
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

ЛЕКЦИЯ  1 

 

Медицинская микробиология и иммунология, ее цель и 

задачи, этапы развития.  

Систематика и классификация микроорганизмов. 

Классификация бактерий. 

 

 

 

 

 ФАКУЛЬТЕТ:   Лечебно-профилактический 

Предмет:          Медицинская микробиология - 1 



План лекции 

 

1. Введение в микробиологию и иммунологию, значение предмета в медицинском 

образовании и деятельности врача 

2. Разделы предмета, цель и задачи 

3. История и этапы развития  

- Первые представления о микроорганизмах (эмпирический период) 

- Первые доказательства   существования микроорганизмов (морфологический период) 

- Изучение жизнедеятельности микроорганизмов, работы Л.Пастера и Р.Коха  

(физиологический период) 

- Выявление защитных факторов организма, работы И.И. Мечникова и П.Эрлиха 

(иммунологический период) 

- Современный этап развития микробиологии (молекулярно-генетический период) 

- Развитие микробиологии в Азербайджане 

4. Современные принципы классификации микроорганизмов. Основные группы 

микроорганизмов. Прокариоты (бактерии, спирохеты, актиномицеты, риккетсии, хламидии, 

микоплазмы), эукариоты (простейшие, грибы) и вирусы. 

5. Таксономия и таксономические категории: царство-отдел-класс-порядок-семейство-род-

вид-подвид. Вид - как основная таксономическая категория. Понятия о категориях подвида: биовар, 

серовар, фаговар. Понятия «культура», «штамм», «клон». Номенклатура микроорганизмов. 

6. Классификация прокариот по Берджи 

 

 





Понятия «Микробиология и микроб»  

 «Микробы – бесконечно малые существа, играющие в 

природе бесконечно большую роль» (Луи Пастер) 

 Термин «микроб» был предложен в 1878 года 

французским филологом Э.Литтре по просьбе учѐного 

Ш.Седийо дать подходящее название микроорганизмам. 

 Термин «микробиология» впервые был предложен 

соратником Л.Пастера – Э. Дюкло. Происходит он от 

греческих слов – «mikros»-малый,  «bios»- жизнь,  

«logos»-изучение.  

 Микробиология (Microbiology) -  учение о микрожизни, 

изучение самых мелких живых существ, которые не 

видимы невооруженным глазом ( - the study of micro-life, 

the study of the smallest living beings that are not visible to 

the naked eye.). 





 
 
 
 

 

  

Основные события в 

эволюции Земли и участие 

в них микроорганизмов 
 
*— времена, которыми датируются 

самые древние три образца ископаемых 

остатков прокариот 

 

Наиболее общепризнанные 

теории о происхождении жизни 

на Земле предполагают, что 

протомикроорганизмы были 

первыми живыми 

организмами, появившимися 

в процессе эволюции. 

 











Микроорганизмы в жизни человека 

 Симбиотические микроорганизмы (микробиом) обитают внутри 

организмов растений и животных, в том числе у человека.  

 В организме человека наибольшее количество микроорганизмов-

симбионтов располагается в кишечнике. Микроорганизмы живут как 

внутри тела, так и на коже. Число клеток (но не масса и не объѐм!) 

микробиома у человека в 3—10 раз превышает число клеток его 

организма. 

 Микробиом каждого человека уникален, хотя и испытывает 

ежедневные вариации. 

 Установлена связь состава микробиома с рядом заболеваний, 

включая ожирение, воспалительные заболевания кишечника, рак 

толстой кишки, болезни сердца, рассеянный склероз и аутизм. 

 Многочисленное количество видов микроорганизмов является 

условно-патогенными или патогенными для человека и животных. 

Патогенные микроорганизмы вызывают болезни человека, 

животных и растений. 

 



 



  Микробиология - наука о строении, 

жизнедеятельности и экологии микробов – 

мельчайших форм жизни растительного и 

животного происхождения, невидимых 

невооруженным глазом. 

   Размеры микробов исчисляются в 

микрометрах (мм) и нанометрах (нм). 

