
10 класс 



• Знакомство с особенностью строения и 
жизнедеятельности бактерий;

• Выяснение значения бактерий в природе и для 
человека

• Микроскопы с микропрепаратами
• Электронная презентация



• Бактерии относятся к прокариотам.
• Сейчас к прокариотам относят бактерии и 

сине-зеленые водоросли, которые 
объединяются в царство Дробянки.

   Это самые простые, наиболее мелкие и 
   широко распространенные организмы, 
   которые существуют на земле более 2 млрд. 

лет, но вместе с тем постоянно 
   развивающиеся. 
Бактерии настолько отличаются от других 

живых организмов, что их выделяют в особое 
царство. 

Занимают все среды жизни: почвенную, 
наземно-воздушную, водную, а также 
организменную. 

    



• Бактерии – древнейшая известная группа 
организмов 
Слоистые каменные структуры – строматолиты, – 
датируемые в ряде случаев началом археозоя 
(архея), т.е. возникшие 4,5 млрд. лет назад, – 
результат жизнедеятельности бактерий, обычно 
фотосинтезирующих, так называемых сине-
зеленых водорослей (цианобактерий). 

 

Докембрийский строматолит



• Подобные структуры (пропитанные карбонатами 
бактериальные пленки) образуются и сейчас, 
главным образом у побережья Австралии, 
Багамских островов, в Калифорнийском и 
Персидском заливах, однако они относительно 
редки и не достигают крупных размеров, потому 
что ими питаются растительноядные организмы, 
например брюхоногие моллюски.

 



• Первые ядерные клетки произошли от бактерий 
примерно 1,4 млрд. лет назад. 

• Самыми древними из ныне существующих 
живых организмов считаются археобактерии 
термоацидофилы (thermoacidophiles). Они 
живут в воде горячих источников с высоким 
содержанием кислоты. При температуре ниже 
55oC (131oF) они гибнут! 



Сине-зеленые водоросли 
(цианобактерии)

1.Обитают в водной среде и на 
почве. 
2.Различают одноклеточные и 
колониальные формы. 
3.Могут иметь вакуоли, 
которые поддерживают 
плавучесть клетки.
4.Автотрофы, содержат 
хлорофилл.
5.Размножаются делением.
6.Для переживания 
неблагоприятных условий 
образуют споры.



• Впервые бактерий увидел в 
оптический микроскоп и описал 
голландский натуралист Антони ван 
Левенгук в 1673-76 году. Как и всех 
микроскопических существ он назвал 
их «анималькули». 

Рисунки Левенгука



Описание бактерий Левенгуком
• Маленькие живые существа (бактерии) живут повсюду и 

могут переноситься воздушным путем.
• При нагревании жидкости «зверьки» перестают 

двигаться, а после охлаждения они вновь не оживали. 
Значит, они могут существовать при определенной 
температуре, ее изменение может привести к их гибели.

• Маленькие существа имеют разную форму: одни 
круглые, другие в виде палочек, завитков. Некоторые из 
них живут одиночно, некоторые образуют пары, группы. 
Одни из них не двигаются, другие совершают движение.

• Очень хотелось ученому сделать описание органов, но 
из-за малого увеличения ему это так и не удалось. Но 
чтобы высчитать размеры, он придумал сравнить 
размеры «зверьков» с размерами песчинки.



 Название «бактерии» 
ввёл в употребление 
Христиан Эренберг 

в 1828.

Эренберг Христиан Готфрид
Член-корреспондент, 
иностранный член, 
почетный член РАН



Луи Пастер в 1850-е 
положил начало 
изучению 
физиологии и 
метаболизма 
бактерий, а также 
открыл их 
болезнетворные 
свойства. 



 Дальнейшее развитие 
медицинская 
микробиология получила в 
трудах Роберта Коха, 
которым были 
сформулированы общие 
принципы определения 
возбудителя болезни 
(постулаты Коха). В 1905 он 
был удостоен Нобелевской 
премии за 
исследования 
туберкулёза 

 РОБЕРТ  КОХ
(Koch, Robert)
 (1843–1910), 



   Основы общей микробиологи 
и изучения роли бактерий в 
природе заложили М. В. 
Бейеринк и

   С. Н. Виноградский.

