоросли (лат.  Algae) — полифилетическая экологическая 

группа преимущественно фотоавтотрофных одноклеточных, коло-
ниальных или многоклеточных организмов, обитающих, как прави-
ло, в водной среде, в систематическом отношении представляющая 
собой самостоятельное царство или подцарство в царстве Растения. 
Наука о водорослях называется альгологией. 

Насчитывается около 30-40 тысяч видов водорослей, оби-
тающих в водной, почвенной и наземно-воздушной среде. Размеры 
колеблются от 1 мкм до 30-60 м. Форма тела весьма разнообразна, 
одноклеточные могут иметь непостоянную амебоидную форму 
клетки, продолговато-овальную с одним или двумя жгутиками, кок-
коидную без органоидов передвижения. Многоклеточные формы 
представлены, в основном, нитчатыми формами, однако в результа-
те деления нитей в разных плоскостях образуется и пластинчатая 
форма. У ряда водорослей слоевища расчленены и напоминают по-
бег с ветками и отходящими книзу ризоидами, служащими для при-
крепления к грунту. 

Важными общими признаками группы являются: 
- наличие фотосинтезирующего пигмента в особых органои-

дах – хроматофорах, и фотоавтотрофный тип питания; 
- клеточная стенка, структурным компонентом которой, как 

правило, является целлюлоза; 
- простота строения, которая у многоклеточных форм выра-

жается в отсутствии чёткой дифференцировки тела (называемого 
слоевищем, или талломом) на органы; отсутствии ярко выраженной 
проводящей системы; 
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- обитание в водной среде или во влажных условиях (в поч-
ве, сырых местах и т. п.). 

Царство Algae разделяется на несколько отделов.  
Отделы, представленные, в основном, одноклеточными фор-

мами: Динофлагелляты (жгутиковые), Золотистые, Желто-зеленые, 
Диатомовые, Эвгленовые. Отделы, представленные, в том числе, 
многоклеточными формами: Бурые, Красные, Зеленые, Харовые. 

В образцах перифитона также часто встречаются представи-
тели цианобактерий, которые напоминают водоросли наличием 
пигмента, отвечающего за фотосинтез, но являются прокариотиче-
скими организмами. 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Используя комплекты готовых микропрепаратов, 

изучить и зарисовать представителей одноклеточных (хлорелла), 
нитчатых (спирогира) и колониальных (вольвокс) водорослей. Обо-
значить на рисунках различимые органоиды и особенности строения 
клеток. 

Задание 2. Используя микроскопы, предметные и покровные 
стекла, и живые образцы перифитона, найти и зарисовать не менее 
3-х видов водорослей. Желательно, чтобы найденные образцы отно-
сились к разным отделам. Используя таблицы и определители,  оп-
ределить систематическую принадлежность найденного образца до 
наименьшего определяемого таксона. 

Задание 3. Используя литературу и интернет-ресурсы, опи-
сать строение и образ жизни всех изученных образцов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. Лишайники. Определение вида 
лишайника. Изучение структуры таллома на живом образце и 

микропрепарате 

Цель работы: изучение морфологии, анатомических осо-
бенностей и экологии лишайников. 

Материалы и оборудование: микроскоп БИОМЕД-4, ком-
плект постоянных микропрепаратов «Лишайники», образцы талло-
мов лишайников из разных районов Санкт-Петербурга и пригоро-
дов. 

Общие сведения 
Лишайники представляют собой симбиотические (по другой 

гипотезе – паразитические) ассоциации грибов (микобионт) и мик-
роскопических зелёных водорослей и/или цианобактерий (фото-
бионт или фикобионт). Микобионт образует слоевище (таллом), 
внутри которого располагаются клетки фотобионта. Группа насчи-
тывает более 26000 видов. Традиционная систематика лишайников 
во многом условна и отражает, скорее, особенности их строения и 
образа жизни, чем родственные отношения внутри группы, тем бо-
лее что основывается она только на микобионте, а фотобионт сохра-
няет свою таксономическую самостоятельность. Классифицируют 
лишайники по-разному, но в настоящее время рассматривают их как 
экологическую группу, уже не придавая им статуса таксона, по-
скольку независимость происхождения разных групп лишайников 
не вызывает сомнений, а группы, входящие в состав лишайников, 
помещают туда же, что и родственные микобионту грибы, не обра-
зующие лишайников. Для обозначения лишайников используют би-
номинальную номенклатуру, названия соответствуют названию ми-
кобионта. 

