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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Микробиология с основами вирусологии» формирование 

представлений об расширении основных теоретических и методологических подходах в цито-

логии, систематике, генетике, экологии микроорганизмов и вирусов, применение полученных 

знаний и навыков в решении профессиональных задач  

Задачи: 

 формирование у студентов общих представлений о строении и функционировании мик-

робов как живых систем, их роли в экологии;  

 формирование у студентов навыков работы с научной литературой;  

 ознакомление студентов с принципами организации работы в микробиологической ла-

боратории, с мероприятиями по охране труда и технике безопасности;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Микробиология с основами вирусологии» относится к обязательной части 

учебного плана.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируе-

мые следующими дисциплинами:  

1. Зоология беспозвоночных и позвоночных животных.  

2. Цитология и гистология.  

 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, 

формируемые данной учебной дисциплиной:  

1. Биохимия,  

2. Физиология растений,  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические уме-

ния и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподавае-

мых учебных предметов 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 



 

 
Знать:  

З1. основной понятийно-категориальный аппарат микробиологии; 

З2. особенности строения, функционирования и размножения прокариотических организ-

мов; 

З3. место микробиологии в системе биологических наук;  

З4. теоретических основ и методов в микробиологии;  

З5. состояние и перспективы развития микробиологии, ее роль в системе современных 

знаний об организма;  

З6. место учебной дисциплины в структуре программы учебного предмета «Биология». 

 

Уметь: 

У1. грамотно организовывать микробиологические исследования;  

У2. стерилизовать и готовить питательные среды; 

У3. проводить выделение и культивирование на питательных средах колоний микроорга-

низмов, обитающих в водной, воздушной и почвенной среде;  

У4. проводить количественный учет микрофлоры;  

У5.  реализовывать образовательные программы по учебному предмету «Биология». 

 

Владеть: 

В1. основными терминами в микробиологии;  

В2. таксономическими единицами в микробиологии. 

В3. навыками нахождения и использования информации о современных исследованиях в 

области микробиологии;  

В4. основными методами микробиологических исследований микробиологического и бак-

териологического исследования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), 5 семестр, их распреде-

ление по видам работ представлено в таблице № 1. 

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Очная 

Семестр изучения 

5 семестр 

Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 

Контактная работа, в том числе: 72 

Лекции 24 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 48 

Самостоятельная работа 45 

Промежуточная аттестация, в том числе: 27 

экзамен  

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 



 

 
Наименование разделов и тем дис-

циплины (модуля) 

Сем. Всего, 

часов 

Контактная работа СРС 
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1. Введение. История развития мик-

робиологии. 

5 6 4   2 

2.Морфология и структурно-

функциональная организация про-

кариот 

5 14 4  6 4 

3.Физиология микроорганизмов 5 8 4   4 

4.Рост, размножение, культивирова-

ние прокариот 

5 14 4  6 4 

5.Систематика и классификация 

прокариот 

5 14 4  4 6 

6.Экология микроорганизмов 5 10   6 4 

7.Участие микроорганизмов в про-

цессах трансформации основных 

биогенных элементов  

5 20 4  12 4 

8.Генетика микроорганизмов 5 10 4   6 

9.Общая вирусология 5 7 4   3 

10.Культивирование микроорганиз-

мов из различных сред (вода, почва, 

воздух) 

5 14   8 6 

11.Культивирование аэробных и 

анаэробных микроорганизмов. По-

верхностное и глубинное выращива-

ние. 

5 8   6 2 

Экзамен  27     

Итого   144 24 0 48 45 

 
4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

4 



 

 
Тема 1. Введение. История развития микробиологии (лекция). Предмет и задачи мик-

робиологии, вирусологии и иммунологии. Основные этапы развития дисциплины. Связь с дру-

гими медицинскими и биологическими дисциплинами. Принципы классификации и номенкла-

туры микроорганизмов.  

Тема 2. Морфология и структурно-функциональная организация прокариот. Лекция 

Структура и функции бактерий. Основные формы и величина бактерий. Анатомия бактериаль-

ной клетки. Нуклеоид и его структура. Цитоплазма. Рибосомы. Плазмиды. Включения. Цито-

плазматическая мембрана. Мезосомы. Клеточная стенка. Капсула, жгутики, фимбрии. Споры. 