БЕЙЕРИНК  Мартин 
(1851-1931), 

нидерландский  ботаник

ВИНОГРАДСКИЙ Сергей Николаевич
 (1/13.09.1856, Киев, – 24.02.1953, Париж) 



  Изучение строения 
бактериальной 
клетки началось с 
изобретением 
электронного 
микроскопа в 1930-е. Сканирующий электронный 

микроскоп 



История изучения бактерий
• До конца 1970 

годов термин «бактерия» был 
синонимом прокариотов, но в 1977 
году на основании данных молекулярной 
биологии прокариоты были разделены 
на домены архебактерий и эубактерий. 
Впоследствии, чтобы подчеркнуть 
различия между ними, они были 
переименованы в архей и бактерий 
соответственно. 



Строение бактериальной клетки





• нет ядра и большинства 
других органелл

• Бактериальная клетка 
окружена клеточной стенкой 
и защитной капсулой. 
Капсула образована 
муреином.

• Муреин является 
гликопротеином. 

• Могут быть дополнительные 
слизистые слои и капсула

• Палочковидные бактерии 
(бациллы) покрыты 
волосками - пилями, 
которыми прикрепляются к 
питательному субстрату или к 
другим клеткам.



Строение бактерий
• Подвижность прокариот 

осуществляется за счет 
жгутиков. 

• Жгутик не окружен 
плазматической 
мембраной и не 
является выростом 
цитоплазмы.

• Похож на 
микротрубочку, но 
вместо тубулина здесь 
присутствует белок 
флаггелин.

Основание жгутика вращается 
по кругу. В результате чего он 
ввинчивается в среду, 
обеспечивая  клетке 
поступательное движение



Строение бактерий
• У прокариот мембрана 

образует впячивания 
внутрь протоплазмы – 
мезосомы (мембранные 
складки).

• На поверхности мезосом 
располагаются 
дыхательные ферменты.

• Функция: дыхание в 
клетке.

• Скорее всего во время 
деления клетки мезосомы 
связываются с ДНК и 
облегчают деление клетки.



Строение бактерий
• У фотосинтезирующих 

бактерий на 
впячиваниях 
плазматической 
мембраны находятся 
фотосинтезирующие 
пигменты – 
фотосинтезирующие 
мембраны. 

• Напоминают тилакоиды 
и граны хлоропластов

• Генетический 
аппарат – одиночная 
кольцевая ДНК

• Геном бактериальной 
клетки во много раз 
меньше 
эукариотической

• Рибосомы также 
мельче – 70 S





Размеры бактерий
• Клетки бактерий очень малы. 



•  В среднем составляют 0,5-5 мкм. 
• Escherichia coli, например, имеет размеры 0,3-1 на 1-6 мкм
• Staphylococcus aureus — диаметр 0,5-1 мкм
•  Bacillus subtilis 0,75 на 2-3 мкм.
•  Крупнейшей из известных бактерий является 

Thiomargarita namibiensis, достигающая размера в 750 
мкм (0,75 мм).

• Второй является Epulopiscium fishelsoni имеющая диаметр 
80 мкм и длину до 700 мкм и обитающая в 
пищеварительном тракте хирурговой рыбы Acanthurus 
nigrofuscus.

•  Achromatium oxaliferum достигает размеров 33 на 100 
мкм

•  Beggiatoa alba — 10 на 50 мкм.
 



• Спирохеты могут вырастать в длину до 250 мкм 
при толщине 0,7 мкм. 

• В то же время к бактериям относятся самые 
мелкие из имеющих клеточное строение 
организмы. Mycoplasma mycoides имеет размеры 
0,1-0,25 мкм, что соответствует размеру крупных 
вирусов, например, табачной мозаики, коровьей 
оспы или гриппа.

По теоретическим подсчётам сферическая клетка диаметром 
менее 0,15-0,20 мкм становится неспособной к 
самостоятельному воспроизведению, поскольку в ней 
физически не помещаются все необходимые биополимеры 
и структуры в достаточном количестве.





