
  



Рабочая программа дисциплины «Экология микроорганизмов» разрабо-

тана на основе ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 07.08.2020 № 894 (в ред. от 

26.11.2020). 
 

 
  



1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экология микроорганизмов» является формирование 

комплекса знаний об организационных, научных и методических основах морфологии, фи-

зиологии, систематики и экологии микроорганизмов, а также влиянии абиотических факто-

ров внешней среды (света, температуры, влажности и др.) на микробов и участии микроор-

ганизмов в круговороте веществ в биосфере: углерода, азота, серы и других элементов. 

Задачи дисциплины: 

– получение знаний об антропогенных и природных факторах опасности для окру-

жающей среды и здоровья человека; 

– развитие умений осуществлять оценку риска и разрабатывать меры профилактики 

возникновения очагов вредных организмов; 

– формирование навыков сбора, анализа природных образцов и формирования за-

ключения об экологическом состоянии территории. 

 

2 Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения АОПОП ВО 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-3 – способен осуществлять экспериментальные исследования, постановку и про-

ведение исследований по утвержденным методикам 

ПК-3.1 Применяет общепринятые методики проведения почвенных, биологических, 

географических, экологических исследований; исследований животных, растительных и 

микроорганизмов в аспекте области экологии и природопользования. 

ПК-12 – способен производить оценку антропогенных и природных факторов опас-

ности для окружающей среды и здоровья населения. 

ПК-12.1 Оценивает антропогенные и природные факторы опасности для окружаю-

щей среды и здоровья населения 

ПК-12.2 Применяет методы идентификации вредных объектов окружающей среды; 

методики оценок риска, контроля и борьбы с вредными объектами  

В результате изучения дисциплины «Экология микроорганизмов». обучающийся го-

товится к освоению трудовых функций и выполнению трудовых действий: 

Профессиональный стандарт «Специалист-технолог в области природоохранных 

(экологических) биотехнологий» (Приказ Минтруда России от 21 декабря 2015,  

№ 1046н) 

ОТФ: Мониторинг состояния окружающей среды с применением природоохранных 

биотехнологий 

Трудовая функция: 

 - оценка риска и осуществление мер профилактики возникновения очагов вред-

ных организмов на поднадзорных территориях с применением природоохранных био-

технологий;  

- очистка микроорганизмами-деструкторами почв, поверхностных и грунтовых 

вод от промышленных загрязнений. 

Трудовые действия: 

- планирование работ, определение границ территорий и объектов мониторинга под-

надзорных территорий; 

- сбор с поднадзорных территорий природных образцов и обеспечение их хранения 

до окончания исследования; 

- проведение бактериологических исследований природных образцов; 

- проведение токсикологических исследований природных образцов; 

- анализ результатов исследований природных образцов; 



- формирование заключения об экологическом состоянии поднадзорных территорий 

и возможности применения на них природоохранных биотехнологий. 

 

3 Место дисциплины в структуре АОПОП ВО 

«Экология микроорганизмов» является дисциплиной части, формируемой участни-

ками образовательных отношений АОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование, направленность «Экология и природопользова-

ние» 

 

4 Объем дисциплины (72 часов, 2 зачетных единицы) 

 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 

Контактная работа 

в том числе: 

– аудиторная по видам учебных занятий 

33 

32 

– лекции  16 

– лабораторные 16 

– внеаудиторная 1 

– зачет 1 

– экзамен – 

Самостоятельная работа 39 

Итого по дисциплине  72 

В том числе в форме практической подготовки - 

 

5 Содержание дисциплины 

 

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают зачет. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3семестре по учебному плану очной формы обу-

чения. 

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 
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1 

Лекция  

Введение. История развития 

микробиологии: основные 

этапы. Современная система-

тика прокариотных микроор-

ганизмов 

ПК-3 

ПК-12 
3 2 - - - 2 - 5 
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Предмет и значение микробио-

логии. Краткая история разви-

тия микробиологии, два пери-

ода в развитии микробиологии: 

морфологический период. 

Основные направления иссле-

дований микробиологии  

Принципы классификации бак-

терий по Берджи и геносисте-

матики, основные таксоны, ци-

тология, морфо логия и номен-

клатура бактерий. 

Лабораторное занятие 
1. Микробиологическая лабора-

тория и ее задачи. Микроскоп и 

работа с ним. Морфология ша-

ровидных форм бактерий. Тех-

ника безопасности в лаборато-

рии. Методы исследований, 

применяемые в микробиологи-

ческой практике. 

2 

Лекция 

Современная систематика 

микромицетов и вирусов 

Общая характеристика: строе-

ние, размножение, тип питания, 

номенклатура микромицетов. 

Свойства грибов общие с расте-

ниями и животными, специфи-

ческие свойства  грибов. 

Принципы классификации и ос-

новные таксоны. Экологиче-

ские группы грибов. Особенно-

сти строения и экологии 

дрожжей. 

Открытие и строение вирусов. 

Особенности вирусов растений 

Лабораторное занятие 

2. Морфология палочковидных 

и извитых форм бактерий. Ме-

тоды окраски бактерий: про-

стые и дифференциальные  

ПК-3 

ПК-12 
3 2  - - 2 - 5 

3 Лекция ПК-3 3 2 - - - 2 - 5 
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Функциональное разнообра-

зие микроорганизмов. Физио-

логия микроорганизмов. Рост 

и размножение микроорга-

низмов 
Химический состав клеток, 

роль отдельных элементов и со-

единений в жизни микробов. 

Механизмы поступления пита-

тельных веществ в клетку. 

Типы питания и получения 

энергии микроорганизмами.  

Определение, биохимическая 

сущность. Спиртовое, молочно-

, маслянокислое и метановое 

брожение, аэробное и анаэроб-

ное дыхание, определение, хи-

мизм, возбудители, практиче-

ское значение. Понятие о росте 

и размножении микроорганиз-

мов. Изменение условий (аэра-

ции, температуры, доступности 

субстратов, рН) приводит кне-

сбалансированному росту и ги-

бели клеток. 

Способы размножения, удель-

ная скорость роста микробной 

биомассы, кривые роста. Ме-

тоды культивирования: перио-

дический, непрерывный, иммо-

билизационный. Микробная 

биомасса, методы ее оценки. 

