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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Частная микробиология и систематика микроорганизмов" является знакомство с

актуальными проблемами и последними достижениями в области систематики и

классификации микроорганиизмов (бактерий, архей, грибов) и биологии отдельных групп про-

и микроэукариот.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Студенты, приступающие к изучению курса должны предварительно освоить дисциплины

"Микробиология", "Генетика", "Биохимия", "Молекулярная биология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

обладает способностью использовать основы правовых

знаний в различных сферах жизнедеятельности

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью применять базовые представления

об основах общей, системной и прикладной экологии,

принципы оптимального природопользования и охраны

природы, мониторинга, оценки состояния природной среды

и охраны живой природы

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью применять современные

представления об основах биотехнологических и

биомедицинских производств, генной инженерии,

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью применять знание принципов

клеточной организации биологических объектов,

биофизических и биохимических основ, мембранных

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности основных групп прокариот и их роль в экосистемах; 

 

 2. должен уметь: 

 - идентифицировать микроорганизмы в лабораторных и производственных условиях; 

- ориентироваться в специальной научной и методической литературе по профилю подготовки

и смежным вопросам; 
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- ориентироваться в проблемах таксономического расположения микроорганизмов, в

современных направлениях в систематике бактерий и архей и популяционно-биологической и

таксономической концепциях вида у прокариот. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о горизонтальном транспорте генов у прокариот, масштабах

генетического обмена у бактерий и архей и эволюции бактериального генома; 

- методами идентификации микроорганизмов различной таксономической принадлежности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания для решения прикладных и фундаментальных

научно-практических задач. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Прокариоты -

невидимое

большинство.

Биологическая и

эволюционная роль

мобильных

генетических

элементов и их участие

в формировании

генома прокариот.

7 1 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Горизонтальный

транспорт генов у

бактерий в природных

экосистемах и его роль

в эволюции

систематике

прокариот. Масштабы

генетического обмена

у прокариот.

7 2 2 0 0  

3.

Тема 3.

Метастабильность

фенотипа и

адаптивные мутации у

бактерий и их роль в

изменчивости и

систематике

прокариот. Эволюция

бактериального

генома.

Популяционно-биологическая

концепция вида у

прокариот.

7 3-4 4 0 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Терминология

используемая в

систематике

прокариот.

Фенотипическая

систематика.

Нумерическая

таксономия.

Хемотаксономическая

систематика.

Таксономические

маркеры.

Геносистематика и

подходы к построению

естественной системы

прокариот.

7 5-6 4 0 0  

5.

Тема 5.

Филогенетическая

систематика

прокариот

7 7-9 6 0 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Домен

Archaea. Филы:

Euryarchaeota и

Crenarchaeota. Новая

фила Nanоarchatota.

Фантомная фила

Korarchaeota.

7 10-14 10 0 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Бактерии,

образующие

эндогенные споры.

7 15 2 0 0  

8.

Тема 8. Паразитизм у

прокариот как

биологическое

явление.

7 16-17 4 0 0  

9.

Тема 9. Понятие об

истинной фототрофии

и квази-фототрофии.

Цианобактерии.

7 18 2 0 0

контрольная

работа

 

10.

Тема 10.

Планктомицеты

7 0 0 0  

11.

Тема 11.

Актинобактерии

7 0 0 0

реферат

 

12.

Тема 12. Выделение и

характеристика

микробного

сообщества зернового

материала.

7 1-18 0 0 36  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Прокариоты - невидимое большинство. Биологическая и эволюционная роль

мобильных генетических элементов и их участие в формировании генома прокариот. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биологическая и эволюционная роль мобильных генетических элементов и их участие в

формировании генома прокариот. IS- последовательности, Tn- и СTn-транспозоны, NBU

(нерепликативные единицы из Bacteroides), ?генные кассеты?, ?острова патогенности? и др.

Тема 2. Горизонтальный транспорт генов у бактерий в природных экосистемах и его

роль в эволюции систематике прокариот. Масштабы генетического обмена у прокариот. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трансформация. Наличие свободной ДНК в окружающей среде. Особенности переноса

генетического материала при трансформации. Трансдукция: разнообразие фагов, их

внутреклеточное развитие. Коньюгация. Распространение плазмид у прокариот. Способы

передачи генетической информации при участии плазмид. Роль плазмид в перестройках

генома у бактерий и адаптации микроорганизмов в природных условиях. Изменение структуры

бактериальных геномов в процессе функционирования и эволюции. Генетическая археология.

