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ПАСПОРТ дисциплины: 

Цель: Курс «Экология фототрофных микроорганизмов»» ставит целью 

познакомить докторантов, аспирантов и студентов с особенностями экологии 

наиболее значимых включая микроводоросли и цианобактерии. 

 Задачи: в результате изучения дисциплины докторанты должны знать 

основных представителей фототрофных микроорганизмов; историю и развитие 

исследовании фототрофных микроорганизмов; систематику, распространение и роль 

фототрофных микроорганизмов в эволюции Земли; иметь понятие о участии 

фототрофных микроорганизмов в биохимических циклов; принципы использования 

фототрофных микроорганизмов для решения биотехнологических задач; При 

изучении дисциплины докторанты должны приобрести знания о целостном подходе к 

изучению фототрофных клеток, включающем физиологию, биохимию, генетику и 

молекулярную биологию, иметь представление о генно-инженерных подходов 

использования фототрофных микроорганизмов  для решения технологических задач. 

         Результаты обучения по модулю: докторанты должны уметь с научных и 

рациональных позиций подходить к вопросам выбора стратегии решения 

биотехнологических задач, ясно понимать значение сохранения биоразнообразия 

фототрофных клеток и коллекции фототрофных микроорганизмов. Слушатели 

должны получить навыки и знания об основах практического применения генно-

инженерных подходов для конструирования новых метаболических путей в 
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фототрофных микроорганизмов с целью получения более продуктивных форм для 

нужд биотехнологии и экологии. 

 

СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Не 

деля 

Дисциплина  «Экология фототрофных микроорганизмов», 3 кредита 

Название темы Час. Задания на СРД 

Тематический блок I 

 Теоретические основы экологии фототрофных микроорганизмов 

 

1 

Лекция 1 Введение  экологии фототрофных 

микроорганизмов»»   

Семинарское занятие 1. История и развитие 

исследований фототрофных микроорганизмов  

2 

 

 

1 

 

СРД 1. 

Экология зеленных 

бактерий 

 

 

Экология галобактерий 

 

2 

Лекция 2 «Систематика фототрофных 

микроорганизмов. (Основные группы 

микроорганизмов) 
Семинарское занятие 2 Анаоксгенные типы  

фототрофных микроорганизмов.  

2 

 

 

 

1 

3 

 

Лекция 3 Распространение фототрофных 

микроорганизмов и их роль в эволюции Земли  

Семинарское занятие 3-Оксгенные типы  

фототрофных микроорганизмов 

2 

 

 

1 

 

СРД 2. 

 

Фототрофные 

микроорганизмы почвы  

 

Различные консорциумы 

фототрофных 

микроорганизмов и их 

применение в практике 

 

4-5 Лекция 4-5 Влияние экологических факторов 

окружающей среды на клетки фототрофных 

микроорганизмов 

Семинарское занятие -4 Взаимоотношения 

между фототрофных микроорганизмов с 

водных растениями 

Семинарское занятие - 5 Взаимоотношения 

между фототрофных микроорганизмов 

4 

 

 

1 

 

 

 

1 

6 Лекция 6 Биохимические циклы и участие в 

них фототрофных микроорганизмов  

Семинарское занятие 6 Круговорот углерода 

и кислорода  

 

2 

 

1 

 

1 

Пурпурные бактерии и 

их роль круговорота 

серы 

Тематический блок  II  

Прикладные аспекты экологии фототрофных микроорганизмов 

7 Лекция 7 Роль фототрофных 

микроорганизмов в биомониторинге водных 

экосистем 

Семинарское занятие 7 Круговорот азота  

2 

 

1 

СРД 3. 

 

Биотестирование 

токсического действия 

наноматериалов с 

использованием ЗФ 

микроводорослей 

 

 

 

8 Лекция 8  Биоиндикация качества воды на 

основе индикаторно-сапробных     видов 

микроводорослей                                                     

Семинарское занятие 8 Зеленая 

микроводоросль Chlamydomonas reinhardtii – 

модельный объект для оценки токсичности  

различных поллютантов  

 

 

2 

 

 

1 

9  Лекция 9 Биотестирование различных 

водных экосистем с помощью 

микроводорослей  

Семинарское занятие 9-10  Мутантные 

2 

 

 

 



штаммы Chlamydomonas reinhardtii, 

устойчивые к гербициду норфлуразона, их 

применение в экологическом мониторинге 

 

2 

10 Лекция 10- Оценка действия экотоксикантов 

на основе тест-штаммов фототрофных 

микроорганизмов  

 

2 

 

 

 

Использование быстрой 

и замедленной 

флуоресценции в 

биотестировании 

различных загрязнений, 

включая наноматериалы. 