Лабораторное занятие 

3. Морфология актиномицетов 

и микромицетов 

ПК-3 

ПК-12 

4 

Лекция 

Влияние факторов внешней 

среды на микроорганизмы  

Влияние температуры на мик-

роорганизмы. Психро-, мезо-, 

термофильные микроорга-

низмы. Биологические меха-

низмы термофилии. 

ПК-3 

ПК-12 
3 2 - - - 2 - 5 
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Влияние влажности и осмоти-

ческого давления. Осмофилы и 

галофилы. 

Влияние радиации (физиологи-

ческое, мутагенное, летальное). 

Влияние рН и химических ве-

ществ. Механизмы микроби-

цидного действия химических 

веществ. 

Лабораторное занятие 

4. Типы питания микроорганиз-

мов.  

5 

Лекция 

Распространение микроорга-

низмов в природе. Сообще-

ства микроорганизмов. 

Формы взаимоотношений 

микроорганизмов 

Факторы, способствующие ши-

рокому распространению мик-

роорганизмов в природе. 

Экологотрофические группы 

микробов.  

Микрофлора воды (гидро-

сферы). Микрофлора воздуха 

(атмосферы). Санитарно-пока-

зательные микроорганизмы. 

Микрофлора растений (филло-

планы, ризопланы и ризо-

сферы). 

Метабиоз, его значение в био-

логическом круговороте ве-

ществ. 

Лабораторное занятие 

5. Анализ воздуха и воды. 

ПК-3 

ПК-12 
3 2 - - - 2  5 

6 

Лекция 

Превращение микроорганиз-

мами соединений углерода, 

азота, серы, фосфора и других  

элементов 

Типы и механизмы биологиче-

ского окисления органических 

веществ микробами. Основные 

ПК-3 

ПК-12 
3 2 - - - 2 - 5 
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типы брожения: спиртовое, мо-

лочнокислое, маслянокислое, 

метановое. Химизм, возбуди-

тели, практическое значение 

разных типов брожения. Аэроб-

ное и  анаэробное окисление 

клетчатки. Основные стадии 

круговорота азота: аммонифи-

кация, нитрификация, денитри-

фикация, азотфиксация. Пре-

вращение соединений серы и 

фосфора. Распространение раз-

личных форм азота в природе. 

Мобилизация и иммобилизация 

азота. Севообороты. Основные 

стадии превращения соедине-

ний серы микроорганизмами.  

Минерализация фосфорсодер-

жащих органических соедине-

ний микроорганизмами. 

Лабораторное занятие 

6. Выделение чистой культуры 

бактерий 

Учет результатов анализа воз-

духа, воды, почвы 

7 

Лекция 

Экологические стратегии по-

пуляций 

Популяции – L-, R-, K- стра-

теги. Основные направления 

развития и концепции экологии 

микроорганизмов  

Лабораторное занятие 

7. Изучение возбудителей бро-

жения. Изучение микрофлоры 

растений.  

ПК-3 

ПК-12 
3 2 - - - 2 - 5 

8 

Лекция 

Прикладная микробиология 

Влияние антропогенных 

нагрузок на микробные сооб-

щества (на почвенную микро-

флору). Микроорганизмы-

ПК-3 

ПК-12 
3 2 - - - 2 - 4 
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продуценты физиологически 

активных веществ 

Влияние способов обработки, 

удобрений, пестицидов, сево-

оборотов на почвенную микро-

флору. 

Механическая обработка 

почвы. Влияние влажности 

почвы на микрофлору. Химиче-

ская мелиорация. 

Минерализация органических 

веществ : аммонификация, гид-

ролиз клетчатки, лигнина, дру-

гих полимеров. 

Пестициды, трансформация 

микроорганизмами, коэффици-

ент безопасности. Синтетиче-

ские химические соединения 

(ксенобиотики) и их детоксика-

ция микроорганизмами. Почво-

утомление: 

причины и последствия.  

Лабораторное занятие 

8. Биологические препараты в 

растениеводстве. 

Тематическая аттестация 

ИТОГО 16 2 - - 16 - 39 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Методические указания (для самостоятельной работы) 

 

1. Гугушвили Н. Н. Экология микроорганизмов : учебное пособие / А. А. Шевченко, 

Н. Н. Гугушвили, А. Г. Кощаев, Л. В. Шевченко, Т. А. Инюкина – [Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2018. – 227 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/EHkologija_mikroorganizmov_2018_432392_v1_.PDF,  

2. Возбудители микозов, микотоксикозов и дерматофитозов : учеб. пособие / Н. Н. Гугушвили 

[и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 74 с. – 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Vozbuditeli_mikozov_dermatomikozov_i_mikotoksikozov.pd

f 

 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/EHkologija_mikroorganizmov_2018_432392_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Vozbuditeli_mikozov_dermatomikozov_i_mikotoksikozov.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Vozbuditeli_mikozov_dermatomikozov_i_mikotoksikozov.pdf


7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения АОПОП ВО 

 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня сформирован-

ности компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения АОПОП ВО 

ПК-3 – способен осуществлять экспериментальные исследования, постановку и 

проведение исследований по утвержденным методикам 

 

2 Экология животных 

3 Экология микроорганизмов 

4 Экология растений 

6 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

8 Преддипломная практика 

8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-12– способен производить оценку антропогенных и природных факторов 

опасности для окружающей среды и здоровья населения 

2 Аналитическая химия 

2 Экология животных 

2 Основы биоразнообразия (Ф) 

2,4 Ознакомительная практика 

3 Экология микроорганизмов 

4 Экология растений 

4 Основы биобезопасности 

5 Биоиндикация 

5 Биомониторинг 

5 Экология человека 

6 Биоразнообразие 

6 Экологическая токсикология 

7 Экологическая эпидемиология 

8 Преддипломная практика 

8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

*Номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

 

  



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания  

 

Планируе-

мые резуль-

таты освое-

ния компе-

тенции (ин-

дикаторы 

достижения 

компетен-

ции) 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовле-

творительно 

(минималь-

ный) 

удовлетво-

рительно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

ПК-3 – способен осуществлять экспериментальные исследования, постановку и прове-

дение исследований по утвержденным методикам 

ПК-3.1 При-

меняет об-

щепринятые 

методики 

проведения 

почвенных, 

биологиче-

ских, гео-

графиче-

ских, эколо-

гических ис-

следований; 

исследова-

ний живот-

ных, расти-

тельных и 

микроорга-

низмов в ас-

пекте обла-

сти эколо-

гии и приро-

допользова-

ния. 