Теоретические и практические проблемы антибиотикорезистентности. Микроэволюция

патогенных бактерий в течение инфекционного процесса.

Тема 3. Метастабильность фенотипа и адаптивные мутации у бактерий и их роль в

изменчивости и систематике прокариот. Эволюция бактериального генома.

Популяционно-биологическая концепция вида у прокариот. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Механизмы, контролирующие генетическую изоляцию бактериального генома.

Метастабильность как способ стабилизации вида. Разнообразие механизмов

метастабильности. Возможные механизмы адаптивных мутаций. Эволюция бактериального

генома. Вид как один из иерархических уровней организации жизни.

Популяционно-биологическая концепция вида у прокариот. Клональный и панмиктический

характер микробных популяции. Целостные характеристики популяции. ?Кворумзависимая?

коммуникация. Таксономическая концепция вида у прокариот.

Тема 4. Терминология используемая в систематике прокариот. Фенотипическая

систематика. Нумерическая таксономия. Хемотаксономическая систематика.

Таксономические маркеры. Геносистематика и подходы к построению естественной

системы прокариот. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Терминология используемая в систематике (таксономия, классификация, идентификация,

конвергенция, дивергенция, кладистика, таксон и др.). Подразделения не имеющие

таксономического статуса. Понятия: ?типовой штамм?, ?типовой вид?, подвид и др.

Искусственные системы классификации ? достоинства и недостатки. Важные

фенотипические признаки: культуральные, цитологические, морфологические, экологические,

физиолого-биохимические и др. Основные принципы нумерической таксономии. Этапы

нумерического анализа. Возможности, недостатки и ограничения нумерического анализа при

классификации микроорганизмов. Введение в нумерическую таксономию принципа

?неравнозначность признаков?. Таксономические маркеры: состав и структура

пептидогликана, полисахаридов, липидов ЦПМ и т.д. Уровни использования

хемотаксономических признаков. Геносистематика и подходы к построению естественной

системы прокариот.

Тема 5. Филогенетическая систематика прокариот 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие о молекулах-хронометрах. Использование в систематике прокариот каталогизации

16S рРНК и методы ее исследования (ПЦР и др.). Дистанционно-матричный метод

построения филогенетических деревьев и их конструкции. Концепция К. Вуза о трех линиях

эволюции, трех формах жизни, трех доменах: Archaea, Eucarya и Bacteria. Понятие о

фантомных и актуалистических филах. ?Корчевание? древа жизни. Методологические

ловушки. Современная мегасистематика прокариот (полифазный подход). Таксономические

категории и число известных таксонов. Структура ?Руководства Берджи по систематике

бактерий?. Краткая характеристика актуалистических и фантомных фил прокариот.

Тема 6. Домен Archaea. Филы: Euryarchaeota и Crenarchaeota. Новая фила

Nanоarchatota. Фантомная фила Korarchaeota. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Молекулярные и структурные аспекты организации архей. Сходство и различие архей с

бактериями и эукариотами. Метанообразующие археи (фила). Систематическое положение

метаногенов, их таксономия и многообразие. Морфология, ультраструктура. Условия роста.

Экстремально галофильные и термофильные метаногены. Метаболизм метанообразующих

архей, выделенных из различных экологических ниш. Субстраты для роста и метаногенеза,

этапы метаногенеза. Своеобразие путей фиксации СО2. Ареалы распространения.

Ассоциации метаногенов с другими организмами. Роль метаногенов в анаэробном

разложении органических веществ. Применение в биотехнологии. Экстремально галофильные

археи (фила Euryarchaeota). Положение экстремальных галофилов в домене Archaea.

