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Введение в 
микробиологию

1. Микробиология как наука. Предмет и      
задачи микробиологии.
2. Исторические этапы развития 
микробиологии.
3. Систематика и номенклатура 
микроорганизмов.
4. Морфология бактерий.



Микробиология 

(от micros — малый, bios — жизнь, logos — 

учение) — наука, изучающая закономерности 

жизни и развития мельчайших организмов — 

микроорганизмов в их единстве со средой 

обитания.

Микробиология изучает всех представителей 

микромира (бактерии, грибы, про стейшие, вирусы). 





Микробиология зародилась в пределах биологии 
постепенно дифференцировалась на самостоятельные 

научные разделы:

Общая
Частная

Медицинская
Санитарная

Ветеринарная
Техническая

Сельскохозяйственная
Морская

Космическая



Предмет изучения  общей микробиологии - общие 
закономерности, биологические свойства микроорганизмов 

вне зависимости от их видовой принадлежности: морфологию, 
физиологию, биохимию, генетику, экологию, эволюцию и 

другие признаки микроорганизмов, а так же взаимоотношения 
микроорганизмов с окружающей средой.

Предмет изучения  частной микробиологии -
особенности биологических свойств микроорганизмов, 

характерных определенному виду.

Предмет изучения  медицинской микробиологии  - 
патогенные и условно патогенные микроорганизмы, процессы 

их взаимодействия с макроорганизмом.



      Задачи медицинской микробиологии:
1. Микробиологическая диагностика инфекционных заболеваний;
2. Разработка методов специфической профилактики;
3. Разработка этиотропного лечения инфекционных болезней.

В составе медицинской микробиологии выделяют следующие 
разделы:

Бактериология – объект изучения бактерии
Вирусология - объект изучения вирусы
Микология - объект изучения грибы
Протозоология - объект изучения простейшие
Альгология - объект изучения микроскопические водоросли
Иммунология - объект изучения защитные реакции организма



Исторические этапы развития
микробиологии
Вклад ученых

 в развитие микробиологии



















Чашка Петри

Посев на чувствительность к антибиотика микроорганизма



















Систематика и номенклатура 
микроорганизмов













Основной таксономической единицей является ВИД
Вид – это  эволюционно сложившаяся совокупность микроорганизмов, 
имеющие единое происхождение и генотип, сходные по строению и 
физиологическим свойствам.
Штамм – это культура клеток одного вида, выделенная из различных 
источников или
из одного источника, но в разное время.
Чистая культура – популяция микробов одного вида, выращенных 
(культивированных)
на питательной среде.
Смешанная культура – культура клеток нескольких видов.
Клон – генетически однородная культура микроорганизмов, 
полученных из одной клетки.



Царство прокариот (безъядерных)
делится на 4 отдела в зависимости 

от
наличия у бактерий клеточной 

стенки и от её состава  





Морфология 
микроорганизмов





Шаровидные бактерии
 имеют правильную сферическую или эллипсовидную форму, по расположению в 

мазке различают:

Микрококки (монококки) - располагаются в мазке беспорядочно, по одному. Являются 
сапрофитами, обитателями воздуха, воды, заболеваний не вызывают.
Диплококки - располагаются попарно, по две особи. Вызывают заболевания: менингит 
(менингококки), гонорею и  бленорею – коньюктивит новорождённых (гонококки).
Тетракокки - располагаются по 4, заболеваний не вызывают.
Сарцины – располагаются в виде «пакетов» по 8, 16, 32 64 и более. Заболеваний не 
вызывают.
Стафилакокки – в виде гроздьев винограда, не правильными скоплениями. Делятся в 
разных плоскостях. Вызывают заболевания: гнойные процессы-фурункул, корбункул, 
абцесс, сеписс.
Стрептококки – в виде цепочек различной длины, делятся в одной плоскости. Вызывают 
заболевания: скарлатину, ангину, рожистое воспаление.





















































МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ:

Основу микробиологической диагностики 
инфекционных заболеваний составляют:
- микроскопические, 
- микробиологические, 
- биологические, 
- молекулярно-генетический, 
- серологические, 
- кожно-аллергологические методы.



Выбор лабораторных исследований

Микроскопический метод основан на микроскопии исследуемого материала, с целью определения формы, взаиморасположения 
клеток и тинкториальных свойств (тинкториальные свойства – способность воспринимать и удерживать краситель).

Бактериологический (микробиологический) метод основан на выделение чистой культуры возбудителя с целью ее идентификации 
по определенным свойствам (морфологическим, культуральным, биохимическим и др.).

Серологический – основан на выделении в биологических жидкостях (чаще крови) человека специфических антител к 
соответствующим возбудителям, реже АГ с помощью различных реакций: агглютинации, преципитации, связывания комплимента, 
иммунной флюоресценции и т.д.

Биологический метод основан на заражение лабораторных животных исследуемым материалом с целью воспроизведения у них 
инфекционного процесса, постановки реакции нейтрализации и (или) последующего выделения накопленного возбудителя.

Кожно-аллергический метод обнаруживает повышенную чувствительность макроорганизма к определенным возбудителям или 
продуктам их жизнедеятельности (аллергены), применяются для выявления инфицированности организма (но не заболевания) 
соответствующим микрорганизмом.

Молекулярно-генетический – позволяет обнаружить возбудитель по нескольким молекулам ДНК, содержащимся в крови или 
поражённых клетках хозяина. Метод изучения наследственности человека – это большая группа методов, позволяющих выявлять 
варианты структуры исследуемого участка ДНК. В основе методов лежат различные манипуляции с ДНК и РНК. Например, с 
использованием технологий рекомбинантных ДНК получают инсулин, соматотропный гормон человека (гормон роста), 
Полимеразная цепная реакция (ПЦР).















ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
По типу дыхания микроорганизмы разделяют на четыре основные группы: облигатные аэробы, облигатные анаэробы,  
факультативные анаэробы и микроаэрофиллы.

• Облигатные (строгие) аэробы растут при свободном доступе кислорода воздуха, имеют ферменты, 
обеспечивающие передачу водорода от донора электронов (субстрата) конечному акцептору - кислороду воздуха. 
Размножаются при наличии в атмосфере до 21% кислорода, на питательных средах растут на верхних слоях 
(уксуснокислые бактерии, возбудитель туберкулеза, пигментные гнилостные бактерии, многие плесени и др. 
микроорганизмы).

• Облигатные анаэробы способны к размножению только в атмосфере, свободной от кислорода, или при его 
содержании не более 5%. У этих микроорганизмов конечным акцептором водорода является субстрат 
(азотсодержащие вещества, углеводы и др.). Эти микробы растут на дне пробирке под значительным слоем 
питательной среды. В эту группу входят маслянокислые и пропионовокислые бактерии, гнилостные клостридии, 
возбудитель ботулизма, бифидобактерии и др. Для некоторых строгих анаэробов кислород является ядом.

• Факультативные анаэробы развиваются как при доступе кислорода, так и в его отсутствии. Они имеют набор 
ферментов, обеспечивающих аэробный и анаэробный тип биологического окисления (дыхания). Развиваются по 
всей толщине питательной среды. Это многочисленная группа микроорганизмов, к которым относятся 
молочнокислые бактерии, стафилококки, бактерии группы кишечной палочки, гнилостные бактерии рода Протеус.

• Микроаэрофиллы нуждаются в значительно меньшем количестве кислорода, чем аэробы. Они развиваются при 
концентрации кислорода в окружающей среде не более 10%, т.е. у них преобладает аэробный тип дыхания 
(актиномицеты, лептоспиры, возбудители бруцеллеза, некоторые плесневые грибы).