Являясь яркими представителями группы стресс-толерантов 
с точки зрения жизненной стратегии, лишайники обычно заселяют 
местообитания, непригодные для жизни других фотобионтов. Двой-
ственность лишайников позволяет им обходиться минимумом ре-
сурсов внешней среды. Роли отдельных видов в ассоциации лишай-
ника можно обобщить следующим образом: водоросль снабжает 
гриб органическими веществами (продуктами фотосинтеза), а гриб 
обеспечивает водоросль водой и минеральными солями. 
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ра, необходимая для развития гриба. Лишайниковые кислоты видос-
пецифичны, что позволяет использовать их в качестве систематиче-
ского признака. Установлено, что они обладают антибиотическим 
действием, из-за чего некоторые из них используются в медицине. 

Лишайники способны размножаться вегетативно, а также 
бесполым и половым путем. Чаще всего наблюдается вегетативное 
размножение, основанное на способности слоевища лишайника к 
регенерации. Кроме этого, лишайники образуют особые органы ве-
гетативного размножения: соредии, изидии и лобулы. Соредии 
представляют собой очень мелкие образования, содержащие одну 
или несколько клеток водоросли, оплетенных гифами гриба. Изидии 
– палочковидные выросты на верхней поверхности слоевища, со-
стоящие из клеток водоросли и гриба. Лобулы имеют вид мелких, 
вертикальных чешуек, расположенных на поверхности слоевища и 
по его краям. Споровое размножение присуще только грибу. При 
этом образуются разнообразные по размерам и форме споры. В том 
случае, когда лишайник образован аскомицетом, его половой про-
цесс практически идентичен таковому у свободноживущих сумча-
тых грибов. 

В силу особенностей физиологии и образа жизни, лишайни-
ки являются идеальным индикатором загрязнения атмосферы, осо-
бенно сернистым газом. При этом, поскольку интенсивность воздей-
ствия на лишайник зависит от площади его контакта со средой оби-
тания, наиболее чувствительными оказываются кустистые формы, а 
наиболее устойчивыми к загрязнению – накипные. 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Изучить и зарисовать строение лишайника с по-

мощью микроскопа и готового микропрепарата «Срез лишайника». 
Отметить гифы гриба и клетки водоросли. 

Задание 2. Рассмотреть образцы таллома лишайников из 
разных районов города. Определить принадлежность лишайников к 
основным морфологическим группам. Попытаться определить вид 
лишайника, используя определительные таблицы и интернет-
ресурсы. 

Задание 3. Используя литературу и интернет-ресурсы, опи-
сать строение и образ жизни осмотренных лишайников.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. Тип Кишечнополостные. 
Изучение пресноводной гидры 

Цель работы: изучение раздела Лучистые на примере пре-
парата пресноводной гидры. Изучение строения, онтогенеза и эколо-
гии Кишечнополостных. 

Материалы и оборудование: микроскоп БИОМЕД-4, ком-
плект постоянных микропрепаратов «Зоология». 

Общие сведения 
Лучистые характеризуются следующими основными особен-

ностями организации: лучевой симметрией, двуслойностью строе-
ния, наличием кишечной (гастральной) полости и нервной системы 
диффузного типа. Лучистая (радиальная) симметрия формирует 
сходные пространственные возможности в захвате пищи и обороне 
от врагов, и характерна, как правило, малоподвижным и неподвиж-
ным формам жизни. В процессе онтогенеза тело Лучистых форми-
руется из двух зародышевых листков: эктодермы и энтодермы. Эк-
тодерма образует покровные ткани, а энтодерма выстилает кишеч-
ную полость. Систематически раздел делится на два типа: Кишечно-
полостные и Гребневики. 