Своеобразие экониш, занимаемых экстремально-галофильными археями, их многообразие,

морфология. Особенности строения генома. Цитоплазматическая мембрана ? модель

?застежка-молния?. Квази-фототрофия. Особенности фотосинтеза у экстремальных

галофилов. Фотоактивные ретинальсодержащие пигменты и их функции (бактериородопсин,

галородопсин, сенсорный родопсин, фотородопсин, археородопсин). Место экстремально

галофильных архей в современной микробной экосистеме. Практические аспекты

использования. Экстремально- ацидофильные и термофильные археи (фила Euryarchaeota).

Род Thermoplasma, Ferriplasma, Picropilus. Экстремально- термофильные и

гипертермофильные археи, метаболизирующие S0 из фил Euryarchaeota и Crenarchaeota.

Филогения архей, метаболизирующих соединений серы с учетом эволюции микробного

серного цикла. Распространение в природе. Жизнь в ассоциации с бактериями и

эукариотами. Сравнительная характеристика таксонов: морфология, размножение, цитология

и т.п. Разнообразие форм энергетического метаболизма Жизнь при температуре выше точки

кипения воды. Экстремальная ацидофилия. Предполагаемые механизмы термо- и

ацидостабильности. Геохимическая деятельность. Группа архей из мест обитания с низкой и

умеренной температурой (от -1,50 до 280С) ? уникальная линия филы Crenarchaeota.

Тема 7. Бактерии, образующие эндогенные споры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Краткая характеристика родов бактерий, образующих эндогенные споры и имеющих

гликопептидный тип строения клеточной стенки (Bacillus, Clostridium, Sulfobacillus, Oscillospira,

Arthromitus и др.). Границы и объем группы микроорганизмов, сочетающих

гликопептидно-липопротеиновый тип строения клеточной стенки с эндогенным

спорообразованием (Sporomusa, Sporohalobacter, Acetonema, Orenia, Heliobacillus).

Эндоспоры: стратегия выживаемости бактерий. Эндогенное спорообразование ? особый тип

клеточной дифференцировки прокариот. Стадии спорообразования. Особенности строения

специфических структур спор. Эндогенное спорообразование ? процесс размножения

прокариот в определенных условиях. Бактерии, образующие от 3 до 5 спор. Зрелая спора,

особенности ее морфологии и строения. Устойчивость к ряду неблагоприятных факторов.

Стадии и пусковой механизм процесса прорастания спор. Мультивариантность цикла

развития спорообразующих бактерий.

Тема 8. Паразитизм у прокариот как биологическое явление. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Круг потенциальных хозяев паразитов. Разные виды паразитизма. Динамичность

взаимоотношений паразита и хозяина. Экологическая роль паразитизма. Микоплазмы.

Таксономия и филогения: терминологические проблемы в классификации. Филогенетические

отношения внутри класса Mollicutes. Особенности морфологии и способы размножения. Типы

подвижности. Цитологические особенности: строение генома, его размер, ЦПМ. Физиология и

метаболизм. Экология и биологическая роль микоплазм в природе. Паразитизм, патогенные и

сапротрофные микоплазмы. Способность окислять двухвалентные соединения Fe и Mn.

Физиологический смысл этого явления. Бактерии- эндо и эктопаразиты бактерий.

Сравнительная характеристика паразитических бактерий. Спектр литического действия.

Зависимость от хозяина. Эндопаразиты рода Bdellovibrio и Daptobacter. Особенности

организации клетки. Цикл развития. Эктопаразиты: Micavibrio, Ensifer, Vampirococcus,

Vampirovibrio.

Тема 9. Понятие об истинной фототрофии и квази-фототрофии. Цианобактерии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие об истинной фототрофии и квази-фототрофии. Сравнительная характеристика

квази-фототрофных бактерий. Цианобактерии. Специфические черты, выделяющие

цианобактерии среди других прокариот. Систематика и филогения. Морфологическое

разнообразие и дифференцировка. Размножение. Особенности цитологии и химического

состава клеток. Физиология и метаболизм. Распространение в природе и практическое

значение. Цианобактерии ? симбионты губок, простейших грибов, актиномицетов, мхов,

высших растений. Роль в загрязнении водоемов. Биологически активные вещества

цианобактерий.

Тема 10. Планктомицеты 

Тема 11. Актинобактерии 

Тема 12. Выделение и характеристика микробного сообщества зернового материала. 