Уровень 

знаний ниже 

минималь-

ных требо-

ваний, 

имели место 

грубые 

ошибки 

При реше-

нии стан-

дартных за-

дач не про-

демонстри-

рованы ос-

новные уме-

ния, имели 

место гру-

бые ошибки, 

не проде-

монстриро-

ваны базо-

вые навыки 

Мини-

мально до-

пустимый 

уровень зна-

ний, допу-

щено много 

негрубых 

ошибок. 

Продемон-

стрированы 

основные 

умения, ре-

шены типо-

вые задачи. 

Имеется ми-

нимальный 

набор навы-

ков для ре-

шения стан-

дартных за-

дач с неко-

торыми 

недочетами 

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответствую-

щем про-

грамме под-

готовки, до-

пущено не-

сколько не-

грубых оши-

бок. Проде-

монстриро-

ваны все ос-

новные уме-

ния, решены 

все основ-

ные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

продемон-

стрированы 

базовые 

навыки при 

решении 

стандартных 

задач 

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответствую-

щем про-

грамме под-

готовки, без 

ошибок. 

Продемон-

стрированы 

все основ-

ные умения, 

решены все 

основные за-

дачи с от-

дельными 

несуще-

ственными 

недочетами, 

Продемон-

стрированы 

навыки при 

решении не-

стандартных 

задач 

Опрос, до-

клад, рефе-

рат,  

контрольная 

работа,  

тестовые за-

дания, 

научная дис-

куссия,  

компетент-

ностно-ори-

ентирован-

ные задания, 

кейс-задания, 

вопросы и за-

дания для 

проведения 

зачета 

ПК-12 – способен производить оценку антропогенных и природных факторов опасности 

для окружающей среды и здоровья населения 

ПК-12.1 

Оценивает 

антропоген-

ные и при-

родные фак-

торы опас-

ности для 

окружаю-

щей среды и 

Уровень 

знаний ниже 

минималь-

ных требо-

ваний, 

имели место 

грубые 

ошибки 

Мини-

мально до-

пустимый 

уровень зна-

ний, допу-

щено много 

негрубых 

ошибок. 

Продемон-

стрированы 

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответствую-

щем про-

грамме под-

готовки, до-

пущено не-

сколько не-

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответствую-

щем про-

грамме под-

готовки, без 

ошибок. 

Продемон-

стрированы 

Опрос, до-

клад, рефе-

рат,  

контрольная 

работа,  

тестовые за-

дания, 

научная дис-

куссия,  



здоровья 

населения 

ПК-12.2 

Применяет 

методы 

идентифика-

ции вредных 

объектов 

окружаю-

щей среды; 

методики 

оценок 

риска, кон-

троля и 

борьбы с 

вредными 

объектами  

 

При реше-

нии стан-

дартных за-

дач не про-

демонстри-

рованы ос-

новные уме-

ния, имели 

место гру-

бые ошибки, 

не проде-

монстриро-

ваны базо-

вые навыки 

основные 

умения, ре-

шены типо-

вые задачи. 

Имеется ми-

нимальный 

набор навы-

ков для ре-

шения стан-

дартных за-

дач с неко-

торыми 

недочетами 

грубых оши-

бок. Проде-

монстриро-

ваны все ос-

новные уме-

ния, решены 

все основ-

ные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

продемон-

стрированы 

базовые 

навыки при 

решении 

стандартных 

задач 

все основ-

ные умения, 

решены все 

основные за-

дачи с от-

дельными 

несуще-

ственными 

недочетами, 

Продемон-

стрированы 

навыки при 

решении не-

стандартных 

задач 

компетент-

ностно-ори-

ентирован-

ные задания, 

кейс-задания, 

вопросы и за-

дания для 

проведения 

зачета 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения АОПОП ВО 

Компетенции:  

способен осуществлять экспериментальные исследования, постановку и проведение 

исследований по утвержденным методикам (ПК-3) 

способен производить оценку антропогенных и природных факторов опасности для 

окружающей среды и здоровья населения (ПК-12) 

 

Устный опрос 

 

План опроса по теме: «Морфология и строение микроорганизмов» 

Перед началом практического занятия необходимо изучить теоретические материалы по 

теме «Морфология и строение микроорганизмов» 

 

После изучения теоретического материала, ответить на следующие вопросы: 

1. Принципы классификации микроорганизмов; 

2. Строение бактерий: актиномицетов, плесневых и несовершенных грибов, дрожжей, мико-

плазма (ОПП, ОТПП), риккетсий; 

3. Краткие сведения о вирусах; 

4. Морфология и строение микоплазм, L-форм, риккетсий, вирусов. 

 

Темы докладов 

 

1. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе  

2. Неполное окисление органических веществ - источник получения органических кислот, ви-

таминов и других соединений 

3. Микробиологические стадии круговорота азота в почве. Влияние этих процессов на корне-

вое питание растений 

4. Микробиологические стадии превращения соединений серы 

5. Коэффициент безопасности, его значения для пестицидов. Экологические мишени 

6. Концепции почвообразовательного процесса. Биологический фактор 

7. Интродукции микробных популяций в агроценозы 



8. Влияние обработки почвы на ее биологическую активность 

9. Инициированное микробное сообщество – метод оценки биологической активности почвы 

10. Биопрепараты землеудобрительные. Пути повышения их активности 

11. Роль севооборота в восстановлении плодородия почвы. 

 

Темы рефератов 

 

1. История развития почвенной микробиологии. 

2. Направление работ основателей микробиологии В. Н. Высоковича, С. Н. Вышелесского, Н. 