Классификация бактерий по форме

▪    кокки (шаровидные) - одиночные 
   

▪     диплококки (собраны по два)
  

▪   стрептококки ( в виде цепочки) 
  

     



▪ стафилококки (в виде виноградной 
грозди)

  
▪  сарцины (в виде плотных пачек)
      
▪ бациллы (палочковидные) 
        



▪ извитые - вибрионы (в виде запятой) 
  

▪  спириллы (один или несколько 
   правильных завитков)  



    По способу питания бактерии подразделяют на две группы

ГЕТЕРОТРОФ
Ы

(они не способны 
синтезировать  
органическое 

вещество, 
а питаются 
готовым)

АВТОТРОФЫ
(способны 

синтезировать 
органические 

вещества 
из 

неорганических)



• Большинство – 
готовыми 
органическими 
веществами

• Сине-зеленые 
(цианобактерии)  - 
сами создают 
органическое 
вещество

Многоклеточная нитчатая
цианобактерия Anabaena sphaerica



Гетеротрофы подразделяются на три группы

САПРОФИТЫ
от греч. «сапрос» 

- гнилой
бактерии, которые 

питаются органическими 
веществами отмерших

организмов
(молочно-кислые 

бактерии, 
бактерии гниения)

ПАРАЗИТЫ
(от греч. «паразитос»

 - нахлебник)
Бактерии, которые 

питаются 
органическими 

веществами живых 
организмов

(менингококки, 
гонококки)

СИМБИОНТЫ
тесное сожительство
бактерий с живыми

 организмами, 
приносящее пользу

друг другу
(клубеньковые 

бактерии 
на корнях бобовых)



• Большая часть бактерий может 
использовать в качестве источника 
энергии почти любые органические 
соединения, даже вещества, 
применяемые для их уничтожения 
(например, пенициллин, убивающий 
многие бактерии). 

• Это связано с тем, что некоторые 
бактерии могут жить как в присутствии 
кислорода в среде, так и при его 
отсутствии (факультативные)



Бактерии по способу дыхания делят на две группы

    Анаэробные
(разлагают 
органические вещества 
без участия кислорода)

        Аэробные                                                                
(в процессе дыхания  
используют кислород 
для окисления 
органических вещества)                            



•  По отношению к температуре развития 
бактерии также весьма разнообразны: 
одни развиваются при широком 
диапазоне изменения температуры, 
другие - только при определенных 
температурах (низких, высоких или в 
узком диапазоне температур).



• Бактерий много в почве, на дне озер и океанов – повсюду, 
где накапливается органическое вещество

•  Они живут в холоде, когда столбик термометра чуть 
превышает нулевую отметку, и в горячих кислотных 
источниках с  С. 

• Некоторые бактерии переносят очень высокую соленость с 
температурой выше 90 среды; в частности, это 
единственные организмы, обнаруженные в Мертвом море. 



• В атмосфере они присутствуют в каплях воды, и их 
обилие там обычно зависит от от запыленности 
воздуха. 

• Так, в городах дождевая вода содержит гораздо больше 
бактерий, чем в сельской местности. 

• В холодном воздухе высокогорий и полярных областей 
их мало, тем не менее они встречаются даже в нижнем 
слое стратосферы на 

• высоте 8 км.



РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ 
• Клетки бактерий при 

благоприятных 
условиях очень быстро 
размножаются, делясь 
надвое каждые 20-30 
минут. 

• Если клетка 
удваивается каждые 
пол часа, то за сутки 
она способна дать 
281474976710656 
потомков. 

• А некоторые бактерии 
способны 
размножаться еще 
быстрее. 



• Быстрое 
размножение 
молочнокислых 
бактерий 
в молоке 
приводит к 
тому, что оно 
скисает за 
считанные 
часы. 



• Быстрое размножение паразитических 
бактерий в организме человека 
приводит к тому, что например 
простудное заболевание развивается 
меньше чем за день. 



• «Спора» - от греч. «спора» - «семя»
• Образуются при неблагоприятных условиях (недостатке 

пищи, влаги, резких изменениях температуры)
• Легко разносятся ветром, водой и т.п.
• В благоприятных условиях становится жизнедеятельной 

бактерией
• Спора – это приспособление к выживанию в 

неблагоприятных условиях.



• При образовании споры клетка ссыхается, 
округляется в пределах имеющейся клеточной 
стенки и выделяет новую толстую стенку внутри 
старой. 

• При благоприятных условиях (во влажных условиях ) 
спора прорастает. Споры очень стойки: выдерживают 
длительное высушивание, кипячение в течение 
нескольких часов, сухое нагревание до 140oС. 