лабораторная работа (36 часа(ов)):

Выполнение практической задачи "Выделение и характеристика микробного сообщества

зернового материала" на примере образцов семян злаковых и бобовых культурных растений

Республики Татарстан. Выделение представителей групп гетеротрофных бактерий и

микромицетов зерна, колонизирующих поверхность семени с использованием селективных

питательных сред. Выделение чистых культур микроорганизмов микроорганизмов.

Характеристика культуральных, биохимических и антагонистических свойств бактерий и

микромицетов сообщества семян.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Метастабильность

фенотипа и

адаптивные мутации у

бактерий и их роль в

изменчивости и

систематике

прокариот. Эволюция

бактериального

генома.

Популяционно-биологическая

концепция вида у

прокариот.

7 3-4

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

5.

Тема 5.

Филогенетическая

систематика

прокариот

7 7-9

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

6.

Тема 6. Домен

Archaea. Филы:

Euryarchaeota и

Crenarchaeota. Новая

фила Nanоarchatota.

Фантомная фила

Korarchaeota.

7 10-14

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

9.

Тема 9. Понятие об

истинной фототрофии

и квази-фототрофии.

Цианобактерии.

7 18

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11.

Актинобактерии

7

подготовка к

реферату

12 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов, лабораторные практикумы), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий, в том числе мультимедийных образовательных

комплексов, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с

фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Прокариоты - невидимое большинство. Биологическая и эволюционная роль

мобильных генетических элементов и их участие в формировании генома прокариот. 

Тема 2. Горизонтальный транспорт генов у бактерий в природных экосистемах и его роль

в эволюции систематике прокариот. Масштабы генетического обмена у прокариот. 

Тема 3. Метастабильность фенотипа и адаптивные мутации у бактерий и их роль в

изменчивости и систематике прокариот. Эволюция бактериального генома.

Популяционно-биологическая концепция вида у прокариот. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Дайте определение понятиям ?глобальная ниша?, ?вторая биосфера?, ?третья биосфера?.

2. Охарактеризуйте глобальные экониши, занимаемые прокариотами. 3. Объясните, почему

такая глобальная экониша как воздушный океан, является для прокариот транзитной зоной, а

не местом обитания. 4. Какую роль играют прокариоты в окружающей среде и в жизни

человека? 5. В чем состоит смысл понятия ?мобильные генетические элементы?? 6. Какие

мобильные элементы способны к самостоятельной транспозиции в пределах генома? 7. Какие

перестройки происходят в ДНК при внедрении мобильных генетических элементов? 8. Какова

роль мобильных генетических элементов в адаптации прокариот к изменяющимся условиям

среды? 9. Какова роль мобильных генетических элементов в систематике прокариот? 10.

Перечислите и кратко охарактеризуйте пути горизонтального транспорта у генов прокариот.

11. Охарактеризуйте плазмиды по следующей схеме: химический состав, строение, размеры,

копийность, способность к автономной репликации и сверхрепликации, классификация. 12.

Каким способом осуществляется переход плазмид от одной клетки к другой? 13. В чем состоит

различие между конъюгативными и неконъюгативными плазмидами? 14. Какими свойствами

наделяют Плазмиды прокариотную клетку? 15. Возможен ли конъюгативный перенос плазмид

в природных экосистемах? 16. Что такое процесс ретранспорта плазмид? 17. Какова роль

плазмид в эволюции, адаптации и систематике прокариот? 18. Что такое процесс

трансформации? 19. От каких факторов зависит компетентность? 20. Присутствует ли

свободная высокополимерная ДНК в окружающей среде? 21. Что собой представляет процесс

общей и специализированной трансдукции? 22. Имеет ли место процесс трансдукции в

природных экосистемах? Какова численность бактериофагов в окружающей среде? 23.

Приведите примеры присутствия генов вирулентности в составе фаговых репликонов. 24.

Каковы масштабы горизонтального транспорта генов у прокариот? 25. Приведите примеры

присутствия чужеродных фрагментов ДНК в геномах: E.coli, Bacillus subtilis, Klebsiella и других

бактерий. 26. Перечислите механизмы резистентности бактерий к антибиотикам. 27. Что такое

эффлюксная помпа? 28. Что такое множественная лекарственная устойчивость? 29. Откуда

появляются гены резистентности к антибиотикам? 30. Охарактеризуйте механизмы,

контролирующие генетическую изоляцию бактериального генома.

