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АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина (модуль) «Вирусология» является важной составной 
частью Учебного плана подготовки аспирантов по направлению подготовки 
36.06.01 -  «Ветеринария и зоотехния», направленности (профилю) ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология.

Основная задача учебной дисциплины (модуля) -  освоение аспирантами 
теоретических и практических знаний в области общей и частной вирусологии и 
иммунологии. Дисциплина (модуль) «Вирусология» в системе ветеринарных 
наук изучает особенности биологии вирусов, вирусологические методы диагно
стики и профилактику вирусных болезней, вопросы фундаментальной иммуно
логии. Излагаются вопросы физической и химической структуре вирусов их ге
нетике, устойчивости, систематике, формах взаимодействия с клеткой, патоге
незе вирусных инфекций, резистентность организма, воспаление, регуляция 
иммунного ответа. Аспиранты получают представление о методах лаборатор
ной диагностики вирусных болезней животных, практическом использовании 
реакций иммунитета. Рассматриваются вопросы противовирусного иммунитета 
и специфической профилактики вирусных болезней, иммуноглобулины и ан
тисыворотки. Формируются компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, УК-1.

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуль) «Вирусология» со
ставляет 3 зачетных ед., в объеме 108 часов.

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежуточ
ной аттестации.

Текущая аттестация аспирантов -  оценка знаний и умений проводится по
стоянно на практических занятиях с помощью устного проса, оценки самостоя
тельной работы аспирантов.

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме -  кандидат
ского зачета.

Ведущие преподаватели: Барышников Пётр Иванович.



1. Цель и задачи дисциплины (модуля).
Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.ОД.3 Вирусология» является 

освоение аспирантами теоретических и практических знаний, приобретение 
умений и навыков в области общей и частной ветеринарной вирусологии и им
мунологии, познания навыков диагностики и профилактики вирусных болезней 
животных, ознакомление с теоретическими основами вирусологии, вопросами 
фундаментальной иммунологии, привить практические навыки по использова
нию достижений иммунологии в клинической практике и исследовательской 
работе.

Задачи дисциплины:
-изучить особенности биологии вирусов и взаимодействия их с зараженным ор
ганизмом;
-усвоить принципиальный подход к установлению предварительного диагноза 
как начального этапа диагностики;
-на основе включения элементов проблемного обучения научиться составлению 
планов лабораторных исследований при диагностике конкретных вирусных бо
лезней;
-овладеть современными вирусологическими методами диагностики;
-изучить профилактику вирусных болезней;
- дать полное представление об иммунологии, как дисциплине в целом, так и об 
основополагающих разделах общей (фундаментальной) и частной (клиниче
ской) иммунологии;
- показать роль врожденного и приобретенного (адаптивного) иммунитета в 
поддержании генетической целостности организма в процесс онтогенеза и роль 
их нарушений в формировании иммунозависимых патологических состояний;
- дать современные представления о стволовых клетках, их биологической роли, 
дифференцировке и пластичности; изучить структурно-функциональное строе
ние системы иммунитета;
- изучить формы реакций клеточных субпопуляций иммунной системы на анти
генное раздражение, значение их взаимодействий и продуцируемых продуктов 
в реакциях гуморального и клеточного иммунитета;
- рассмотреть генетические структуры, контролирующие функции иммунной 
системы, и биологическую роль главного комплекса гистосовместимости;
- рассмотреть основные этапы формирования системы иммунитета (антигенне- 
зависимая дифференцировка иммуноцитов) и ее перестройки при антигеном 
раздражении (антигензависимая дифференцировка клеток иммунной системы);
- научить студентов основным методам экспериментальной иммунологии на ор- 
ганизменном, клеточном и молекулярном уровнях с использованием современ
ного лабораторного оборудования;
- дать современные представления об иммунной биотехнологии и ее достиже
ниях;



- обучить студентов моделированию нормальных и патологических процессов, 
количественного учета численности кроветворных клеток и клеток разных суб
популяций иммунной системы; различных реакций гуморального и клеточного 
иммунитета культурах т  уИго и т  у1уо.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО -  программе подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее программа ас
пирантуры).

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ОД.3 Вирусология» включена в перечень 
ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации), в Блок 1 «Дис
циплины (модули)» вариативной части. Реализация в дисциплине «Вирусоло
гия» требований ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
ОПОП ВО и учебного плана по программе аспирантуры, должна учитывать 
следующее значение научных разделов: общая и частная вирусология и имму
нология.

Предшествующими курсами в магистратуре и специалитете, на которых 
непосредственно базируется дисциплина являются:__________________________

Наименование дисциплин, 
практик

Перечень разделов

Биологическая физика Реактивное движение у живых организмов, центрифуги и их 
применение в биологических исследованиях, клеточные 
мембраны, разрешающая способность оптических приборов, 
люминисцентный анализ, фотобиологические реакции, рент
геновское излучение, электронный микроскоп.

Химия. Биологическая физика, неорганическая и аналитическая хи
мия, органическая и физколлоидная химия, биологическая 
химия.