Ф. Гамалеи, Я. Р. Коваленко, А. Х. Саркисова, Н. И. Николаенко, И. Ф. Коган, Е. С. Козлов-

ского, И. И. Иванова, роль и вклад в развитие микробиологии. 

3. Направление работ основателей микробиологии Л. С. Ценковского, Я. Е. Колякова, А. И. 

Колесова, Н. А. Спесивцевой роль и вклад в развитие микробиологии. 

4. Направление работ основателей микробиологии Д. И. Ивановского, Н. А. Михина, О. И. 

Кальнинга, Е. С. Орлова, В. В. Никольского роль и вклад в развитие микробиологии и оте-

чественных ученых. 

5. Актиномицеты, систематическое положение, экология, значение. 

6. Систематика бактерий, микромицетов. Принципы классификации на таксоны. Морфоло-

гия, цитология и типы питания микробов. 

7. Механизмы поступления питательных веществ в клетки микроорганизмов. 

8. Физиология микроорганизмов. Химический состав микробной клетки. Понятие о микроб-

ных ферментах. Классификация ферментов по характеру и механизму их действия. Меха-

низм и типы питания микробов. Химический состав микробов. 

9. Микроорганизмы – продуценты физиологически активных веществ. Вторичные метабо-

литы микроорганизмов, их практическое значение. 

10. Влияние температуры, радиации и осмотического давления на микробные популяции. 

11. Эколого-трофические группы микроорганизмов, методы оценки микробного обилия в объ-

ектах среды. 

12. Микрофлора воды, содержание микроорганизмов в воде различного происхождения. 

13. Микрофлора почвы. Работы С. Н. Виноградского и Е. Н. Мишустина. 

14. Микроорганизмы почвы, воздуха, воды. Показатели загрязненности объектов среды. 

Формы взаимоотношений микробов. 

15. Микробные сукцессии в водоемах, их роль в процессах самоочищения воды. 

16. Антибиотические препараты в земледелии. 

17. Стадии круговорота азота в почве: возбудители, условия протекания и значение этих про-

цессов в земледелии. 

18. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе (азотфиксация). 

19. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе (аммонификация). 

20. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе (нитрификация). 

21. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе (денитрификация). 

22. Микробиологические стадии круговорота азота в почве. Влияние этих процессов на корне-

вое питание растений. 

23. Микробиологические стадии превращения соединений серы. 

24. Участие микроорганизмов в созревании навоза, компостов. Микробные сукцессии при за-

готовке органических удобрений. 

25. Неполное окисление органических веществ - источник получения органических кислот, ви-

таминов и других соединений. 

26. Микробная сукцессия почвы: основные стадии и их характеристики. 

27. Коэффициент безопасности, его значения для пестицидов. Экологические мишени. 

28. Концепции почвообразовательного процесса. Биологический фактор 

29. Интродукции микробных популяций в  биоценозы. Экологические мишени. 

30. Влияние обработки почвы на ее биологическую активность. 



31. Инициированное микробное сообщество – метод оценки биологической активности 

почвы. 

32. Биопрепараты землеудобрительные. Пути повышения их активности. 

 

Тестовые задания  

Пример задания. 

 

1. Раздел микробиология, изучающий структуру, метаболизм, генетику микробов, 

называется ### микробиологией. 

[общей] 

2. Раздел микробиологии, занимающийся разработкой биотехнологии синтеза мик-

роорганизмами биологически активных веществ, называется ### микробиологией. 

[технической]. 

3. Основоположником описательного (морфологического) периода микробиологии 

является: 

Антоний Левенгук 

Луи Пастер 

Роберт Кох 

С. Н. Виноградский 

И. И. Мечников 

4. Самойлович в 18 веке изучал возбудителей ### и считал возможность делать 

предохранительные прививки. 

[чумы] 

5. Микроорганизмы участвуют в круговороте углерода, обеспечивая минерализацию 

органических веществ до ###... . 

[неорганических] 

6. Основную роль в круговороте элементов наряду с животными и растениями иг-

рают ###. 

[микроорганизмы] 

7. Для получения продуктов: виноделии и пивоварении используются одноклеточ-

ные грибы- ###. 

[дрожжи] 

 

1. Идентифицируйте сапрофитные маслянокислые бактерии: 

#Cl. pasteurianum 

#Cl. butylicum 

Cl. botulinum 

#Cl. felsineum 

Cl. tetani 

2. Ацетон и бутанол получают из углеводов путем брожения, осуществляемого бак-

териями рода ###. 

[Clostridium] 

3. Окрасьте мазок из патологического материала и идентифицируйте микрококки в 

поле зрения микроскопа… . 

по две клетки 

одиночно 

по четыре 

в виде цепочки 

в виде виноградной грозди 

4. Окрасьте мазок из патологического материала и идентифицируйте стрептококки 

в поле зрения микроскопа в виде… . 

двух клеток 



одной клетки 

четырех клеток 

цепочки 

виноградной грозди 

5. Окрасьте мазок из патологического материала и идентифицируйте тетракокки – 

шаровидные бактерии, соединенные… . 

по две клетки 

одиночно 

по четыре 

в виде цепочки 

в виде виноградной грозди 

6. Проведите идентификацию стафилококков … . 

двух клеток 

одной клетки 

четырех клеток 

цепочки 

виноградной грозди 

7. Проведите идентификацию бактерий по окраске имеющих толстую стенку  … . 

# по методу Грама 

по методу Ольта 

по методу Михина 

по методу Романовского-Гимзе 

всеми перечисленными методами. 

8. Проведите идентификацию бактерий по окраске имеющих тонкую стенку  … . 

по методу Ольта  

# по методу Грама 

по методу Михина 

по методу Романовского-Гимзе 

всеми перечисленными методами. 

 

1. Клеточная стенка грибов включает в свой состав: 

мурамилпептид 

хитин 

остеокласт 

кариолимфу  

споры  

2. Анемохория – это:  

распространение спор по воздуху  

способ выделения вторичных метаболитов 

стадия полового размножения грибов 

способ питания микроскопических грибов 

способ внедрения в организм растений и животных. 

3. Последовательность окраски по Граму: 

окраска генцианвиолетом 

раствор Люголя 

обработка спиртом 

промывка водой 

окраска фуксином 

 

Задания для контрольной работы 

Пример задания. 

