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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием фило-
софско-методологических аспектов при преподавании дисциплины «Цитология» 
в Новосибирском государственном педагогическом университете. Последовательно 
раскрывается роль философии в изучении некоторых разделов данной дисциплины 
с позиции существующих представлений о фундаментальных законах теоретической 
биологии. В работе дается оценка содержательной части некоторых вопросов цито-
логии как науки. С позиции диалектики обсуждаются вопросы развития принципов 
целостности органического мира, структурно-функциональной организации живого 
и формата их взаимодействия в единой системе. С точки зрения философии затраги-
вается проблема происхождения клетки, процесса превращения неживого в живое. 
Высказывается мнение о том, что такой подход при обучении дисциплинам биоло-
гической науки в формате исследования противоречий, сравнения различных идей, 
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теорий и гипотез существенно расширяет область познания мироздания и направлен 
на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций у сту-
дентов. 
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Abstract. The article highlights the issues related to the development of philosophical 
and methodological aspects in teaching the discipline Cytology in Novosibirsk State 
Pedagogical University. The role of philosophy in the study of some sections of this discipline 
is consistently revealed from the standpoint of existing ideas about the fundamental laws of 
theoretical biology. The authors evaluate of the substantive part of some issues of Cytology 
as a science. The development of principles of integrity of the organic world, as well as 
structural and functional organization of the living and the format of their interaction in 
a single system are discussed from the standpoint of dialectics. From the point of view of 
philosophy, the problem of the origin of the cell and the process of transformation of the 
inanimate into the living is touched upon. It is suggested an approach of teaching biological 
science disciplines in the format of studying contradictions, comparing different ideas, 
theories and hypotheses significantly expand the field of knowledge of the universe and 
is aimed at the formation of students’ general professional and professional competencies.
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Исследования в области теорети-
ческой биологии дают все основания 
считать, что философские аспекты 
развития элементов живой природы 
остаются незаслуженно обойденны-
ми вниманием исследователей [7; 12]. 
В этой связи становится совершенно 
очевидным необходимость понимания 
закономерностей и особенностей раз-
вития биологической формы движения 
материи в контексте фундаментальных 
законов диалектики как неотъемле-
мого компонента теоретизации науки. 
При этом необходимо особо отметить, 
что в современной биологии наблю-
дается явная теоретическая «недоста-
точность» обобщений существующих 
закономерностей [8]. Это выражается 
в преобладании уровня частных теоре-
тических построений в биологическом 
знании, недостаточной «насыщенности» 
его общими концепциями, снижающи-
ми эффективность научных исследова-
ний, ведущими в определенной степе-
ни к фрагментарности знаний о живом. 
Причины этого кроются не столько 
в незрелости биологического знания, 
сколько в трудностях методологическо-
го плана. Главным образом, это касается 
недостаточной разработанности средств 
и способов теоретического синтеза зна-
ний, перехода от индуктивных теорий 
к дедуктивным [2; 4]. Центром данной 
проблемы выступает вопрос о соотно-
шении различных методов в реализации 
концептуального синтеза внутри биоло-
гического, межнаучного, общенаучного.

Становление теоретической био-
логии и ее развитие – это объедине-
ние разнородного. И здесь возможно 
применение многих путей и методов, 

в том числе разработка онтологическо-
го и метафизического обоснования, ибо 
исключительными условиями целесоо-
бразности живого является постоянная 
угроза его небытия [5]. Самоорганиза-
ция биосистем становится реальностью 
благодаря способности живого уходить 
от небытия, имеющего онтологическое 
представительство в его структуре. Та-
кая ситуация требует разработки общих, 
адекватных методов концептуального 
синтеза внутри биологии и между нею 
и другими отраслями знания, конкрет-
ных представлений о механизме теоре-
тизации биологии [10].

При рассмотрении данного вопроса 
с позиции преподавания естественно-
научных дисциплин в педагогическом 
университете отчетливо прослежива-
ются преимущества и недостатки си-
стемы среднего общего образования. 
Одна проблем касается двух уровней 
преподавания биологии в школе – базо-
вого и профильного [13]. Такой вариант 
реализации образовательного процесса 
в школе становится фактором пополне-
ния рядов студентов первого курса пе-
дагогического университета обучающи-
мися с существенно различным уровнем 
специальной подготовки и сформиро-
ванности представлений о научной кар-
тине мира. Одним из вариантов реше-
ния данной проблемы может стать опыт 
совместной работы педагогов средней 
и высшей школы в формате непрерыв-
ного образования и дальнейшего разви-
тия этих отношений в системе «школа – 
вуз». Такой подход будет способствовать 
более полному формированию у обуча-
ющихся целостной картины мира и при-
обретению навыков владения языком 



53

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative Provision of Educational Process

этой науки в более широком смысле  
[11; 14]. Рассмотрение изучаемых собы-
тий и явлений природы, а также вскры-
ваемые причинно-следственные отно-
шения с точки зрения диалектики и их 
неразрывной связи с философией как 
наукой с особым, научно-теоретическим 
типом мировоззрения, наукой о мире 
в целом, об общих принципах и законо-
мерностях его бытия определяют акту-
альность настоящей работы.