Тип Кишечнополостные, представителем которого является 
гидра пресноводная, включает в себя три класса: Гидроидные, Сци-
фоидные, Коралловые полипы. Гидра относится к первому из пере-
численных. В классе Гидроидных насчитывается около 4 тысяч ви-
дов низших представителей кишечнополостных. 

На продольном срезе тело гидры имеет форму удлиненного 
мешочка. Передний конец, на котором находится рот, более широ-
кий. Щупальца не всегда попадают в плоскость препарата при при-
готовлении среза. Противоположный конец тела вытянут в виде сте-
белька. Стебелек образует подошву, с помощью которой гидра при-
крепляется к различным предметам. Внутри тела гидры имеется ки-
шечная полость. Внешний вид пресноводной гидры представлен на 
рисунке 7. 
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Рис. 7. Внешний вид гидры пресноводной (Hydra vulgaris) 

Тело гидр двуслойное. Между экто- и энтодермой находится 
базальная мембрана, или мезоглея.  

Основу эктодермы составляют эпителиально-мускульные 
клетки, выполняющие покровные и сократительные функции. В ос-
новании каждой клетки имеется сократительный аппарат – мускуль-
ное волоконце, играющее важную роль при движении гидры. В про-
межутках между эпителиально-мускульными клетками располага-
ются мелкие недифференцированные – интерстициальные клетки. 
Из них могут формироваться любые другие клетки эктодермы, в том 
числе и половые. В наружном слое расположены также нервные 
клетки с отростками. Нервные клетки контактируют между собой и 
кожно-мускульным мешком, образуя сеть. Такая нервная система 
называется диффузной и является самой примитивной среди много-
клеточных. Наличие нервной сети способствует координации дви-
жения гидры при сокращении и перемещении. Для гидроидов харак-
терно наличие особой группы клеток, называемых стрекательными. 
Такие клетки служат для защиты и нападения. Стрекательные клет-
ки могут быть нескольких типов: пенетраты, вольвенты, глютинаты. 

Во внутреннем слое клетки удлиненные, столбчатые. Глав-
ная их функция – переваривание пищи. Они выделяют в кишечную 
полость пищеварительный сок, под действием которого пища в зна-
чительной мере переваривается. Это начальный этап пищеварения, 
он происходит в кишечной полости. Окончательное пищеварение 
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происходит внутри клеток, выстилающих кишечную полость. Эти 
длинные столбчатые клетки на своей поверхности образуют вырос-
ты цитоплазмы (псевдоподии, или ложноножки), с помощью кото-
рых они захватывают мельчайшие непереваренные кусочки пищи. 
Переваривание этого материала происходит внутри клеток в пище-
варительных вакуолях. В основании столбчатых клеток имеются 
сократительные мускульные волокна, которые играют важную роль 
при сокращении и перемещении гидры. На срезе видно, что некото-
рые клетки внутреннего слоя имеют жгутики. Их движение способ-
ствует перемешиванию частичек пищи. Непереваренные остатки 
пищи выбрасываются наружу через рот. 

Размножение гидры происходит бесполым и половым путем. 
Бесполое размножение происходит почкованием. Половое размно-
жение обычно перекрестное. В эктодерме образуются и мужские, и 
женские половые клетки. Сперматозоиды через разрывы ткани вы-
ходят в воду и проникают в яйцеклетку другой особи. Образующая-
ся эмбриотека может переносить промерзание и пересыхание водо-
ема. При благоприятных условиях в эмбриотеке развивается моло-
дая гидра, которая выходит через разрывы в оболочке. 

Под малым увеличением хорошо видно 2 слоя клеток, общие 
черты их строения. Чтобы рассмотреть детали строения необходимо 
использовать большее увеличение. 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Изучить и зарисовать продольный срез гидры. 

Отметить: рот, кишечную полость, стебелек, наружный слой клеток, 
внутренний слой клеток.  

Задание 2. Развернуто ответить на вопросы: 
1. Какую роль играет рот в жизнедеятельности гидры? 
2. Каково значение наружного слоя клеток? 
3. В чем особенность пищеварения гидры? 
4. Какие клеточные структуры обеспечивают способность 

гидры к сокращению и перемещению? 
Задание 3. Используя литературу и интернет-ресурсы, опи-

сать общность и отличия различных классов типа Кишечнополост-
ные.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. Типы Плоские, Круглые и 
Кольчатые черви 

Цель работы: изучение морфологии и внутреннего строения 
низших и высших червей. 