Вариант 1 



1. Систематика бактерий, микромицетов. 

2. Микроорганизмы почвы, воздуха, воды. 

3. Микробные сукцессии при заготовке органических удобрений 

 

Вариант 2 

1.  Принципы классификации на таксоны.  

2. Показатели загрязненности объектов среды. 

3. Микробиологические стадии круговорота азота в почве. 

 

Вариант 3 

1. Морфология, цитология и типы питания микробов. 

2. Формы взаимоотношений микробов 

3. Участие микроорганизмов в разложении органических остатков. 

 

Вариант 4 

1. Антибиотические препараты. 

2. Неполное окисление органических веществ – источник получения органических кислот, ви-

таминов и других соединений. 

3. Микробные сукцессии в водоемах, их роль в процессах самоочщения воды. 

 

Вариант 5 

1. Стадии круговорота биогенных элементов в природе: возбудители, условия протекания и 

значение этих процессов. 

2.  Сопряженность циклов превращения соединений углерода и других элементов. 

3. Экологические группы микромицетов. 

Вариант 6 

1. Микробная сукцессия почвы: основные стадии и их характеристики. 

2. Методы оценки микробного обилия объектах среды. 

3. Микробиологические стадии круговорота азота в почве. 

Вариант 7 

1. Микробные сукцессии в водоемах, их роль в процессах самоочищения воды. 

2. История развития почвенной микробиологии. 

3. Серобактерии и сульфатредуктазы, их экологические ниши. 

Вариант 8 

1. Микробиологические стадии круговорота азота в почве. 

2. Вторичные метаболиты микроорганизмов, их практическое значение 

3. Работы С.Н.Виноградского, Е.Н. Мишустина, Г.А. Заварзина. 

Вариант 9 

1. Микробиологические стадии превращения соединений серы. 

2. Интродукции микробных популяций в  биоценозы. Экологические мишени. 

3. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе (азотфиксация). 

Вариант 10 

1. Микробный антагонизм, его формы и экологическое значение. 

2. Эколого-трофические группы микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе (аммонификация). 

 

Примерные компетентностно-ориентированные задания 

1. При окраске мазка из чистой культуры бацилл по методу Златогорова и его мик-

роскопировании студент обнаружил мелкие кокковидные формы микроорганизмов фиоле-

тового цвета. Что это за микроорганизмы? Была ли нарушена последовательность окраски 

спорообразующих бактерий по методу Златогорова?  



2. При окраске мазка из чистой культуры микобактерий по методу Циля-Нильсена 

студент использовал фуксин Пфейфера вместо карболового фуксина Циля. Какую картину 

увидит студент под микроскопом?  

3. При окраске чистой культуры бактерий по Романовскому-Гимзе под микроскопом 

были обнаружены микроорганизмы палочковидной формы, окруженные слабо окрашен-

ным «ореолом». Какова химическая природа этого «ореола» и как он называется?  

4. В окрашенном по Граму мазке крови от павшего животного лаборант обнаружил 

крупные бактерии с обрубленными концами, окруженные бесцветным ореолом. Какую бо-

лезнь можно заподозрить и как называется возбудитель данной болезни? 

 

Кейс-задания 

Пример задания. 

Тема: Морфология палочковидных и извитых форм бактерий. Методы окраски 

бактерий: простые и дифференциальные 

1. При микроскопии мазка из гноя, взятого из раны наружных покровов собаки, в 

результате окраски по Граму, обнаружены Грам(-) палочки разной величины, расположен-

ные одиночно. Дайте морфологическое название выделенным микроорганизмам и опишите 

дальнейшие ваши действия. 

Тема: Микробиологическая лаборатория и ее задачи. Микроскоп и работа с ним. 

Морфология шаровидных форм бактерий. Техника безопасности в лаборатории. Методы 

исследований, применяемые в микробиологической практике. 

1. Во время занятий студент разбил пробирку с бактериальной культурой. Какие дей-

ствия следует предпринять в данной ситуации? 

Тема: Морфология актиномицетов и микромицетов 

1. При просматривании под микроскопом препарата из чистой культуры микроско-

пического гриба студент увидел конидиеносцы в форме кисточек. У какого вида гриба такая 

форма конидиеносцев? 

 

Темы научных дискуссий (круглых столов) 

 

1. Концепции почвообразовательного процесса. Биологический фактор 

2. Интродукции микробных популяций в агроценозы 

3. Влияние обработки почвы на ее биологическую активность 

4. Инициированное микробное сообщество – метод оценки биологической активности почвы 

5. Биопрепараты землеудобрительные. Пути повышения их активности 

Роль севооборота в восстановлении плодородия почвы. 

 

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (зачета) 

 

Компетенция: способен осуществлять экспериментальные исследования, поста-

новку и проведение исследований по утвержденным методикам (ПК-3) 

 

1. История развития микробиологии. Основные этапы. 

2. Физиологический период развития микробиологии.  

3. Вклад Л. Пастера, Р. Коха в  развитие микробиологии. 

4. Вклад Мечникова и Ценковского в развитие отечественной иммунологии 

5. Основные направления исследований С.Н. Виноградского, В.Л. Омелянского 

6. Вклад Н.А. Красильникова в развитие микробиологии. 

7. Современная систематика микроорганизмов. Иерархия таксонов. 

8. Номенклатура. 

9. Принципы классификации царства Procaryotae.Назвать отделы и классы.  



10. Методы определения типа клеточной стенки бактерий. 

11. Строение прокариотной клетки. Отличия от клеток высших организмов. 

12. Строение генетического аппарата бактерий. Понятие вида, штамма, 

13. клона бактерий. 

14. 10 Рост, размножение бактерий. Основные характеристики. Фазы развития микробной по-

пуляции. Способы культивирования микроорганизмов. 

15. Морфологические группы бактерий. 

16. Риккетсии, микоплазмы, хламидии .Общая характеристика, экология. 

17. Актиномицеты, систематическое положение, экология, значение. 

18. Царство Мусоta, отделы и классы. 

19. Дрожжи, экологические группы дрожжей. 