• Некоторые споры выдерживают температуру -245oС. 
• Стойки они и к действию ядовитых веществ, 

сохраняют жизнеспособность длительное время. 
• Так, палочки сибирской язвы сохраняют 

жизнеспособность, оставаясь в виде спор в течение 30 
лет.



Выживание бактерий при 
высушивании

• Холерный вибрион до 2 дней
• Чумная палочка до 8 дней
• Палочка дифтерии до 30 дней
• Палочка тифа до 70 дней
• Туберкулезная палочка до 90 дней
• Палочка стафилококка до 90 дней
 



• Участвуют в формировании структуры и 
плодородия почв,

•  в образовании полезных ископаемых и 
разрушении погибших растений и животных;

•  поддерживают запасы углекислого газа и 
кислорода в атмосфере;

• Особенно они важны для травоядных, которые 
питаются не сколько растительной пищей, 
сколько продуктами её преобразования



• В кишечнике человека в норме обитает от 300 до 
1000 видов бактерий общей массой до 1 кг при 
том что численность их клеток на порядок 
превосходит численность клеток человеческого 
организма. 

•  Они играют важную роль в переваривании 
углеводов, синтезируют витамины, вытесняют 
патогенные бактерии. 

• Тысячелетиями человек использовал 
молочнокислые бактерии для производства сыра, 
йогурта, кефира, уксуса, а также квашения.



• В настоящее время разработаны методики по 
использованию фитопатогенных бактерий в 
качестве безопасных гербицидов, 
энтомопатогенных — вместо инсектицидов. 
Наиболее широкое применение получила Bacillus 
thuringiensis, выделяющая токсины, действующие 
на насекомых.

•  Помимо бактериальных инсектицидов, в 
сельском хозяйстве нашли применение 
бактериальные удобрения.

• Бактерии, вызывающие болезни человека, 
используются как биологическое оружие.



• Благодаря быстрому росту и размножению, а также 
простоте строения, бактерии активно применяются в 
научных исследованиях по молекулярной биологии, 
генетике, генной инженерии и биохимии. Самой хорошо 
изученной бактерией стала Escherichia coli. 
Информация о процессах метаболизма бактерий 
позволила производить бактериальный синтез витаминов, 
гормонов, ферментов, антибиотиков и др..

• Перспективным направлением является обогащение руд с 
помощью сероокисляющих бактерий, очистка бактериями 
загрязнённых нефтепродуктами или ксенобиотиками почв 
и водоёмов.



• паразитирующие на других организмах вызывают 
большое количество заболеваний человека, таких 
как:

•  чума
•  сибирская язва
• лепра (проказа)
• дифтерия
•  сифилис
•  холера 
• туберкулез и др. 

• Открытие патогенных свойств у бактерий 
продолжается: в 1976 обнаружена болезнь 
легионеров, в 1980-е—1990-е было 
показано, что Helicobacter pylori 
вызывает язвенную болезнь и даже рак 
желудка, а также хронический гастрит

 



• Бактериальным инфекциям подвержены 
также растения и животные.

•  Многие бактерии, являющиеся в норме 
безопасными для человека или даже 
обычными обитателями его кожи или 
кишечника, в случае нарушения 
иммунитета или общего ослабления 
организма могут выступать в качестве 
патогенов.



Способы заражения
• Контактно-бытовой (гонорея, 

хламидиоз)
• Воздушно-капельный (дифтерия, 

туберкулёз)
• Через воду (холера)
• Через продукты питания (дизентерия, 

сальмонелёз)
• Через укусы кровососущих животных 

(тиф, чума)
• Через грунт (столбняк)



Стрептококк – возбудитель пневмонии





Туберкулезная палочка (палочка Коха) – 
возбудитель туберкулеза

























Столбняк. Возбудитель клостридиум



Профилактика инфекций

• Вакцинация
• Стерилизация
• Пастеризация
• Дезинфекция 

Эдвард
Дженнер 



Профилактика инфекций
Вакцина́ция (от лат. vaccus — 
корова) или приви́вка — 
введение антигенного 
материала с целью 
вызвать иммунитет к болезни, 
который предотвратит 
заражение или ослабит его 
отрицательные последствия. 