Цель статьи – обобщение и анализ 
научной информации в части развития 
философско-методологических аспек-
тов теоретической биологии при обуче-
нии студентов направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) дисци-
плине «Цитология».

В биологии как науке существуют 
вопросы, которые являются ключевыми 
и без которых в прямом смысле невоз-
можно решить изучаемую проблему или 
дать объективное заключение об иссле-
дуемых событиях и явлениях. Нераз-
решимость таких вопросов на практике 
препятствует реализации видов деятель-
ности, которые в конечном итоге отвеча-
ют за проблему функционирования или 
смерти биологической системы.

Вместе с тем в биологии имеют-
ся вопросы, которые связаны с фило-
софско-методологическими аспектами 
данной науки и прямо не оказывают 
судьбоносного влияния на процессы 
жизнедеятельности в отличие от отме-
ченных выше. Они отражают философ-
ский взгляд на процессы жизнедеятель-
ности. На практике, в случае отсутствия 
ответа на такие вопросы, вряд ли прои-
зойдут события, приводящие к катастро-
фе или летальному эффекту. На самом 
деле таких вопросов в биологии очень 
много. В рамках настоящей работы мы 
остановимся лишь на некоторых, имею-
щих отношение к изучению избранных 
тем в цитологии. 

Одной из первых можно выделить 
тему «Уровни организации живой мате-
рии». Так, например, Ю. С. Ченцов [9] 
выделяет молекулярно-генетический, 
клеточный, онтогенетический, популя-
ционно-видовой, биогеоценотический 
и биосферный уровни организации жи-
вой материи. Все они в отдельности яв-
ляются частью целого и обеспечивают 
понимание структурного уровня органи-
зации живой материи в общем. Одним из 
философско-методологических аспек-
тов изучения данной темы является по-
нимание истинного уровня, на котором 
впервые регистрируются признаки жи-
вого. Нужно полагать, что ключевыми 
словами здесь должны быть «живая», 
«живой», «жизнь». С такой точки зрения 
представленная выше классификация не 
соответствует истине. Фактически пер-
вым уровнем живой системы выступает 
клеточный, а не молекулярно-генетиче-
ский. Основанием для такого заключе-
ния является следующее. Несмотря на 
то, что живое на самом деле состоит из 
молекул и генов, на сегодняшний день 
науке не известно ни одной живой мо-
лекулы или гена. Из чего логично сле-
дует заключение о том, что ниже уров-
ня клетки – жизни не существует. Как 
живое, так и неживое могут состоять из 
схожих молекул, однако только упако-
ванные в клеточную мембрану, следуя 
определенным законам, они начинают 
проявлять всю совокупность признаков 
и свойств живой материи. Придержива-
ясь отмеченной классификации, вполне 
логичным можно признать, что первый 
уровень – молекулярно-генетический – 
является нулевым, по сути пограничным 
между живым и мертвым. Первым уров-
нем живого, если говорить про жизнь, 
все же является клеточный. Совершен-
но очевидно, что от того, какой уровень 
является изначальным уровнем орга-
низации живой материи, сердце живо-
го существа не остановится, никто от 
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незнания данного вопроса не переста-
нет дышать и не умрет. Однако ответ 
на данный вопрос открывает человеку 
путь к разгадке мироздания и находится 
в компетенции философско-методологи-
ческих аспектов биологии. Поскольку 
процесс познания человеком окружаю-
щего мира остановить невозможно, то 
этот вопрос является важным с точки 
зрения философии и теоретической био-
логии. С нашей точки зрения, в процессе 
обучения дисциплине «Цитология» сту-
дент обязан иметь четкие представле-
ния о том, что, несмотря на существую-
щие общие закономерности в строении 
живого и неживого, вся совокупность 
фундаментальных признаков живой ма-
терии впервые регистрируется лишь на 
клеточном уровне. 