Материалы и оборудование: микроскоп БИОМЕД-4, ком-
плект постоянных микропрепаратов «Зоология»: микропрепараты 
«Членик ленточного червя» и «Поперечный срез дождевого червя». 
Образцы перифитона с внутренней стороны стенки аквариума, 
предметные и покровные стела, препаровальные иглы, пинцет. 

Общие сведения 
В данной лабораторной работе необходимо изучить особен-

ности строения и образа жизни червеобразных (в привычном пони-
мании этого слова) организмов, которые представляют три крупных 
типа из царства Животные: Плоские черви (Plathelminthes), Круглые 
черви (Nematoda) и Кольчатые черви (Annelida). Поскольку в рамках 
данного пособия подробно рассмотреть особенности столь крупных 
таксономических групп невозможно, ниже рассмотрены лишь об-
щие черты, свойственные изучаемым организмам. 

Ленточные черви (Cestoda) – это один из наиболее много-
численных классов типа Плоские черви. Являются  эндопаразитиче-
скими животными, развивающимися со сменой хозяев. Взрослые 
паразиты обитают в кишечнике окончательного хозяина, а их личи-
ночные фазы развиваются в тканях внутренних органов промежу-
точных хозяев. Внешне цестоды хорошо отличаются от других пло-
ских червей. Обычно их тело состоит из головки, шейки и длинной 
ленты, составленной из члеников. Паразитический образ жизни в 
условиях, где в изобилии имеется переваренная пища, привел к уп-
рощению их организации. Строение кожно-мускульного мешка 
сходно с таковым у трематод и моногеней. В паренхиме содержится 
много гликогена, расходуемого при анаэробном дыхании. Нервная 
система – ортогон. В сколексе имеется парный ганглий, от которого 
отходит несколько пар нервных тяжей. Выделительная система 
представлена протонефридиями. Имеются два боковых выделитель-
ных канала, в которые впадают тонкие канальцы от клеток с мерца-
тельным эпителием. Пищеварительная система и органы чувств  ре-
дуцированы в связи с паразитическим образом жизни. С другой сто-
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роны, у ленточных червей сильно развита половая система, мета-
мерно повторяющаяся в члениках. Главные структуры, которые 
входят в состав каждого членика – яичник с маткой и множество 
семенников. Цестоды – гермафродиты, они оплодотворяют сами се-
бя. По мере созревания членика матка, заполненная яйцами, увели-
чивается в объеме и заполняет весь членик. Зрелые членики имеют-
ся только на самом конце ленточного червя. Они отрываются и с 
калом выходят наружу. За сутки из зараженного человека выносится 
около 5 миллионов яиц. 

Выявление члеников в составе кала имеет диагностическое 
значение в медицинской практике. Это говорит о зараженности че-
ловека ленточным червем. 

Дождевой или европейский земляной червь является типич-
ным представителем класса Малощетинковые типа Кольчатые чер-
ви. Семейство дождевых червей включает около 200 видов, боль-
шинство из которых обитает в почве. 

Снаружи тело червя покрыто защитным слоем клеток эпите-
лия, часто с большим количеством железистых клеток. Обильное 
выделение слизи защищает кожу дождевых червей от механических 
повреждений и высыхания. Под покровной тканью, плотно примы-
кая к ней, расположена многослойная мышечная ткань, обеспечи-
вающая сокращение тела в длину и в диаметре, благодаря чему про-
исходит движение червя. В мышечном слое мышцы ориентированы 
в двух направлениях. Непосредственно к покрову примыкают мыш-
цы, расположенные по кольцу. Их сокращение уменьшает диаметр 
тела червя. К кольцевым мышцам примыкают продольные мышцы, 
их сокращение вызывает уменьшение длины тела червя. Покровная 
ткань и мышечная объединяются вместе и образуют кожно-
мускульный мешок, выстланный изнутри целомическим эпителием. 