20. Общая характеристика грибов. Экологические группы грибов. 

21. Особенности строения клеток микромицетов. 

22. Открытие и строение вирусов. 

23. Царство Vira. Основные критерии систематики вирусов и их номенклатура. 

24. Молликуты. Экологические ниши и  значение. 

25. Химический состав клеток микроорганизмов : органогенные элементы, роль серы, фос-

фора, микроэлементов .  

26. Молекулярный состав клеток, роль воды, углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот 

в клетках микробов. 

27. Конструктивный и энергетический обмен клеток микроорганизмов 

28. Типы питания и получения энергии микроорганизмами.  

29. Механизмы поступления питательных веществ в клетки микроорганизмов. 

 

Практические задания для проведения зачета 
 

1. Микробиологическая лаборатория и ее задачи. Микроскоп и работа с ним.  

2. Морфология шаровидных форм бактерий.  

3. Техника безопасности в лаборатории.  

4. Методы исследований, применяемые в микробиологической практике. 

5. Морфология палочковидных и извитых форм бактерий.  

6. Методы окраски бактерий: простые и дифференциальные. 

7. Морфология актиномицетов. 

8. Морфология микромицетов. 

9. Типы питания микроорганизмов. 

 

Компетенция: способен производить оценку антропогенных и природных факторов 

опасности для окружающей среды и здоровья населения (ПК-12). 

 

Вопросы к зачету 

1. Классификация питательных сред, примеры. 

2. Механизмы биологического окисления, примеры. 

3. Типы биологического окисления, примеры. 

4. Понятие о полном и неполном окислении, примеры. 

5. Участие микроорганизмов в круговороте углерода. 

6. Экзо-  и эндоферменты микроорганизмов, практическое использование 

7. Способы передачи генетической информации у бактерий. 

8. Спиртовое брожение, химизм, возбудители, значение. 



9. Молочнокислое брожение, химизм, возбудители, значение. 

10. Маслянокислое брожение, химизм, возбудители, значение. 

11. Метановое  брожение, химизм, возбудители, значение. 

12. Брожение клетчатки, пектиновых веществ и других полимеров. 

13. Метабиоз, сущность, экологическое значение, примеры. 

14. Симбиоз ,его формы, экологическое значение, примеры. 

15. Антагонизм, его формы, экологическое значение. примеры 

16. Антибиотики : открытие, определение, классификация. Единица действия антибио-

тиков. Синтез антибиотиков в почве. 

17. Антибиотики бактерий и микромицетов: продуценты, объекты и механизмы дей-

ствия. Методы определения чувствительности микробов к антибиотикам. 

18. Микрофлора почвы: эколого-трофические группы микроорганизмов.  

19. Классификация почвенных микробов по Виноградскому, Мишустину.  

20. Микрофлора воды. Санитарно-показательные микроорганизмы. 

21. Микрофлора воздуха. Санитарно-показательные микроорганизмы. 

22. Требования, предъявляемые к санитарно-показательным микроорганизмам. 

23. Участие микроорганизмов в круговороте азота. Основные стадии круговорота. 

24. Аммонификация, сущность процесса, возбудители, значение. 

25. Нитрификация. сущность процесса, возбудители, значение. 

26. Денитрификация, сущность процесса, возбудители, значение. 

27. Азотфиксация, сущность процесса, возбудители, значение.  

28. Биологические землеудобрительные препараты. 

29. Роль микроорганизмов в защите растений от болезней и вредителей.  

30. Биопрепараты для защиты растений, примеры. 

31. Влияние влажности на микроорганизмы. Практическое значение снижения влажно-

сти для консервации продукции и кормов. 

32. Влияние температуры на микроорганизмы: психро- , мезо-  и термофилы. 

33. Биологические механизмы термофилии. 

34. Влияние рН и химических веществ на микроорганизмы: ацидофилы и базофилы, 

осмо-  и галофилы. 

35. Влияние радиации на микроорганизмы, практическое значение этих знаний. 

36. Биологические механизмы термофилии. 

37. Роль микроорганизмов в почвообразовательном процессе, гумусообразовании. 

38. Вертикально-ярусная стратификация  микроорганизмов в фитоценозе. 

39. Микрофлора почв различных типов. 

40. Влияние способов обработки на микрофлору почвы. 

41. Влияние удобрений на микрофлору почвы. 

42. Влияние пестицидов на микрофлору почвы. 

43. Влияние севооборота и мелиорации на почвенную микрофлору. 

44. Методы оценки численности и биомассы микроорганизмов почвы, воды и воздуха. 

45. Кометаболизм (соокисление) как механизм детоксикации ксенобиотиков. 

46. Агрономически полезные формы микроорганизмов, примеры. 

47. Коэффициент безопасности, его использование для оценки экологической безопас-

ности применения химпрепаратов в земледелии 

48. Микробная сукцессия, ее стадии и их характеристики. Коэффициент сукцессии. 

49. Микроорганизмы-деструкторы ксенобиотиков, их роль в охране окружающей среды 

от загрязнений. 



50. Концепции и принципы почвенной микробиологии. 

51. Биоремедиация почв, роль почвенного микробного комплекса. 

52. Микроорганизмы – продуценты физиологически активных веществ 

 

Практические задания для проведения зачета 

 

1. Методы анализа воздуха  

2. Учет результатов анализа воздуха 

3. Методы анализа воды. 

4. Учет результатов анализа воды. 

5. Методы анализа почвы. 

6. Учет результатов анализа почвы. 

7. Выделение чистой культуры бактерий. 

8. Идентификация возбудителей брожения.  

9. Идентификация микрофлоры растений. 

