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1. Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. 
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3. Прокариоты и эукариоты. Систематика и номенклатура 

микроорганизмов. 
4. Классификация бактерий по Берджи. 
5. Основные таксономические категории (род, вид, подвид).
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•1.Микробиология (от греч. micros- малый, bios- жизнь, 
logos- учение, т.е. учение о малых формах жизни) - 
наука, изучающая организмы, неразличимые 
(невидимые) невооруженным какой- либо оптикой 
глазом, которые за свои микроскопические размеры 
называют микроорганизмы (микробы).

•Предметом изучения микробиологии является их 
морфология, физиология, генетика, систематика, 
экология и взаимоотношения с другими формами 
жизни.







•Медицинская микробиология занимается 
изучением патогенных МО для человека и 
животных (ветеринарная микробиология), а 
также разработкой способов лечения и 
профилактики инфекционных болезней.



    Задачи медицинской микробиологии.

•1.Установление этиологической (причинной) роли 
микроорганизмов в      норме    и патологии.

•2.Разработка методов диагностики, специфической профилактики 
и лечения инфекционных заболеваний, индикации (выявления) и 
идентификации (определения) возбудителей.

•3. Бактериологический и вирусологический контроль окружающей 
среды, продуктов питания, соблюдения режима стерилизации и 
надзор за источниками инфекции в лечебных и детских 
учреждениях.

•4.Контроль за чувствительностью микроорганизмов к 
антибиотикам и другим лечебным препаратам, состоянием 
микробиоценозов (микрофлорой) поверхностей и полостей тела 
человека.





•В таксономическом отношении микроорганизмы 
очень разнообразны. Они включают прионы, 
вирусы, бактерии, водоросли, грибы, 
простейшие и даже микроскопические 
многоклеточные животные.

•По наличию и строению клеток вся живая природа 
может быть разделена на прокариоты (не 
имеющие истинного ядра), эукариоты (имеющие 
ядро) и  не имеющие клеточного строения 
формы жизни. Последние для своего 
существования нуждаются в клетках, т.е. 
являются внутриклеточными формами жизни.

















•2. Классификация МО, имеющих медицинское 
значение. Прокариоты и эукариоты.

•Мир микробов можно разделить на клеточные и 
неклеточные формы. Клеточные формы микробов 
представлены бактериями, грибами и 
простейшими. Их можно называть 
микроорганизмами. Неклеточные формы 
представлены вирусами, вироидами и прионами.

•Вирусы нередко рассматриваются не как 
организмы, а как автономные генетические 
структуры, поэтому они будут рассмотрены 
отдельно.



• Клеточные формы микробов разделены на три домена. 
Домены Bacteria и Archaebacteria включают микробы с 
прокариотическим типом строения клетки. Термин «бактерия» 
происходит от слова bacterion, что означает палочка.

•Бактерии относятся к прокариотам. Их разделяют на два 
домена: Bacteria иArchaebacteria. Бактерии, входящие в 
домен Archaebacteria, представляют одну из древнейших форм 
жизни. Они имеют особенности строения клеточной стенки (у них 
отсутствует пептидогликан) и рибосомальной РНК. Среди них 
отсутствуют возбудители инфекционных заболеваний.







•Представители домена Eukarya являются эукариотами. Он 
состоит из 4 царств:

••  царства грибов (Fungi, Eumycota);

••  царства простейших (Protozoa);

••  царства Chromista (хромовики);

••  микробов с неуточненным таксономическим 
положением (Microspora, микроспоридии).







Характеристика Прокариотическая клетка Эукариотическая клетка
Генетическая 
информация

Находится в одной 
хромосоме

Находится в парных 
хромосомах

Локализация 
генетической 
информации

Нуклеоид Ядро ограничено 
мембраной

Ядрышко Отсутствует Присутствует
Гистоны Отсутствуют Присутствуют

Екстрахромосомная 
ДНК

В плазмидах В органеллах 
(митохондрии, 
хлоропласты)

Митотическое 
веретено

Отсутствует Присутствует
Плазматическая 

мембрана
Отсутствуют стеролы Присутствуют стеролы

Внутренние 
мембраны

Только у 
фотосинтезирующих 

бактерий
Ограничивают 

множественные органеллы
Эндоплазматический 

ретикулюм
Отсутствует Присутствует

Дыхательные 
ферменты

Клеточная мембрана Митохондрии
Хроматофоры Присутствуют у фотосинтезирующих бактерий Отсутствуют