Кишечник проходит по всей длине тела. В переднем отделе 
обособлены ротовая полость, мускулистая глотка, относительно уз-
кий пищевод, зоб и желудок. В стенках пищевода имеются извест-
ковые железы, нейтрализующие гуминовые кислоты в пище. Из же-
лудка пища поступает в среднюю кишку, где происходит всасыва-
ние питательных веществ. Непереваренные остатки пищи и мине-
ральные частицы почвы поступают в короткую заднюю кишку и че-
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рез анальное отверстие удаляются наружу. В средней кишке дор-
сально расположена внутренняя продольная складка – тифлозоль, 
увеличивающая всасывающую поверхность кишечника и хорошо 
заметная на препарате поперечного среза (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8. Строение дождевого червя (А – внешний вид, Б - внутренее строение, В 

– строение нервной цепочки) 
Кровеносная система олигохет замкнутого типа. Имеются 

брюшной и спинной пульсирующие сосуды, которые связаны коль-
цевыми сосудами. В крови присутствует гемоглобин, растворенный 
в плазме. Выделительная система представлена метанефридиями, 
способными экономить влагу путем реабсорбции воды. Нервная 
система представлена парой надглоточных ганглиев и брюшной 
нервной цепочкой. Половая система гермафродитная. Половые же-
лезы сосредоточены в передних сегментах тела (9-15-е сегменты). 
Развитие обычно протекает без метаморфоза. 

В образцах перифитона с внутренней стенки аквариума 
можно встретить микроскопических представителей Плоских, Круг-



 

28 

 

лых и Кольчатых червей. Наиболее вероятно нахождение таких жи-
вотных как планарии (класс Turbellaria, тип Plathelminthes), свобод-
ноживущие нематоды и коловратки (класс Nematoda и класс 
Rotatoria, тип Nemathelminthes), а также аэлосомы (класс 
Oligochaeta, тип Annelida) (Рисунок 9). 

 
Рис. 9. Часто встречающиеся представители трех типов червей в пробах  пе-
рифитона (1 – аэлосома, 2 - нематода, 3 – планария, 4-5 - разновидности коло-

враток) 
Порядок выполнения работы 

Задание 1. Изучить членик ленточного червя под микроско-
пом и зарисовать его. Ответить на вопросы: 

1. Как организован членик? 
2. В чем значение членика для ленточного червя? 
3. О чем говорит обнаружение членика ленточного червя в 

анализе кала человека? 
4. Опишите связь простоты внутреннего строения червя с его 

образом жизни. 
Задание 2. Зарисовать поперечный срез дождевого червя. 

Отметить спинную и брюшную стороны, покровную ткань, кожно- 
мускульный мешок, кишечник, кровеносные сосуды: спинной и 
брюшной, а также нервную цепочку, полость тела, клетки, высти-
лающие ее, трубочки выделительной системы. Ответить на вопросы: 

1. Как определить на поперечном срезе спинную и брюшную 
стороны дождевого червя? 
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2. В чем значение полости тела дождевого червя? 
3. На какой стороне тела расположена нервная цепочка? 
4. Что такое кожно-мускульный мешок? В чем его значение? 
5. Опишите признаки усложнения кольчатых червей по 

сравнению с круглыми и плоскими на примере дождевого червя. 
Задание 3. Используя покровные и предметные стекла при-

готовить образец перифитона и постараться найти и определить 
микроскопических представителей червей. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. Тип членистоногие 

Цель работы: изучение черт организации членистоногих, 
отличия водных и сухопутных форм членистоногих. Узнать особен-
ности постэмбрионального развития ракообразных и насекомых. 
Понять происхождение метаморфоза и его биологическое значение. 

Материалы и оборудование: микроскоп БИОМЕД-4, мик-
ропрепараты «Циклоп», «Дафния», «Куколка дрозофилы», «Личин-
ка дрозофилы», «Имаго дрозофилы».  