10. Биологические препараты в растениеводстве. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы форми-

рования компетенций проводится согласно локального нормативного акта Пл КубГАУ 2.5.1 

«Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся». 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется за полный ответ на поставленный вопрос с включе-

нием в содержание ответа лекции, материалов учебников, дополнительной литературы без 

наводящих вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется за полный ответ на поставленный вопрос в объеме 

лекции с включением в содержание ответа материалов учебников с четкими положитель-

ными ответами на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором озвучено более по-

ловины требуемого материала, с положительным ответом на большую часть наводящих во-

просов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, в котором озвучено менее 

половины требуемого материала или не озвучено главное в содержании вопроса с отрица-

тельными ответами на наводящие вопросы или аспирант отказался от ответа без предвари-

тельного объяснения уважительных причин. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом 

Показатель Градация Баллы 

Соответствие доклада заявлен-

ной теме, цели и задачам про-

екта 

соответствует полностью 

есть несоответствия (отступления) 

в основном не соответствует 

2 

1 

0 

Структурированность (органи-

зация) доклада, которая обес-

печивает понимание его содер-

жания 

структурировано, обеспечивает 

структурировано, не обеспечивает 

не структурировано, не обеспечивает 

2 

1 

0 



Культура выступления – чте-

ние с листа или рассказ, обра-

щённый к аудитории 

рассказ без обращения к тексту 

рассказ с обращением тексту 

чтение с листа 

2 

1 

0 

Доступность доклада о содер-

жании проекта, его целях, за-

дачах, методах и результатах 

доступно без уточняющих вопросов 

доступно с уточняющими вопросами 

недоступно с уточняющими вопросами 

2 

1 

0 

Целесообразность, инструмен-

тальность наглядности, уро-

вень её использования 

целесообразна 

целесообразность сомнительна 

не целесообразна 

2 

1 

0 

Соблюдение временного ре-

гламента доклада (не более 7 

минут) 

соблюдён (не превышен) 

превышение без замечания 

превышение с замечанием 

2 

1 

0 

Чёткость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы по 

существу доклада 

все ответы чёткие, полные 

некоторые ответы нечёткие 

все ответы нечёткие/неполные 

2 

1 

0 

Владение специальной терми-

нологией по теме проекта, ис-

пользованной в докладе 

владеет свободно 

иногда был неточен, ошибался 

не владеет 

2 

1 

0 

Культура дискуссии – умение 

понять собеседника и аргумен-

тировано ответить на его во-

просы 

ответил на все вопросы 

ответил на бóльшую часть вопросов 

не ответил на бóльшую часть вопросов 

2 

1 

0 

 

Шкала оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом: 

Оценка «отлично» – 15-18 баллов. 

Оценка «хорошо» – 13-14 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 9-12 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0-8 баллов. 

  

 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 

оформлению. 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована ее актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформле-

нию. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует ло-

гическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упуще-

ния в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

 

Критерии выполнения оценки тестовых заданий 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85 % 

тестовых заданий. 



Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не ме-

нее 51 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа ме-

нее чем на 50 % тестовых заданий. 

Критерии оценки выполнения знаний контрольных заданий 

Оценка «отлично» – выставляется обучающему, показавшему всесторонние, систе-

матизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно при-

менять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснова-

ние принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется обучающему, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающему, показавшему фрагмен-

тарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного матери-

ала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по об-

разцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающему, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Критерии оценки выполнения компетентностно-ориентированных заданий 

Оценка «отлично»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходи-

мой последовательности действий; работа проведена в условиях, обеспечивающих получе-

ние правильных результатов и выводов; соблюдены правила техники безопасности; в от-

вете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо»: работа выполнена правильно с учетом 1–2 мелких погрешностей 

или 2–3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»: работа выполнена правильно не менее чем наполо-

вину, допущены 1–2 погрешности или одна грубая ошибка. 

Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе ра-

боты, которые обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя или 

работа не выполнена полностью. 

 

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих крите-

риев: 

– полнота проработки ситуации; 

– полнота выполнения задания; 

– новизна и неординарность представленного материала и решений; 

– перспективность и универсальность решений; 

– умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 

Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному критерию 

аспиранту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу). 

Оценка «отлично» – при наборе в 5 баллов. 

Оценка «хорошо» – при наборе в 4 балла. 

Оценка «удовлетворительно» – при наборе в 3 балла. 



Оценка «неудовлетворительно» – при наборе в 2 балла. 

 

Оценивание результатов проведения дискуссии (круглый стол) происходят в 

виде обсуждения заданной темы. Требуется проявить логику изложения материала, пред-

ставить аргументацию, ответить на вопросы участников дискуссии. 

Оценка «отлично» – обучающийся ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил 

логику изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников 

дискуссии. 

Оценка «хорошо» – обучающийся ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил 

логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил на вопросы 

участников дискуссии. 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся ясно изложил суть обсуждаемой 

темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, но не представил аргумен-

тацию, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся плохо понимает суть обсуждаемой 

темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении зачета 

Оценки «зачтено» и «незачтено» выставляются по дисциплинам, формой заключи-

тельного контроля которых является зачет. При этом оценка «зачтено» должна соответство-

вать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно»), а «незачтено» — параметрам оценки «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, 

систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет сво-

бодно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и озна-

комился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как пра-

вило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных 

положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, про-

явившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного ма-

териала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание ма-

териала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной програм-

мой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систе-

матизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному попол-

нению знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно 

применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал зна-

ние основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением за-

даний, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомен-

дованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаме-

национных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством препо-

давателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложе-

нии учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических ра-

бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему ос-

новной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в 



выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими за-

труднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или присту-

пить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных за-

нятий по соответствующей дисциплине. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная учебная литература 

1. Коростелёва, Л.А. Основы экологии микроорганизмов : учебное пособие / Л.А. 

Коростелёва, А.Г. Кощаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 240 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4872 . 

2. Гарицкая, М. Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов : учебное по-

собие / М. Ю. Гарицкая, А. А. Шайхутдинова, А. И. Байтелова. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 346 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61425.html   

3. Гугушвили Н. Н. Экология микроорганизмов : учебное пособие / А. А. Шевченко, 

Н. Н. Гугушвили, А. Г. Кощаев, Л. В. Шевченко, Т. А. Инюкина – [Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2018. – 227 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/EHkologija_mikroorganizmov_2018_432392_v1_.PDF 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Гугушвили Н. Н. Биологическая безопасность в лабораториях / Н. Н. Гугу-

швили, А. Г. Кощаев, Т. А. Инюкина [и др.]. Учебное пособие – [Электронный ресурс]. – 

Краснодар : КубГАУ, 2017. – 102 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Biologicheskaja_bezopasnost_v_laboratorijakh.pdf 

2. Возбудители микозов, микотоксикозов и дерматофитозов : учеб. пособие / Н. Н. 