Хлоропласты Отсутствуют Присутствуют в некоторых клетках



Хроматофоры Присутствуют у 
фотосинтезирующих 

бактерий
Отсутствуют

Хлоропласты Отсутствуют Присутствуют в некоторых 
клетках

Аппарат Гольджи Отсутствует Присутствуют
Лизосомы Отсутствуют Присутствуют

Пероксисомы Отсутствуют Присутствуют
 Рибосомі 70S 80Sцитоплазме и 

эндоплазматическом 
ретикулюми, 70S в 

органеллах 
Цитоскелет  Отсутствуют Присутствуют 

 Клеточна стенка Как правило содержит 
пептидогликан 

Целюлоза, хитин 

 Жгутики Состоят из фибрилл 
флагелину 

 Состоят из комплекса 
мембран связанных 

структур с характерным 
расположением «9+2»

 Реснички   Отсутствуют Присутствуют 
 Пили Присутствуют  Отсутствуют







•  3. Систематика и номенклатура МО
•Систематика микроорганизмов.

•Систематика- распределение микроорганизмов в соответствии с их 
происхождением и биологическим сходством. 

•Систематика занимается всесторонним описанием видов 
организмов, выяснением степени родственных отношений между 
ними и объединением их в различные по уровню родства 
классификационные единицы- таксоны. 

•Основные вопросы, решаемые при систематике (три аспекта, три 
кита систематики)- классификация, идентификация и 
номенклатура.



•Классификация- распределение (объединение) 
организмов в соответствии с их общими свойствами 
(сходными генотипическими и фентипическими 
признаками) по различным таксонам.

•Таксономия- наука о методах и принципах 
распределения (классификации) организмов в 
соответствии с их иерархией. Наиболее часто 
используют следующие таксономические единицы 
(таксоны)- штамм, вид, род. Последующие более 
крупные таксоны- семейство, порядок, класс.

















•В современном представлении вид в микробиологии- 
совокупность микроорганизмов, имеющих общее 
эволюционное происхождение, близкий генотип 
(высокую степень генетической гомологии, как правило 
более 60%) и максимально близкие фенотипические 
характеристики.







•При изучении, идентификации и классификации микроорганизмов 
чаще всего изучают следующие (гено- и фенотипические) 
характеристики:

•1.Морфологические- форма, величина, особенности 
взаиморасположения, структура.

•2.Тинкториальные- отношение к различным красителям (характер 
окрашивания), прежде всего к окраске по Граму. По этому признаку 
все микроорганизмы делят на грамположительные и 
грамотрицательные.

•Морфологические свойства и отношение к окраску по Граму 
позволяют как правило отнести изучаемый микроорганизм к 
крупным таксонам- семейству, роду.

•3.Культуральные- характер роста микроорганизма на питательных 
средах.

•4.Биохимические- способность ферментировать различные 
субстраты (углеводы, белки и аминокислоты и др.), образовывать в 
процессе жизнедеятельности различные биохимические продукты за 
счет активности различных ферментных систем и особенностей 
обмена веществ.



•5.Антигенные- зависят преимущественно от химического 
состава и строения клеточной стенки, наличия жгутиков, 
капсулы, распознаются по способности макроорганизма 
(хозяина) вырабатывать антитела и другие формы 
иммунного ответа, выявляются в иммунологических 
реакциях.

•6.Физиологические- способы углеводного (аутотрофы, 
гетеротрофы), азотного (аминоавтотрофы, 
аминогетеротрофы) и других видов питания, тип 
дыхания (аэробы, микроаэрофилы, факультативные 
анаэробы, строгие анаэробы).

•7.Подвижность и типы движения.



•8.Способность к спорообразованию, характер спор.

•9.Чувствительность к бактериофагам, 
фаготипирование.

•10.Химический состав клеточных стенок- основные 
сахара и аминокислоты, липидный и жирнокислотный 
состав.

•11.Белковый спектр (полипептидный профиль).

•12.Чувствительность к антибиотикам и другим 
лекарственным препаратам. 

•13.Генотипические (использование методов 
геносистематики).