Тема 4. Терминология используемая в систематике прокариот. Фенотипическая

систематика. Нумерическая таксономия. Хемотаксономическая систематика.

Таксономические маркеры. Геносистематика и подходы к построению естественной

системы прокариот. 

Тема 5. Филогенетическая систематика прокариот 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Дайте определение терминам: "номенклатура", "классификация", "идентификация",

"таксономия", "систематика". 2. Назовите основные правила и термины номенклатуры. 3.

Перечислите и охарактеризуйте подразделения, не имеющие таксономического статуса. 4.

Назовите правила описания и официальной регистрации вновь открытых видов

микроорганизмов. 5. Что такое ?типовой штамм? и ?типовой вид?? 6. Объясните, почему

термин ?бактерия? не имеет таксономического статуса. 7. На каких признаках базируется

фенотипическая систематика? 8. Посему прокариоты невозможно классифицировать только

по их морфологическим характеристикам? 9. Что такое искусственные системы

классификации? Назовите их достоинства и недостатки. 10. Охарактеризуйте ?Определитель

бактерий Берги?. 11. Какие требования предъявляются к признаку в систематике? 12. Дайте

определение термину ?Нумерическая систематика?. 13. Назовите основные принципы

нумерической систематики. 14. Что подразумевают под термином ?операционная

таксономическая единица?? 15. Перечислите и охарактеризуйте этапы нумерического

анализа. 16. Какие признаки используются в нумерическом анализе? 17. Назовите

коэффициенты, используемые в нумерической систематике для расчета степени сходства

исследуемых объектов. 18. В каком виде могут быть представлены результаты нумерического

анализа? 19. В чем заключается недостаток принципа ?равнозначность всех признаков

организма?? 20. Какие факторы влияют на результаты нумерического анализа? 21.

Перечислите возможности и ограничения нумерического анализа. 22. Дайте определение

термину ?хемотаксономия?. 23. Назовите таксономические уровни использования

хемотаксономических признаков. 24. Перечислите ?таксономические маркеры?, используемые

в хемосистематике. 25. Какова информационная значимость хемотаксономических признаков?

26. Дайте определение термину ?геносистематика?. 27. Как оценивается степень сходства и

различия между организмами на генетическом уровне? 28. Какие критерии используются для

таксономических целей в геносистематике? 29. Какие из признаков, характеризующих геном

организма, имеют ограниченное применение в геносистематике? 30. Какие признаки,

характеризующие геном организма, используются в геносистематике в качестве стабильных

видоспецифических признаков?

Тема 6. Домен Archaea. Филы: Euryarchaeota и Crenarchaeota. Новая фила Nanоarchatota.

Фантомная фила Korarchaeota. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Назовите актуалистические филы архей. 2. Охарактеризуйте фантомную филу

?Korarchaeota?. 3. Опишите новую филу ?Nanoarchaeota?. 4. Перечислите особые свойства

архей, отличающие их от бактерий. 5. Имеются ли среди архей симбионты бактерий? 6. Какая

из архейных фил является наиболее древней? 7. Сколько филогенетических классов входит в

состав филы Euryarchaeota. 8. Назовите характерную особенность всех метаноархей. 9. Какие

критерии положены в основу классификации метаноархей? 10. Перечислите основные формы

клеток метаноархей, их размеры и сочетания. 11. Способны ли метаноархеи к движению? 12.

Содержат ли клетки метаноархей запасные вещества, вакуоли? 13. Что такое ?плеоморфизм??

насколько это явление распространено среди метаноархей? 14. Охарактеризуйте способы

размножения метаноархей. 15. Какие клеточные стенки характерны для метаноархей? 16. В

чем заключается сходство и различие псевдомуреина и муреина? 17. Что собой представляет

паракристаллический S-слой метаноархей? Назовите его функции. 18. Назовите особенности

строения липидов у метаноархей. 19. Охарактеризуйте отношение метаноархей к О2, рН, t,

NaCL. 20. Чем обусловлено токсическое действие на метаноархей О2? 21. Есть ли среди

метаноархей экстремальные термофилы? 22. Способны ли метаноархеи к гетеротрофии? Если

да, то какие соединения они используют? 23. Способны ли метаноархеи к диазотрофии? 24.