Гугушвили [и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 74 с. – 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Vozbuditeli_mikozov_dermatomikozov_i_mikotoksikozov.pd

f. 

3. Ковалев, Н. А. Мир микроорганизмов в биосфере / Н. А. Ковалев, П. А. Кра-

сочко, В. Ф. Литвинов. — Минск : Белорусская наука, 2014. — 532 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29476.html.  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование ресурса Тематика 

1 Издательство «Лань» Ветеринария 

Сельск. хоз-во 

Технология хранения и переработки пищевых продук-

тов 

2 IPRbook Универсальная 

3 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Экология микроорганизмов: метод. рекомендации к изучению дисциплины / сост. 

Н. Н. Гугушвили, А. Г. Кощаев, Т. А. Инюкина [и др.]. – Краснодар : КубГАУ,2020. – 35 с. 

– https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Mu_ehkologija_mikroorganizmov_527519_v1_.PDF  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

https://e.lanbook.com/book/4872
http://www.iprbookshop.ru/61425.html
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/EHkologija_mikroorganizmov_2018_432392_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Biologicheskaja_bezopasnost_v_laboratorijakh.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Vozbuditeli_mikozov_dermatomikozov_i_mikotoksikozov.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Vozbuditeli_mikozov_dermatomikozov_i_mikotoksikozov.pdf
http://www.iprbookshop.ru/29476.html
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Mu_ehkologija_mikroorganizmov_527519_v1_.PDF


Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками обра-

зовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет»; фиксировать ход образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной про-

граммы; организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов; контролировать результаты 

обучения на основе компьютерного тестирования.  

 

– Программное обеспечение 

 

№ Наименование Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, 

PowerPoint) 

Пакет офисных приложений 

 

– Информационно-справочные системы и современные профессиональные 

базы данных 

 

№ Наименование Тематика Электронный адрес  

1 Научная электронная библио-

тека eLibrary 

Универсальная https://elibrary.ru/   

–  Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образова-

тельную среду университета. 

 

12. Материально-техническое обеспечение обучения по дисциплине для лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

 

Входная группа в главный учебный корпус и корпус зооинженерного факультета оборудо-

ван пандусом, кнопкой вызова, тактильными табличками, опорными поручнями, предупре-

ждающими знаками, доступным расширенным входом, в корпусе есть специально обору-

дованная санитарная комната. Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в помещении имеется 

передвижной гусеничный ступенькоход. Корпуса оснащены противопожарной звуковой и 

визуальной сигнализацией. 

 

№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учеб-

ным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе по-

мещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) по-

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование ор-

ганизации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Экология микроорга-

низмов 

Помещение №221 ГУК, площадь 

— 101м²; посадочных мест — 95; 

учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий, в том числе 

350044, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. им. Кали-

нина, 13 

https://elibrary.ru/


для обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, 

экран), в т.ч для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

программное обеспечение: 

Windows, Office; 

специализированная ме-

бель(учебная доска, учебная ме-

бель), в т.ч для для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Помещение №114 ЗОО, площадь 

— 43м²; посадочных мест — 25; 

учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий, в том числе 

для обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ 

специализированная ме-

бель(учебная доска, учебная ме-

бель), в том числе для обучаю-

щихся с инвалидностью и ОВЗ 

 

13. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах, вы-

деленных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество 

зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины).  

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающимися.  

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме 

электронного документа. 

 

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Категории 

студентов с 

ОВЗ и инва-

лидностью 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

 С нарушением  

зрения 

  устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседо-

вания, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зре-

ния - графические работы и др.; 

при возможности письменная проверка с использованием рельефно- 

точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование спе-



циальных технических средств (тифлотехнических средств): кон-

трольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, 

отчеты и др. 

 С нарушением 

слуха 

  письменная проверка: контрольные, графические работы, тести-

рование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и 

др.; 

  с использованием компьютера: работа с электронными образо-

вательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, 

графические работы, дистанционные формы и др.;  

при возможности устная проверка с использованием специальных 

технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоуси-

ливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, со-

беседования, устные коллоквиумы и др. 

С наруше-

нием  

опорно- 

 двигательного  

аппарата 

  письменная проверка с использованием специальных техниче-

ских средств (альтернативных средств ввода, управления компьюте-

ром и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние 

задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 

 устная  проверка, с использованием специальных технических 

средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО (альтернатив-

ных средств ввода  и управления компьютером и др.): работа с элек-

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, кур-

совые проекты, графические работы, дистанционные формы предпо-

чтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др. 

 

 

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ОВЗ: 

 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, 

позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препода-

вателем). 

  Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать ин-

дивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по 

ААААОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т.п.).  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном фор-

мате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или тактиль-

ную форму;  



 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволя-

ющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом ин-

дивидуальных особенностей и состояния здоровья студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпора-

тивном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактив-

ной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводи-

мую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения ри-

сунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в 

аудиальный, 

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обес-

печивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания вни-

мания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обста-

новки; 

  возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготов-

ленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зри-

тельного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения  

и патологию верхних конечностей) 

 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и специ-

альное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, 

ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпора-

тивном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и 

повторения; 

  опора на определенные и точные понятия;  

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 



 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от про-

стого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, ап-

пеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания 

них;  

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребыва-

ние на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 

 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном фор-

мате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;  

 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устрой-

ства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информа-

ции; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для рече-

вого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации. 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального мате-

риала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логиче-

ские схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные 

конспекты, раздаточный материал);  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и про-

верки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знако-

мятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, 

хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без 

изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время го-

ворения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и ми-

мики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных поня-

тий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки 

усвоения материала, словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений  

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сер-

дечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 



 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, поз-

воляющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального мате-

риала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знако-

мятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учеб-

ной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном 

образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них 

форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте). 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения за-

даний для самостоятельной работы,  

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и само-

контроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 
 

 

 