•В последние десятилетия для классификации 
микроорганизмов, помимо их фенотипических характеристик, 
все более широко и эффективно используются различные 
генетические методы (изучение генотипа- генотипических 
свойств). 

•Используются все более совершенные методы- 
рестрикционный анализ, ДНК- ДНК гибридизация, ПЦР, 
сиквенс и др.

•  В основе большинства методов лежит принцип определения 
степени гомологии генетического материала (ДНК, РНК). 

•При этом чаще исходят из условного допущения, что степень 
гомологии более 60% (для некоторых групп микроорганизмов- 
80%) свидетельствует о принадлежности микроорганизмов к 
одному виду (различные генотипы - один геновид), 40- 60%- к 
одному роду.





•Идентификация.

•Основные фено- и генотипические 
характеристики, используемые для 
классификации микроорганизмов, используются и 
для идентификации, т.е. установления их 
таксономического положения и прежде всего 
видовой принадлежности- наиболее важного 
аспекта микробиологической диагностики 
инфекционных заболеваний.



•Идентификация осуществляется на основе 
изучения фено- и генотипических характеристик 
изучаемого инфекционного агента и сравнения их 
с характеристиками известных видов. 

•При этой работе часто применяют эталонные 
штаммы микроорганизмов, стандартные антигены 
и иммунные сыворотки к известным прототипным 
микроорганизмам.

• У патогенных микроорганизмов чаще изучают 
морфологические, тинкториальные, 
культуральные, биохимические и антигенные 
свойства.







•Номенклатура- название микроорганизмов в 
соответствии с международными правилами. Для 
обозначения видов бактерий используют бинарную 
латинскую номенклатуру род/вид, состоящую из 
названия рода (пишется с заглавной буквы) и вида 
(со строчной буквы). Примеры- Shigella flexneri, 
Rickettsia sibirica. 

•В микробиологии часто используется и ряд других 
терминов для характеристики микроорганизмов.







•Штамм- любой конкретный образец (изолят) 
данного вида. Штаммы одного вида, 
различающиеся по антигенным 
характеристикам, называют серотипами 
(серовариантами- сокращенно сероварами), 
по чувствительности к специфическим фагам- 
фаготипами, биохимическим свойствам- 
хемоварами, по биологическим свойствам- 
биоварами и т.д. 



•Колония- видимая изолированная структура 
при размножении бактерий на плотных 
питательных средах, может развиваться из 
одной или нескольких родительских клеток. 
Если колония развилась из одной 
родительской клетки, то потомство называется 
клон.



•Культура- вся совокупность микроорганизмов 
одного вида, выросших на плотной или жидкой 
питательной среде.

•Клон - это совокупность бактерий, являющихся 
потомством одной клетки.

•Основной принцип бактериологической работы - 
выделение и изучение свойств только чистых 
(однородных, без примеси посторонней 
микрофлоры) культур.



•. Классификация бактерий по Берджи
•Раньше основу классификации бактерий составляла 
особенность строения клеточной стенки. 
Подразделение бактерий по особенностям строения 
клеточной стенки связано с возможной 
вариабельностью их окраски в тот или иной цвет по 
методу Грама. Согласно этому методу, предложенному в 
1884 г. датским ученым Х. Грамом, в зависимости от 
результатов окраски бактерии делятся на 
грамположительные, окрашиваемые в сине-
фиолетовый цвет, и грамотрицательные, окрашиваемые 
в красный цвет.

• 



•В отношении бактерий наибольшее 
распространение нашли предложенные 
американским бактериологом Дэвидом Берджи 
подходы к систематизации, учитывающие один 
или несколько наиболее характерных признаков
•Определитель Берджи систематизирует все 
известные бактерии по нашедшим в 
практической бактериологии наибольшее 
распространение принципам идентификации 
бактерий, основанным на различиях в строении 
клеточной стенки и отношении к окраске по 
Граму. 









•Определитель выделяет четыре основных категории бактерий 
(типы=отделы)–

•Gracillicutes [от лат. gracilis, изящный, тонкий, + cutis, кожа] — виды с 
тонкой клеточной стенкой, окрашивающиеся грамотрицательно; 

• Firmicutes [от лат. flrmus, крепкий, + cutis, кожа] — бактерии с 
толстой клеточной стенкой, окрашивающиеся грамположительно; 

•Tenericutes [от лат. tener, нежный, + cutis, кожа] — бактерии, 
лишённые клеточной стенки (микоплазмы и прочие представители 
класса Mollicutes) и
•  Mendosicutes [от лат. mendosus, неправильный, + cutis, кожа] — 
архебакте-рии (метан- и сульфатредуцирующие, галофильные, 
термофильные и архебактерии, лишённые клеточной стенки). 