Клеточные формы микроорганизмов. Постоянные и временные структуры бактериальной клет-

ки. Клеточная стенка. Окраска по Граму. Отличие клеточной стенки грамположительных про-

кариот от грамотрицательных. Структура, химический состав и функции клеточной стенки.  

Тема 3. Физиология микроорганизмов.  Лекция Химический состав микробной клетки. 

Питание бактерий. Классификация микробов по типу питания: аутотрофы, гетеротрофы, са-

профиты, паразиты, литотрофы, хемотрофы. Дыхание микроорганизмов: аэробы, анаэробы, фа-

культативные анаэробы, микроаэрофилы. Брожение. Аэротолерантный тип дыхания. 4. Физио-

логия микроорганизмов. Рост и размножение бактерий. Механизм размножения (бинарное де-

ление, спорообразование, фрагментация, почкование).  

Тема 4. Рост, размножение, культивирование прокариот.  Лекция; лабораторное за-

нятие Микробные популяции: колонии, биопленки, зооглеи – своеобразные организмы. Поня-

тие роста, размножения. Основные параметры роста культур: время генерации прокариот, ско-

рость роста и выход биомассы. Закономерность роста бактерий в периодической чистой куль-

туре. Кривая роста, фазы роста бактериальной популяции. Непрерывные и синхронные культу-

ры. 

Культивирование иммобилизационных клеток микроорганизмов. Особенности культиви-

рования анаэробных и аэробных бактерий. Влияние на рост микроорганизмов кислотности сре-

ды (pH) и молекулярного кислорода(O2). Культивирование микробов: питательные среды. Ме-

тоды и способы культивирования. Культуральный метод диагностики. 

Тема 5. Систематика и классификация прокариот. Лабораторное занятие История 

развития систиматики и классификации прокариот. Международный кодекс номенклатуры 

прокариот. Международная классификация прокариот. Таксономичесикие категории. Группы 

прокариот по определителю бактерий Берги. Отделы царства: Procaryotae: 1) Gracillicutes; 2) 

Firmicutes; 3) Tenericutes; 4) Mendosicutes. Характеристика основных групп бактерий: Фото-

трофные и Хемотрофные бактерии, Миксобактерии, Спирохеты, Псевдомонады, Свободножи-

вущие и симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы, Актиномицеты и др. 



 

 
Тема 6. Экология микроорганизмов. Лабораторное занятие Влияние внешних факто-

ров на микробы. Микроорганизмы и биосфера. Микрофлора воды, почвы, воздуха. Нормальная 

микрофлора человека. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. Механизмы по-

вреждающего действия физических факторов (температура, давление, влажность, различные 

виды излучений).  

Тема 7. Участие микроорганизмов в процессах трансформации основных биогенных 

элементов. Лекция, лабораторное занятие Участие микроорганизмов в биологическом кру-

говороте веществ в природе. Процессы трансформации углеродосоержащих веществ. Разложе-

ние целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и пектина. Трансформация углеводородов.  

Процессы трансформации азотсодержащих веществ. Аммонификация белков, нуклеино-

вых кислот и мочевины. Нитрификация. Денитрификация. Биологическая фиксация молекуляр-

ного азота. Свободноживущие и симбиотические азотфиксирующие бактерии. Гипотеза химиз-

ма азотфиксации. Значение биологической азотфиксации в азотном балансе экосистемы. 

Процессы трансформации соединений фосфора. Минерализация фосфорорганических со-

единений растительного и животного происхождения. Трансформация неорганических соеди-

нений фосфора. 

Процессы трансформации соединений серы. Минерализация серосодержащих органиче-

ских веществ. Сульфофикация и десульфофикация. 

Процессы трансформации соединений железа. 