В современном понимании цитоло-
гия (биология клетки) – это наука о про-
исхождении, строении, развитии и функ-
циях клетки, а также о закономерностях 
ее гибели. Анализируя данное опреде-
ление, следует понимать, что проблема 
происхождения клетки находится в поле 
зрения как данной науки, так и филосо-
фии. С точки зрения цитологии глубокое 
понимание понятия «происхождение 
клетки» необходимо для планирования 
мероприятий по выделению клеточного 
материала с различным фенотипом из 
определенных компартментов тканей 
и органов для дальнейшего их исполь-
зования, например для трансплантации, 
а также многих других, сугубо практи-
ческих медико-биологических задач. 

С точки зрения философии вопрос 
происхождения клетки позволяет взгля-
нуть на этот процесс с позиции не част-
ного, а общего. Встраивание научного 
знания в доминирующее в настоящее 
время мировоззрение приводит к транс-
формации эвристики научного поиска. 
В этой связи возникают новые гипотезы, 
идеи и концепции, приближающие нас 
к истине. Это наиболее наглядно замет-

но на сложившихся в современной науке 
представлениях относительно проис-
хождения, например, эукариотической 
клетки. Это одновременно и вопрос, 
и проблема, которые на основе фунда-
ментальных законов философии рас-
крывают закономерности процесса пре-
вращения неживого в живое.

Дальнейший анализ определения 
биологии как науки меняет привычное 
для цитологии представление понятий 
«строение клетки», «развитие клетки», 
«функции клетки». Обличенные в фор-
мат философских принципов они полу-
чают другую интерпретацию и отвечают 
на вопросы: как на основе диалектики 
причинно-следственных взаимодей-
ствий, каким путем, по каким законам 
и на основе каких механизмов проис-
ходят процессы, именуемые «строение 
клетки», «развитие клетки», «функции 
клетки». 

Речь идет о том, каким образом про-
исходит процесс синтеза молекул, позво-
ляющий от простого к сложному стро-
ить часть целого, а далее осуществлять 
их взаимодействие в пространстве и во 
времени. Понимание сущности этого яв-
ления не только объясняет феномен воз-
никновения жизни с общебиологической 
точки зрения. Развитие философских 
идей в контексте анализа определения 
цитологии как науки открывает возмож-
ности для становления методологиче-
ских подходов в самых современных 
направлениях клеточной биологии. На-
пример, обосновывает возможность по-
иска методов замещения поврежденных 
молекул, структурных элементов клеток 
или создание рекомбинантных моле-
кул, которых не существует в природе 
вообще или которые на современном 
уровне развития науки пока не удается 
обнаружить. На практике такие подходы 
позволяют получать новые, например, 
белковые молекулы с целью лечения или 
диагностики заболеваний у человека, 
животных, растений и грибов [6]. 
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Другим примером развития фило-
софских идей в цитологии применитель-
но к анализу понятия «функции клетки» 
является взгляд на регенерацию. Кле-
точная регенерация, которая обеспечи-
вается в процессе деления, равно как 
и синтетическая активность клетки, яв-
ляется проявлением ее функциональной 
активности. Принимая во внимание, что 
в процессе регенерации, по сути, про-
исходит рекапитуляция эмбриогенеза, 
то восстановление самих клеток или ее 
отдельных субклеточных структур по-
вторяет те же события, что имели место 
на заре эволюции, т. е. в период зарож-
дения первичных форм жизни [1; 3]. 
Хотя эти события происходят в более 
сжатые сроки, в целом закономерности 
формирования части клетки (молекулы, 
более сложных субклеточных структур) 
описываются теми же законами и раз-
виваются по аналогичным механизмам 
и сценарию, уже описанному выше. 
С точки зрения науки философское по-
нимание диалектики данных процессов 

крайне важно для управления цитофи-
зиологическими процессами в живой 
системе, и оно используется в практиче-
ской медицине. 

Таким образом, результаты работы 
позволяют признать, что дальнейшее 
развитие философско-методологиче-
ских аспектов при изучении биоло-
гических наук во многом расширяет 
существующие представления о фун-
даментальных закономерностях живой 
материи. В контексте обучения био-
логическим дисциплинам и при разра-
ботке учебных программ дисциплин, 
с нашей точки зрения, требуется уде-
лять особое внимание диалектическим 
принципам в преподаваемой науке. По-
нимание их студентами как способа реф-
лексивного теоретического мышления, 
исследующего противоречия, сравнение 
различных идей, теорий и гипотез, су-
щественно расширяет область познания 
мироздания и направлено на формирова-
ние общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций. 
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