Общие сведения 
К типу членистоногих относятся сегментированные живот-

ные с плотным хитиновым покровом и членистыми конечностями. 
Это самая процветающая группа животных на Земле, отличающаяся 
большим видовым разнообразием и высокой численностью. В на-
стоящее время известно более 1 млн. видов членистоногих, что в 
несколько раз превышает число видов всех остальных типов живот-
ных. 

Прогрессивное строение представителей типа Членистоно-
гие обеспечило им широкое освоение экологических ниш во всех 
средах обитания. К числу общих особенностей можно отнести сле-
дующие:  

- хитиновая кутикула, обладающая эластичностью и прочно-
стью; 

- гетерономная сегментация тела; 
- членистые конечности, выполняющие множество функций, 

кроме локомоторной; 
- поперечнополосатая мышечная ткань; 
- полость тела, заполненная гемолимфой; 
- незамкнутая кровеносная система; 
- функционально прогрессивная нервная система и развитая 

система органов чувств; 
- развитие обычно происходит с метаморфозом. 
Тип Членистоногие обычно подразделют на четыре подтипа: 

Трилобитообразные, Жабродышащие, Хелицеровые, Трахейные. 
Изучить все таксономическое и экологическое разнообразие 

членистоногих в рамках одной лабораторной работы невозможно, 
поэтому в качестве образцов рассматриваются лишь три вида, при-
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надлежащих к двум многочисленным классам: Ракообразные и На-
секомые открыточелюстные. 

Ракообразные (Crustacea) – многочисленная и разнообразная 
группа в основном водных членистоногих, к которой относится около 40 
тысяч современных видов. В лабораторной работе будут изучены пред-
ставители планктонных обитателей пресноводных экосистем из отрядов 
Листоногие (Phyllopoda) и Веслоногие (Copepoda). 

Микропрепарат «Дафния» обычно содержит одного-двух пред-
ставителей видов Daphnia pulex или Daphnia magna (рис.10).  

 
Рис. 10. Внешний вид дафнии (А – вид сбоку, Б – вид сверху) 
Известно около 400 видов подотряда Ветвистоусые, обитающих в 

морях и пресных водах. Это мелкие рачки с карапаксом, напоминающим 
по форме двустворчатую раковину. На голове имеется один фасеточный 
глаз, образовавшийся путем слияния парных глаз, и один слаборазвитый 
науплиусов глазок. Антеннулы рудиментарны, зато антенны очень круп-
ные, двуветвистые и служат для движения. Взмахи антенн определяют 
скачкообразные движения ветвистоусых, поэтому их нередко называют 
водяными блохами. Грудной отдел несет 4-6 пар ног. Грудные ножки вы-
полняют функцию фильтрационного аппарата. На них имеются ряды ще-
тинок, с помощью которых из воды выцеживаются мелкие организмы и 
органические частицы. На грудных ножках имеются жаберные придатки, 
но в основном дыхание кожное. Брюшной отдел укороченный, нерасчле-
ненный, с коготкообразной вилочкой. Под карапаксом на спине у ветви-
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шести линек превращается во вполне сформированного рачка. Пресно-
водные циклопы распространены очень широко. Некоторые виды 
встречаются почти повсеместно. Этому способствуют, прежде всего, 
приспособления к перенесению неблагоприятных условий, в частно-
сти способность рачков переносить высыхание водоемов и в виде 
цист пассивно расселяться по воздуху. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в появлении циклопов в весенних лужах, возникающих при 
таянии снега, в только что залитых рыбоводных прудах и т.д. Вто-
рой причиной широкого распространения многих видов циклопов 
следует считать стойкость рачков, находящихся в активном состоя-
нии, по отношению к недостатку кислорода в воде, кислой ее реак-
ции и многим другим факторам, неблагоприятным для остальных 
пресноводных животных. 