Тема 8. Генетика микроорганизмов. Лекция Особенности организации генетического 

аппарата. Плазмиды и цитоплазматическая наследственность. Значение плазмид в генетической 

инженерии. Генетика микроорганизмов. Фенотипическая и генотипическая изменчивость у 

микроорганизмов. Мутации, рекомбинации у микроорганизмов. 

Тема 9. Общая вирусология. Лекция Взаимодействие вируса с клеткой. Противовирус-

ный иммунитет. Таксономия и классификация вирусов. Морфология и структура вирусов, про-

сто и сложно устроенные вирусы. Формы существования вирусов в природе.  Строение бакте-

риофагов. Вирулентные и умеренные фаги. Возбудители респираторных вирусных инфекций 

(гриппа, парагриппа, кори, аденовирусы, краснухи). 

Лабораторное занятие Культивирование микроорганизмов из различных сред (во-

да, почва, воздух). В биосфере Земли практически отсутствуют среды, лишенные микроорганиз-

мов. Они способны использовать любые возможности для своего существования и всюду, где есть 

хотя бы минимальные источники энергии, углерода и азота встречаются микроорганизмы в т.ч. бо-

лезнетворные. Они сосуществуют в виде сложных ассоциаций – биоценозов в естественных средах 

обитания – почва, вода, воздух, кожные покровы и слизистые оболочки человека и животных. По-

сев, количественное определение  и морфологическое описание микроорганизмов разных условий 



 

 
Лабораторное занятие Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

Поверхностное и глубинное выращивание. Культивирование на поверхности плотных сред или в 

тонком слое жидких сред (микроорганизмы получают кислород непосредственно из воздуха); куль-

тивирование  в жидких средах (глубинное культивирование). Физические и химические методы со-

здания анаэробных условий. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:  

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят об-

разовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обу-

чающийся занимает активную позицию и престает быть просто слушателем семинаров или 

лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный по-

иск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организацион-

но-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).  

2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых орга-

низация образовательного процесса, основывается на применении специализированных про-

граммных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки 

самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических про-

граммных средств и др.  

3. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, 

практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или груп-

пах и достижение качественного образовательного результата.  

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения: - состав видов контактной работы по дисци-

плине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения 

доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (группо-

вых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;  

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электрон-

ном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информа-

ционно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и 

открытых Интернет-ресурсах;  



 

 
- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с примене-

нием ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (ви-

деоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);  

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может 

быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоре-

тического материала. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1.             Основная литература 

1. Белясова Н. А. Микробиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. 

– Минск : "Вышэйшая школа", 2012. – 443 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65462 

 

6.2 Дополнительная литературы: 

1. Гусев М. В. Микробиология [Текст] : учебник для вузов по направлению 510600 "Био-

логия" и биологическим спец. / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. - 4-е изд., стер. - Москва : Акаде-

мия, 2003. - 462 с. 

2. Емцев В. Т. Микробиология [Текст] : [учеб. для вузов, направление и специальности 

агрономического образования] / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. - 6-е изд., испр. - Москва : Дро-

фа, 2006. - 444 с. 

3. Нетрусов А. И. Микробиология [Текст] : [учебник для вузов, по направлению подго-

товки бакалавра "Биология" и биологическим специальностям] / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - 

Москва : Академия, 2006. - 349 с.  

4. Практикум по микробиологии [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по направлению 510600 "Биология", специальности 012400 "Микробиология" и биоло-

гическим специальностям] / [А. И. Нетрусов [и др.] ; под ред. А. И. Нетрусова. - Москва : Ака-

демия, 2005. - 602 с.  

5. Экология микроорганизмов [Текст] : учеб. для ун-тов по спец. 012400 "Микробиоло-

гия" и др. биол. спец. / А. И. Нетрусов, Е. А. Бонч-Осмоловская, В. М. Горленко; ред. А. И. Не-

трусов. - Москва : Академия, 2004. - 266 с. 

 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы Интернет-ресурсы:  

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

Программное обеспечение:  

1. Операционная система Windows.  

2. Офисная система Office Professional Plus.  

http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

 
 

Информационные системы и платформы:  

1. Система дистанционного обучения «Moodle».  

2. Информационная система «Таймлайн».  

3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room» 
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