Микробиология 



Относительные размеры микробов 











  Медицинская микробиология  

 
 

 Цель – изучение  патогенных для человека микроорганизмов, а 

также болезней, которые они вызывают, патогенез этих 

заболеваний, их лабораторную диагностику, лечение и 

профилактику.  

 Задачи : 
 - Дальнейшее изучение роли отдельных видов патогенных микробов 

в этиологии и патогенезе различных заболеваний человека; 

 - Изучение механизмов формирования иммунитета; 

 - Разработка методов диагностики; 

 - Разработка методов специфической профилактики и лечения. 

 

 

    



Медицинская микробиология 

   Общая медицинская 

микробилогия 

 Структура (морфология) 

микробов 

 Физиология микробов 

 Биохимия микробов 

 Генетика  микробов 

 Эволюция микробов 

 Экология микробов 

 

Частная медицинская 

микробиология 

 Бактериология 

 Вирусология 

 Микология 

 Протозоология 

 Санитарная 

микробиология 

 Клиническая 

микробиология 

 



















Описательный (промежуточный) период 



Физиологический период 

Роберт Кох 

1843-1910 

Луи Пастер 

1822-1895 



















Публичный опыт вакцинации  животных  

против сибирской язвы 





Первый пациент, вакцинированный против бешенства 



Институт Пастера 



Гробница Л.Пастера в институте его имени  





Изучение возбудителя сибирской язвы 

 В 1872-м назначается уездным врачом в 
Вольштейне.  В то время в регионе бушевала 
эпидемия сибирской язвы, косившая скот 
местных фермеров. Сведущий об опытах Луи 
Пастера, Р.Кох  также решил исследовать 
опасную болезнь. 

 Проведя бессчетное число экспериментов и 
часы за микроскопом, он первым выявил в 
чистом виде бактерию Bacillus anthracis – 
возбудителя заболевания, а также подробно 
изучил ее жизненный цикл. 

 Таким образом Кох научно объяснил 
появление «курганов смерти» – опасных для 
человека и животных мест погребения 
заразившихся сибирской язвой. 

 Спустя 4 года в университете Бреслау (ныне 
польский город Вроцлав) открытия предали 
огласке. 

 

 

 

 



Окрашивание микробов и иммерсия 

 Роберту Коху принадлежит метод изучения 
бактерий путем окрашивания. До него 
микробы считали бесцветными, а если их 
плотность совпадала с плотностью среды, 
то организмы и вовсе становились 
невидимыми. 

 Роберт Кох использовал анилиновые 
красители, избирательно придававшие 
цвет лишь микробам. 

 Это стало отправной точкой в 
формировании новой области 
микробиологии о тинкториальных свойствах 
разных микробов – их способности к 
«цветопередаче». 

 Применение иммерсионного объектива. 
Благодаря погружению объектива в масло и 
использованию более кривых линз ученый 
довел увеличивающую способность 
микроскопа до 1400 раз в то время, когда 
500-кратное увеличение было пределом.  

 



Внедрение твердых питательных сред 

 В 1878-м Р.Кох опубликовал работу о 
происхождении раневых инфекций, 
провоцируемых стафилококком.  

 В 1881 году Кох публикует революционную 
работу «Методы изучения патогенных 
организмов», где доказывает, что 
разделение микробов и выявление чистых 
культур удобно проводить на твердых 
питательных средах, а не в питательном 
бульоне, как было до этого. 

 Фундаментальное открытие произошло по 
случайности. Кох оставил в лаборатории 
разрезанную картофелину, а наутро 
обнаружил на срезе колонии, которые жили 
изолированно и не смешивались. Позже 
ученый использовал желатин, агар-агар и 
ряд других питательных твердых сред, 
которые открыли перед микробиологами 
новый уровень исследований. 

 

 



 





Открытие возбудителя туберкулеза 

 В 1880-х туберкулез убивал каждого 7-
го жителя Германии. Массовый характер 
заболевания и скудные знания об 
этиологии приводили к огромным 
показателям смертности. Оставить без 
внимания столь достойного «соперника» 
Кох не мог. 