Насекомые открыточелюстные (Insecta – Ectognatha) – 
основной класс надкласса Шестиногие подтипа Трахейнодышащие. 
Тело насекомых подразделяется на голову с усиками и тремя парами 
ротовых конечностей, трехсегментную грудь с тремя парами ног и 
брюшко, лишенное развитых конечностей. У большинства насеко-
мых имеются развитые крылья на среднем и заднем грудном сег-
менте и сложные фасеточные глаза на голове. Рудименты брюшных 
ножек модифицированы в половые придатки на заднем конце тела. 
Насекомые достигли высочайшего прогресса среди членистоногих и 
претерпели широкую экологическую радиацию, захватив самые раз-
нообразные экологические ниши в наземных и водных экосистемах. 
Всего известно около 1 млн. видов насекомых, однако эта цифра 
считается сильно заниженной. Некоторые энтомологи считают, что 
видовое богатство насекомых достигает 2 и даже 3 млн. Ежегодно 
описывают сотни новых видов из этого класса. 

Микропрепараты, используемые на лабораторной работе, 
демонстрируют строение и этапы онтогенеза плодовой мухи-
дрозофилы, которая относится к роду мелких насекомых семейства 
плодовых мушек (Drosophilidae) отряда двукрылых (Diptera). Это 
один из самых крупных отрядов насекомых, включающий около 80 
тыс. видов. Основными чертами отряда являются: колющий или ли-
жущий ротовой аппарат, наличие лишь одной – первой пары крыль-
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направлении длинной оси яйца. На одной из сторон яйца имеются 
два отростка, которые предохраняют яйцо от погружения в жидкую 
среду. В нормальных условиях эмбриональное развитие протекает 
вне тела матери и при температуре 25°С продолжается 20-22 часа. 
Число яиц, откладываемых одной самкой, сильно варьирует (от 200-
300 до 500-600 яиц) в зависимости от особенностей линии. Яйца от-
кладываются на кормовое растение. Личинки способны развиваться 
в гниющих фруктах, овощах, в маринадах, пивном сусле, в вине, в 
остатках молока. Следует указать, что личинка может утилизовы-
вать только те продукты, которые переработаны дрожжевыми клет-
ками. Первое время личинки остаются на поверхности питательной 
среды, а затем уходят вглубь ее и остаются там до момента окукли-
вания. Вылупившаяся личинка в своем развитии претерпевает три 
личиночных стадии и две линьки. Личинка имеет 12 сегментов: го-
ловной, 3 грудных и 8 брюшных. Личиночное развитие связано с 
усиленным питанием и ростом, и недостаток пищи на этой стадии в 
значительной степени определяет размеры мухи и ее жизнеспособ-
ность. Личинка имеет свои личиночные органы: глазки, мышцы и 
т.д., которые во время прохождения стадии куколки резорбируются 
и заменяются имагинальными органами, развивающимися из специ-
альных структур, называемых имагинальными дисками. Стадия ку-
колки знаменует собой начало нового этапа в развитии мухи, свя-
занного с перестройкой (метаморфозом) ее органов. Суть этого про-
цесса заключается в том, что все личиночные органы (кроме нерв-
ной системы и половых желез) резорбируются и замещаются имаги-
нальными органами, развивающимися из имагинальных дисков. Ку-
колка имеет характерную бочонкообразную форму и покоится на 
месте прикрепления до выхода имаго. Стадия куколки продолжается 
около 84 часов. 

Выход мух из куколок растянут во времени. Однако значи-
тельная часть мух вылупляется в дневное время. Таким образом, при 
температуре 25°С и нормальном состоянии питательной среды дро-
зофила заканчивает свое развитие примерно за 212 часов (около 9 
суток), причем стадия яйца длится 20–22 часа, личинки – 96 часов, 
куколки – 96 часов. С изменением условий среды развитие может 



 

36 

 

довольно сильно затягиваться или укорачиваться. Кроме того, сроки 
развития существенно зависят от плотности культуры. 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Изучить и зарисовать препараты «Циклоп» и 

«Дафния». Отметить передний и задний конец тела, различимые ор-
ганы. 

Задание 2. Изучить и зарисовать препараты: 
- «личинка дрозофилы»; 
- «куколка дрозофилы»; 
- «имаго дрозофилы». 
Отметить передний и задний конец тела, различимые орга-

ны. 
Задание 3. Описать онтогенез дрозофилы. Указать отличия в 

индивидуальном развитии представителей разных классов типа 
Членистоногие. 