 

11 Лекция 11- Генетические мониторинг на 

основе фототрофных микроорганизмов  
Семинарское занятие 11  Биоиндакция 

нефтезагрязненных мест с использованием 

индикаторно-сапробных видов  

микроводорослей и пигментных мутантов  

Chlamydomonas reinhardtii 

2 

 

 

 

 

1 

12 Лекция 12 Биоремедиация загрязненных 

экосистем на основе фототрофных 

микроорганизмов  

Семинарское занятие 12 Биодеградация 

нефти продуктов с использованием 

фототрофных микроорганизмов 

 

2 

 

 

 

1 

Биотестирование 

токсического действия 

наноматериалов с 

использованием ЗФ 

микроводорослей 

 

Адаптация клеток 

микроорганизмов к 

токсичным 

концентрациям ионов 

металлов 

 

13 Лекция  13 Использование фототрофных 

микроорганизмов для очистки загрязненных 

водных экосистем 

Семинарское занятие 13 Использование 

микроводорослей для очистки бытовых 

сточных вод 

2 

 

 

 

1 

14 Лекция 14 Биоаккумуляция тяжелых 

металлов клетками микроводорослей 

Семинарское занятие 14-15 
Биоаккумулияция ионов кадмия клетками 

диких и мутантных штаммов 

микроводорослей 

2 

 

 

 

2 

Адаптация клеток 

микроорганизмов к 

токсичному действию 

органических 

соединений 

 
15 Лекция 14 Безотходная технология на основе 

микроводорослей 
2 

 

Ключевые понятия дисциплины в системе знаний и компетенций: (Перечень 

основных понятий, процессов, явлений, необходимых для усвоения содержания 

дисциплины и формирования компетенций).  
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Задания и методические рекомендации по СРД / СРДП. 

 

Формы контроля знаний и компетенций: 

Контрольные работы: ___ работ в семестр. 

СРС: индивидуальные и групповые задания в зависимости от технологии организации 

СРС (реферат, презентацию, эссе, защиту проекта, аналитический обзор и др. 

задания проектно-исследовательского характера). 

РК: ____ 

Промежуточный контроль: экзамен в период экзаменационной сессии. 

 

Рубежный контроль проводится по теоретическим и практическим вопросам, 

входящим в содержание дисциплины (за 7, 8 недель).  

Консультации по дисциплинам модуля можно получить во время офис-часов 

преподавателя (СРСП). 

 

Критерии оценки знаний и компетенций, баллы в % 

Контрольные работы   

60 Посещение и активность в практических 

занятиях 

 

Индивидуальные или групповые задания (СРД)   

Промежуточный контроль (экзамен)  40 

   



Форма проведения рубежных контролей (письменно или устно) и 

промежуточного экзамена - в письменном виде 

Шкала оценки знаний: 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 
Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

  А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

 В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

 С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
I  

(Incomplete) 
- - «Дисциплина не завершена» 

(не учитывается при вычислении GPA) 

P 
 (Pass) 

- - 

 

«Зачтено» 
(не учитывается при вычислении GPA) 

NP  
(No Рass) 

- - 

 

«Не зачтено» 
(не учитывается при вычислении GPA)  

W  
(Withdrawal) 

- - «Отказ от дисциплины» 
(не учитывается при вычислении GPA) 

AW  
(Academic 

Withdrawal) 

  Снятие с дисциплины по академическим  
причинам 

(не учитывается при вычислении GPA) 

AU  
(Audit) 

- - «Дисциплина прослушана» 
(не учитывается при вычислении GPA) 

Атт.   30-60 
50-100 

Аттестован 
 

Не атт.  0-29 
0-49 

Не аттестован 
 

R (Retake) - - Повторное изучение дисциплины 

 

Политика академического поведения и этики 

Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной 

форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы 

подсказывание и списывание во время сдачи СРД, промежуточного контроля и 

экзамена, копирование решенных задач другими лицами, сдача экзамена за другого 

студента. Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, получит 

итоговую оценку «F». 
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