Назовите энергоносители, используемые метаноархеями в энергетическом метаболизме. 25.

Какие необычные коферменты принимают участие в метаногенезе? 26. Опишите путь

ассимиляции СО2 при углеродной автотрофии. 27. Охарактеризуйте два способа

метаногенеза ?автотрофный? и ?гетеротрофный?. 28. Опишите механизм энергетических

процессов метаногенеза. 29. Назовите экологические ниши метаноархей. 30. Какова роль

метаноархей в составе консорций аэробных бактерий?

Тема 7. Бактерии, образующие эндогенные споры. 

Тема 8. Паразитизм у прокариот как биологическое явление. 

Тема 9. Понятие об истинной фототрофии и квази-фототрофии. Цианобактерии. 
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контрольная работа , примерные вопросы:

1. Дайте определение термину ?эндоспора?. 2. Какие экониши занимают в биосфере

бактерии, образующие эндогенные споры. 3. Какова роль бактерий образующих эндогенные

споры? 4. Охарактеризуйте по родам грамположительные бактерии, образующие эндогенные

споры по схеме: особенности морфологии и строение клетки, метаболизм, физиологические

особенности, занимаемые экониши. 5. Опишите (по родам) грамположительные бактерии, ,

образующие эндогенные споры по следующей схеме: особенности морфологии и строение

клетки, метаболизм, физиологические особенности, занимаемые экониши. 6. Проанализируйте

группу полиспоровых бактерий. 7. В чем сходство и различие моноспоровых и полиспоровых

бактерий? 8. Перечислите условия инициации процесса эндогенного образования. 9. Опишите

стадии эндогенного спорообразования. 10. В чем состоят кардинальные отличия эндоспор от

других покоящихся структур? 11. Какова форма, поверхность и размеры эндоспор у разных

групп прокариот? 12. Что такое кортекс, покровы, экзоспориум и газовые колпачки? Каковы

функции перечисленных структур? 13. В какой части материнской клетки формируется

экзоспориум? 14. На какой стадии процесса эндогенного спорообразования формируется

кортекс и газовые колпачки? 15. В каких случаях можно рассматривать процесс эндогенного

спорообразования как размножение? 16. Могут ли в процессе эндогенного спорообразования

формироваться клетки, характеризующиеся отсутствием стадии покоя? 17. Как устроены

зрелые споры? 18. Какова устойчивость зрелых спор к действию факторов окружающей

среды? 19. Назовите и охарактеризуйте стадии прорастания эндоспор. 20. С помощью каких

пусковых механизмов запускается процесс прорастания эндоспор? 21. Что понимают под

терминами ?микроциклическое? и ?макроциклическое? развитие? 22. Какие биотические связи

распространены в мире прокариот? 23. Назовите две основные формы биотических связей

между живыми организмами. 24. Какие типы связей лежат в основе симбиоза? 25. Является ли

паразитизм одним из типов симбиоза? 26. Что является для паразитов средой I и средой II

порядка? 27. Назовите особое отличие паразитизма от большинства других биотических

связей. 28. Насколько широко в природе распространен микробный паразитизм? 29.

Перечислите круг организмов, являющихся мишенью паразитов. 30. В чем смысл понятий

?облигатный? и ?факультативный? паразитизм?

Тема 10. Планктомицеты 

Тема 11. Актинобактерии 

реферат , примерные темы:

1. Планктомицеты. Филогения и таксономия. 2. Ультраструктура и химический состав

клеточных стенок планктомицетов. Компартментализация клетки. 3. Квази-эукариотизм

планктомицетов. Уникальная мембранная органелла - анаммоксосома, ее функции. 4.

Диморфный клеточный цикл планктомицетов. Экониши. 5. Актинобактерии Таксономия и

филогения. 6. Одноклеточные и мицелиальные формы актинобактерий; их сравнительная

характеристика. 7. Специфические черты, выделяющие актинобактерии среди других

прокариот. 8. Участие актинобактерий в круговороте веществ в почве. Применение в

биотехнологии.