В качестве антигенного материала 
используют:
1. живые, но 
ослабленные штаммы микробов 
или вирусов;
2.убитые (инактивированные) 
микробы (вирусы);
3.очищенный материал, 
например белки микроорганизмов;
4.также применяются 
синтетические вакцины.



Профилактика инфекций
Стерилизация 
(микробиология) — 
полное освобождение 
различных веществ, 
предметов, пищевых 
продуктов от 
живых микроорганизмов
.



Профилактика инфекций
Пастеризация — 
процесс однократного
 нагревания чаще 
всего жидких 
продуктов или 
веществ до 60 °C в 
течение 60 минут или 
при температуре 
70—80 °C в течение 30 
минут



Профилактика инфекций
Дезинфе́кция — это 
комплекс 
мероприятий, 
направленный на 
уничтожение 
возбудителей
инфекционных 
заболеваний и 
разрушение токсинов 
на объектах внешней 
среды. 



Способы передачи вирсных и бактериальных 
болезней. Профилактика.

• Капельная инфекция. Стандартная 
защита – правильное пользование 
носовыми платками и проветривание 
комнат.

• Через переносчиков инфекций. 
Переносчик – любой живой организм, 
который разносит инфекцию (мухи, блохи, 
вши). Носитель или резервуар – живой 
организм, имеющий в крови возбудитель 
болезни (крысы, собаки, летучие мыши, 
олени)



• Передаваемые непосредственно с 
пищей через недоваренное или 
недожаренное мясо, консервы. 

•  



• Фекальные загрязнения. При 
инфекционных заболеваниях 
возбудители попадают в экскременты. 
Отсюда и три самых простых способа 
передачи этих болезней

• А. через воду
• Б. переносимые с пищей
• В. Загрязнения предметов.
• Необходимые меры профилактики – 

правила личной гигиены и санитарии. 



Загрязнение ран
• Многие поверхностные раны и ожоги 

легко инфицируются. 
• Антисептика – система мероприятий, 

направленных на уничтожение 
микроорганизма.

•  Основоположник английский хирург 
Джозеф Листер (1829-1912). 



Загрязнение ран
• Асептика – комплекс мероприятий, 

направленный на предупреждение 
попадания микроорганизмов в рану. 

• Основой асептики является 
    стерилизация. 
• Основоположник немецкий 
    хирург Эрнст фон Бергманн. 



Сравнительная характеристика 
прокариот и эукариот

Признак Прокариоты Эукариоты
Клеточная стенка У бактерий из 

муреина, у 
цианобактерий – из 
целлюлозы

У животных  - нет, у 
грибов – из хитина, 
у растений – из 
целлюлозы

Ядро и 
генетический 
материал

Ядра нет, 
кольцевая ДНК в 
цитоплазме, 
хромосом нет. 
Гистонов нет

Ядро есть; 
двуцепочечная ДНК 
находится в ядре, 
соединена с 
белками-гистонами 
и образует 
хромосомы

Мембранные 
органоиды

нет есть



Сравнительная характеристика 
прокариот и эукариот

Признак Прокариоты Эукариоты
Рибосомы Мелкие, находятся 

в цитоплазме, 70 S
Крупные, 
большинство 
расположено на 
ЭПС, 80S

Деление клеток Деление пополам. 
Митоз не 
характерен.

Митоз и мейоз

Диссимиляция Анаэробная и 
анаэробная

Преобладает 
аэробная

Фотосинтез У некоторых 
бактерий и сине-
зеленых 
водорослей

Только у растений

Хемосинтез Некоторые 
бактерии

невозможен



Сравнение клеток 



Сравнительная характеристика клеток 
растений и животных

признак растения животные
оболочка Есть, состоит из 

целлюлозы
отсутствует

плазмалемма Есть, гликокаликс 
отсутсвует

Есть, на мембране 
развит гликокаликс

органоиды Есть есть
Вакуоль Крупные, занимают 

центральное 
положение

Мелкие, 
присутствуют не во 
всех клетках

пластиды есть отсутствуют
Клеточный центр Только у низших Есть у всех 

животных
Тип питания Автотрофный, 

очень редко 
гетеротрофный

Гетеротрофный, 
очень редко 
миксотрофный