 Со свойственной одержимостью проведя 
серию опытов и исследований на тканях 
умерших, окрашивая и делая посевы, 
ученый смог разглядеть в питательной 
среде окрашенные в ярко-синий цвет 
палочки – палочки Коха. Проверив 
свою гипотезу на морских свинках, Кох 
доказал, что именно они вызывают 
болезнь, о чем и сообщил 24 марта 
1882 на конференции в Берлине. 



24 марта 1882 года доклад доктора Коха «Об этиологии 

туберкулеза» состоялся в здании Физиологического института 

при Берлинском университете  



Открытие возбудителя холеры 

 Изучение Кохом туберкулеза было 
прервано в августе 1883 г, когда он 
был командирован в Египет для 
проведения исследований по 
установлению этиологии холеры. 
Продолжение исследований 
осуществлялось в Индии. 

 В сентябре 1883 г  в Индии Р.Кох 
обнаружил в экскрементах людей, 
заболевших холерой, и в водах Ганга, 
куда сбрасывали трупы умерших от 
этой болезни, одни и те же по виду 
вибрионы.  

 Исследователь объявил, что он 
выделил микроб, вызывающий холеру, 
и доложил о своем открытии на 
медицинской конференции в Берлине в 
июле 1884г.  



Туберкулин 

 В 1890г. Р. Кох впервые получил 
туберкулин, который описал как «водно-
глицериновую вытяжку туберкулезных 
культур», и в диагностических целях он 
предложил делать подкожную пробу с его 
введением.  

 На конгрессе врачей в Берлине Кох 
сообщил о возможном профилактическом и 
даже лечебном действии туберкулина, 
испытанного в опытах на морских свинках 
и применѐнного на себе и своей 
сотруднице. 

 Через год в Берлине было сделано 
официальное заключение о высокой 
эффективности туберкулина в 
диагностике. 

 Однако лечебные свойства туберкулина 
были названы противоречивыми, 
поскольку резко обострялось течение 
болезни.  



Гробница Р.Коха в институте его имени 



Значение открытий Л.Пастера в 

создании правил антисептики 

Внедрение правил антисептики 

Применение фенола  для профилактики раневой 

 инфекции в госпитале Джозефом Листером (1827-

1912) 







Иммунология 

 Изучает механизмы и способы защиты 

организма от генетически чужеродных 

веществ – антигенов с целью 

поддержания и сохранения гомеостаза, 

структурной и функциональной 

целостности организма, а также 

антигенной индивидуальности каждого 

организма и вида в целом.  



Важнейшие открытия в области микробиологии 











 



 



 



Кафедра медицинской микробиологии и иммунологии (1) 



Кафедра медицинской микробиологии и иммунологии (2) 



 



 

 

 

 

 

 

Систематика (греч. systema – целое, составленное из частей; 

systematicos – упорядоченный) – биологическая наука, 

которая занимается всесторонним описанием 

микроорганизмов, выяснением степени родства между 

ними и распределением на соподчиненные группы.  

 

 Микроорганизмы – это самая обширная по количеству представителей 

группа. Это сборная группа, внутри которой представители могут 

различаться клеточной организацией, морфологией и возможностями 

метаболизма, но объединены микроскопическими размерами.  

 Накопление огромного фактического материала в микробиологии 

потребовало ввести правила описания объектов и распределить их по 

группам.   

 Для возможности сравнения результатов, полученных разными 

исследователями, и удобства работы появилась необходимость 

классифицировать микроорганизмы.  

 





 



 





 



 



 



 



 



 



Классификация микроорганизмов 

По принципу клеточной организации все микроорганизмы разделены на: 

  неклеточные (доклеточные формы) – вирусы, вироиды, прионы;  

 клеточные формы – бактерии, архебактерии, грибы, простейшие.  

 

Клеточные формы жизни включают 3 домена:  

     1) домен «Archaea» - предковые прокариоты или предковые бактерии  
(архебактерии);  

     2) домен «Bacteria» - прокариоты (истинные бактерии или эубактерии);  

     3) домен «Eukarya» - эукариоты.  