Тема 12. Выделение и характеристика микробного сообщества зернового материала. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Биологическая и эволюционная роль мобильных генетических элементов и их участие в

формировании генома прокариот.

2. Горизонтальный транспорт генов у прокариот в природных экосистемах.

3. Роль горизонтального транспорта в эволюции и систематике прокариот.

4. Масштабы генетического обмена у прокариот.

5. Теоретические и практические аспекты антибиотикорезистентности бактерий.

6. Механизмы, контролирующие генетическую изоляцию бактериального генома.

7. Метастабильность фенотипа у бактерий и ее роль в изменчивости и систематике

прокариот.

8. Роль адаптивных мутаций в эволюции и филогении микроорганизмов.
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9. Эволюция бактериального генома.

10. Роль плазмид в эволюции и систематике прокариот.

11. Вид, как один из иерархических уровней организации жизни.

12. Популяционно-биологическая концепция вида у прокариот.

13. Экологически важные свойства бактериальных популяций.

14. Таксономическая концепция вида у прокариот.

15. Современные направления в систематике прокариот.

16. Терминология, используемая в систематике. Правила и термины номенклатуры.

17. Признаки, используемые в систематике. Требования, предъявляемые к признаку.

18. Фенотипическая систематика.

19. Нумерическая таксономия.

20. Хемотаксономическая систематика.

21. Геносистематика.

22. Филогенетическая систематика.

23. Концепция К. Вуза о трех линиях эволюции, трех формах жизни, трех доменах.

24. Сиквенс-анализ гена 16S р РНК в систематике.

25. Ограничения секвенс-анализа 16S р РНК.

26. Применение РНК-технологии для изучения биоразнообразия прокариот в природных

условиях.

27. Современная мегасистематика прокариот.

28. Структура руководства Берги по систематике прокариот. Два царства домена Archaea и их

филогения. Korarcheota - гипотетическое царство домена Archaea.

29. Сходство и различие архей с эукариями и бактериями.

30. Метанообразующие археи.

31. Систематическое положение метаногенов, их таксономия, многообразие, биологические

свойства.

32. Метаболизм метанообразующих архей, выделенных из различных экологических ниш.

33. Роль метаногенов в анаэробном разложении органических веществ. Трофические связи в

метаногенном сообществе.

34. Экстремально-галофильные археи.

35. Многообразие экстремально-галофильных архей, их таксономия и общая характеристика.

36. Физиология и энергетический метаболизм экстремально-галофильных архей.

Квази-фототрофия. Особенности фотосинтеза. Ретинальсодержащие пигменты.

37. Экстремально-ацидофильные археи.

38. Экстремально-термофильные и гипертермофильные археи филы Euryarehaeota,

метаболизирующие соединения серы.

39. Экстремально-термофильные и гипертермофильные археи, филы Crenarchaeota,

метаболизирующие соединения серы.

40. Жизнь при температуре выше точки кипения воды. Предполагаемые механизмы термо- и

ацидостабильности.

41. Группа архей из мест обитания с низкой и умеренной температурой (от - 1,5 до 280С) -

уникальная линия филы Crenarchaeota.

42. Характеристика бактерий образующих эндогенные споры и имеющих гликопептидный тип

строения клеточной стенки.

43. Границы и объем группы прокариот, сочетающих гликопептидно-липопротеиновый тип

строения клеточной стенки с эндогенным спорообразованием.

44. Эндоспоры: стратегия выживаемости бактерий. Эндогенное спорообразование - особый

тип клеточной дифференциации прокариот.

45. Эндогенное спорообразование - процесс размножения прокариот в определенных

условиях.
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46. Паразитизм как биологическое явление.

47. Микоплазмы.

48. Бактерии - эндо и эктопаразиты бактерий.

49. Цианобактерии, гелиобактерии, бактерии порядка Prochlorales.

50. Зрелая спора. Стадии прорастания эндоспор.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Частная микробиология и систематика микроорганизмов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Лекционная аудитория с комплексом мультимедийной аппаратуры, профильная оборудованная

учебная лаборатория.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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