Задание 4. Указать различия во внешнем и внутреннем 
строении ракообразного и насекомого. Обратить внимание на отли-
чия по следующим признакам: 

- сегментация тела; 
- количество и функции конечностей; 
- дыхательная система; 
- пищеварительная система; 
- нервно-гуморальная регуляция и органы чувств. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. Работа с определителями. 
Определение наименьшего определяемого таксона 

представителя макрозообентоса 

Цель работы: получить навыки работы с определителем. 
Ознакомиться с разнообразием фауны пресноводных беспозвоноч-
ных Северо-Запада РФ. Получить общее представление о взаимосвя-
зи видового состава бентоса с экологическим состоянием водного 
объекта. 

Материалы и оборудование: микроскоп БИОМЕД-4, уве-
личительные стекла, фиксированные образцы проб бентоса, чашки 
Петри, пинцеты, предметные и покровные стекла, определительные 
таблицы, полевой определитель пресноводных беспозвоночных. 

Общие сведения 
Бентос (от греч. benthos – глубина) – совокупность животных 

и растений, обитающих на дне или связанных с дном; многие из 
этих организмов проходят планктонную стадию развития, способст-
вующую их расселению. По преобладающим размерам составляю-
щих Бентос организмов его разделяют на микробентос (бактерии, 
простейшие, донные диатомовые водоросли и др.), мейобентос 
(мелкие черви, рачки и др. организмы с длиной тела обычно не бо-
лее 2 мм) и макробентос (донные организмы крупнее 2 мм). Разли-
чают фитобентос – водоросли и морские травы, которые заселяют 
лишь освещенные части шельфа, и зообентос – донных животных, 
заселяющих дно океана вплоть до ультраабиссальных глубин. Орга-
низмы зообентоса могут обитать на слоевищах растений, на поверх-
ности грунта (эпифауна), зарываться в относительно мягкий грунт 
(инфауна) или вбуравливаться в непрочные скальные породы (эндо-
литофауна); они различаются степенью подвижности (от прикреп-
ленных форм до активно ползающих). 

Зообентос служит хорошим, а в ряде случаев единственным 
биоиндикатором загрязнения донных отложений и придонного слоя 
воды. Макрозообентос является основой многих систем биоиндика-
ции: эколого-зонального метода Института гидробиологии, биоти-
ческих очков Чендлера, биотических баллов, расширенного биоти-
ческого индекса, биотического индекса р.Трент. 
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В данной лабораторной работе студент получает образец из 
фиксированной в 60% этиловом спирте пробы организмов бентоса. 
Как правило, проба отбирается в летний период в водном объекте 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Изучить предложенный образец через увеличи-

тельное стекло и, при необходимости, с использованием микроско-
па. Используя определительные таблицы и полевой определитель, 
определить систематическую принадлежность найденного образца 
до наименьшего возможного таксона. В качестве стартовой опреде-
лительной таблицы следует использовать Приложение. 

Задание 2. Используя литературу и интернет-ресурсы, опи-
сать строение и образ жизни найденных образцов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В методических указаниях представлен комплекс из восьми 
лабораторных работ по учебной дисциплине «Биология» для сту-
дентов направления подготовки 05.03.06 «Экология и природополь-
зование». 

Вскрываемые биологией закономерности – важная составная 
часть современного естествознания. Они служат укреплением связи 
биологии с точными и гуманитарными науками; развитием ком-
плексных и междисциплинарных исследований; увеличением кана-
лов взаимосвязи с теоретическим познанием и со сферой практиче-
ской деятельности, прежде всего с глобальными проблемами совре-
менности. 

Основной целью лабораторных занятий является подтвер-
ждение и уточнение имеющихся теоретических знаний путем их 
практической проверки, а также отработка практических умений и 
навыков обучающихся. Лабораторные  занятия способствуют разви-
тию мыслительной деятельности и познавательной активности обу-
чающихся и приобщению их к методам натурных исследований. 
Защита лабораторной работы – это демонстрация результатов само-
стоятельной работы студентов. В ходе защиты студенты излагают 
полученную информацию, сталкиваются с другими взглядами на 
планирование познавательной деятельности, учатся доказывать 
свою точку зрения и отвечать на вопросы. 
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