•Описание бактерий даётся по группам (секциям), в состав которых 
включены семейства, роды и виды; в некоторых случаях в состав 
групп входят классы и порядки. Таких групп 33.

•Патогенные для человека бактерии входят в небольшое число групп. 

• Группа 1 определителя Берджи. Спирохеты. Включает 
свободноживущие и паразитические виды; для человека патогенны 
представители родов Treponema, Borrelia и Leptospira. 

• Группа 2 определителя Берджи. Аэробные и микроаэрофильные 
подвижные извитые и изогнутые грамотрицательные бактерии. 
Патогенные для человека виды входят в роды Campylobacter, 
Helicobacters Spirillum. 



•Группа 3 определителя Берджи. Неподвижные (редко 
подвижные) грамотрицательные бактерии. Не 
содержит патогенные виды.

•Группа 4 определителя Берджи. Грамотрицательные 
аэробные и микроаэрофильные палочки и кокки. 
Патогенные для человека виды включены в состав 
семейств Legionellaceae, Neisseriaceae и Pseudomonada-
сеае, в группу входят также патогенные и условно-
патогенные бактерии родов Acinetobacter, Afipia, 
Alcaligenes, Bordetella, Brucella, Flavobacterium, Francisella, 
Kingella и Moraxella. 



•Группа 5 определителя Берджи. Факультативно 
анаэробные грамотрицательные палочки. Группа 
образована тремя семействами — Enterobacteriaceae, 
Vibrionaceae и Pasteurellaceae, каждое из которых включает 
патогенные виды, а также патогенные и условно-
патогенные бактерии родов Calymmobaterium, 
Cardiobacterium, Eikenetta, Gardnerella и Streptobacillus. 

•Группа 6 определителя Берджи. Грамотрицательные 
анаэробные прямые, изогнутые и спиральные бактерии. 
Патогенные и условно-патогенные виды входят в состав 
родов Bacteroides, Fusobacterium, Porphoromonas и Prevotelta.

• 



• . Основные таксономические категории ( род, вид, 
подвид)

•Порядки подразделяются на группы. Основными 
таксономическими критериями, позволяющими 
отнести штаммы бактерий к той или иной группе, 
являются:

•морфология микробных клеток (кокки, палочки, 
извитые);

•отношение к окраске по Граму - тинкториальные 
свойства (грамположительные и грамотрицательные);

•тип биологического окисления - аэробы, 
факультативные анаэробы, облигатные анаэробы;

•способность к спорообразованию.



•Дальнейшая дифференциация групп на семейства, рода и 
виды, которые являются основной таксономической 
категорией, проводится на основании изучения 
биохимических свойств. Этот принцип положен в основу 
классификации бактерий, приведенной в специальных 
руководствах - определителях бактерий.
•Вид является эволюционно сложившейся совокупностью 
особей, имеющих единый генотип, который в стандартных 
условиях проявляется сходными морфологическими, 
физиологическими, биохимическими признаками. Для 
патогенных бактерий определение "вид" дополняется 
способностью вызывать определенные нозологические 
формы заболеваний.



•Существует внутривидовая 
дифференцировка бактерий на варианты:

•по биологическим свойствам (биовары или 
биотипы);

•по биохимической активности (ферментовары);

•по антигенному строению (серовары или 
серотипы);

•по чувствительности к бактериофагам (фаговары 
или фаготипы);

•по устойчивости к антибиотикам 
(резистентовары).



•Для обозначения некоторых совокупностей 
микроорганизмов, отличающихся по тем или иным 
свойствам, употребляется суффикс «вар» 
(разновидность), поэтому микроорганизмы в 
зависимости от характера различий обозначают как 
морфовары (отличие по морфологии), резистентовары 
(отличие по устойчивости, например, к антибиотикам), 
серовары (отличие по антигенам), фаговары (отличие 
по чувствительности к бактериофагам), биовары 
(отличие по биологическим свойствам), хемовары 
(отличие по биохимическим свойствам) и т.д.

• 