      

В домен «Eukarya» входят:  

 царство (Kingdom) грибов (Fungi);  

 царство (Kingdom) животных (Animalia) с подцарством простейших (Protozoa);  

 царство (Kingdom) растений (Plantae). 







 

 

 

Систематика микроорганизмов  

 Систематика включает три части:  

 - таксономия (греч. taxis – расположение по порядку, закон) 

- это раздел систематики, изучающий принципы и методы 

распределения (классификации) организмов в 

иерархическом порядке.  

  - классификация – процесс разделения множества 

организмов на основе общих признаков на определенные 

таксономические группы; 

  - идентификация (лат. identifico – отождествление) – 

установление принадлежности изучаемого организма к 

тому или иному таксону.  



Таксономические категории 

Таксон – группа 

микроорганизмов, 

объединенных по 

определенным свойствам 

в рамках той или иной 

таксономической 

категории.  

Таксоном высшей 

категории 

микроорганизмов   

является домен , 

объединяющий в порядке 

иерархии систему 

таксонов более низкого 

ранга: царство, отдел 

(тип), класс, порядок, 

семейство, род, вид.   



Вид микробов 

 Вид –совокупность микроорганизмов, имеющих общее эволюционное 
происхождение, близкий генотип (высокую степень генетической 
гомологии, как правило более 60%) и максимально близкие 

фенотипические характеристики. 

 

 Подвид, или вариант (var) - микробы, отличающиеся по отдельным 

признакам: 

    - морфологическим  - морфовар,  

    - серологическим - серовар,  

    - биологическим – биовар, 

    - биохимическим – хемовар, 

    - чувствительности к бактериофагам – фаговар.  

 

  

  







Современные показатели 

идентификации бактерий 

 Фенотипические показатели: окраска по Граму, 

морфологические и культуральные свойства, 

биохимические реакции, антигенные свойства и др. 

 Генотипические показатели: соотношение 

гуанин+цитозин, гибридизация ДНК, плазмидный 

анализ, риботипирование и др. 

 Филогенетические показатели: анализ рРНК-

последовательности, секвенирование 16S и 23S 

рРНК, РНК-РНК-гибридизация, амплификация ДНК 

и др. 





 



 



Определитель Берджи 



 







Таксономические группы бактерий 

согласно определителю Берджи 

 В домен «Bakteria» входят 24 типа и 33 класса 
грамотрицательных бактерий c тонкой клеточной стенкой 
(Gracilicutes), грамположительных бактерий c толстой 
клеточной стенкой (Firmicutes) и бактерий без клеточной 
стенки (Tenericutes). Медицинское значение имеют 
представители 6 типов. 





Применяемые в микробиологии 

термины для обозначения  микробов 

 

 Чистая культура - совокупность микробов одного 
вида, выращенных на питательной среде. 

 Штамм – чистая культура микробов, выделенных из 
определенного источника. 

 Клон – популяция  микробов, полученных из одной 
клетки. 

 Популяция – совокупность особей определенного 
типа, внутри которого нет изоляционных барьеров и 
происходит свободное скрещивание  между особями 











 







 





Необходимая учебная литература по 
медицинской микробиологии и иммунологии 



Заключение 

 Микробиология (Microbiology) -  учение о микрожизни, изучение самых 

мелких живых существ, которые не видимы невооруженным глазом  

 Медицинская микробиология изучает патогенные для человека 

микроорганизмы, а также болезни, которые они вызывают, патогенез этих 

заболеваний, их лабораторную диагностику, лечение и профилактику. 

 Исторический путь развития микробиологии можно разделить на 5 этапов. 

 Систематика – биологическая наука, которая занимается всесторонним 

описанием микроорганизмов, выяснением степени родства между ними и 

распределением на соподчиненные группы.  

 В настоящее время в микробиологии существуют две системы 

классификации: филогенетическая (естественная) и фенотипическая 

(искусственная).  

 Представители живого мира делятся на 3 домена – архии, прокариоты и 

эукариоты. 

 Существует 6 методов микробиологических исследований: 

микроскопический, бактериологический, биологический, серологический, 

кожно-аллергический и молекулярно-генетический.   

 

 

 

 