Информатика с основами ма
тематической биостатистики.

Знание современных компьютерных программ.

Биология с основами эколо
гии.

Зоология. Живые системы. Основы экологии. 
Строение растений, семейства.

Анатомия животных, цитоло
гия, гистология и эмбриоло
гия.

Строение органов, функции.

Физиология и этология жи
вотных.

Процессы, происходящие в организме.

Цитология, гистология, эм
бриология.

Микроструктура клеток, тканей органов животных в воз
растном аспекте. Эмбриональное развитие.

Патологическая физиология Нарушения физиологических процессов.
Ветеринарная микробиология 
и микология.

Строение микробов, диагностика, защитные свойства орга
низма. Закономерность осуществления иммунологических 
процессов и функций. Механизм их регуляции. Патогенез 
иммунологических процессов и особенности его проявления.

Ветеринарная генетика Генетическое строение растений, животных клеток.



Разведение с основами част- Содержание различных видов животных, кормление, гигие-
ной зоотехнии, кормление на.
животных с основами кормо-
производства.

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 
необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности 
и написании научно-квалификационной работы (диссертации) по научной спе
циальности -  ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, мико
логия с микотоксикологией и иммунология.

Дисциплина (модуль) является основополагающей в учебном плане под
готовки аспирантов по направлению подготовки 36.06.01 -  «Ветеринария и зоо
техния», программе аспирантуры -  ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.

Особенностью учебной дисциплины (модуля) «Вирусология» является ве
теринарная направленность.

Аспирантам в области ветеринарии необходимо освоить курс вирусоло
гии. Это предполагает знания принципов и методов вирусологии и иммуноло
гии.

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных едини

цы, 108 часов, из которых 36 часов составляет контактная работа аспиранта с 
преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 24 часов занятия семинар
ского типа), 72 часа составляет самостоятельная работа аспиранта.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесен
ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы аспи
рантуры.

Дисциплина должна формировать следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1.

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Вирусология» направлено на 
формирование у аспирантов компетенций, представленных в таблице 1.

Таблица 1
Содержание компетенций, 
формируемых полностью 
или частично данной дис
циплиной

Коды 
ком
петен
ций в 
соот
ветствии 
с ФГОС 
ВПО

Перечень результатов обучения, 
формируемых дисциплиной

По завершении изучения данной 
дисциплины выпускник должен

знать уметь владеть



Способность проектиро- УК-1 Знать основные Объяснять про- Владеть со-
вать и осуществлять ком- учения в области цессы, происхо- временными
плексные исследования, в гуманитарных и дящие в орга- научными ме-
том числе междисципли- социально- низме с точки тодами позна-
нарные, на основе целост- экономических зрения об- ния природы
ного системного научного наук, научно ана- щебиологиче- на высшем
мировоззрения с использо- лизировать соци- ской и экологи- уровне.
ванием знаний в области ально значимые ческой науки. Навыками вы-
истории и философии проблемы и про- Взять патологи- полнения ме-
науки цессы. ческий материал тодов индика-
Владение методологией ОПК -2 Природу и свой- от больных жи- ции вируса в
исследований в области, ства вирусов, па вотных, их тру- пат. материа-
соответствующей направ- тогенез вирусных пов или туш, ле, микроско-
лению подготовки болезней, особен- правильно пическими ме-
Способность к применению ОПК -4 ности проявления транспортиро- тодами, ра-
эффективных методов ис- основных вирус- вать пат. мате- боты на лабо-
следования в самостоя- ных болезней, риал в лаборато- раторных жи-
тельной научно- особенности про- рию для вирусо- вотных и ку-
исследовательской дея- тивовирусного логических ис- риных эмбри
тельности в области, соот- иммунитета, ме- следований об- онах как мо-
ветствующей направлению тоды и средства наружить и дели для об-
подготовки диагностики и идентифициро- наружения и
Способностью понимать ПК -1 профилактики ви- вать вирусы в выделения ви-
инфекционный процесс, русных болезней пат. материале, русов, изго-
природу патогенности, животных, поставить пред- товления КК и
процессы и механизмы биотехнологию варительный и использования
взаимодействия микро- и защитных био- окончательный их для диагно-
макроорганизмов на всех препаратов. диагноз на ви- стики вирус-
уровнях в условиях воздей- Понятие об им- русную болезнь ных болезней,
ствия экзо- и эндогенных мунитете и меха- у животного. применения
факторов низме иммунного Оценить при- методов обна-
Владением методов инди- ПК -2 ответа у живот- годность био- ружения и
кации и выделения микро- ных; современ- препаратов для титрования
организмов и вирусов из ную классифика- использования. антител в сы-
патологического материа- цию биопрепара- Использовать воротках жи-
ла, средствами и методами тов, принципы их основные реак- вотных, вы-
диагностики инфекцион- получения и при- ции иммунитета полнения ме-
ных болезней животных менения. для идентифи- тодов лабора-
Готовностью к проведению ПК -3 кации выделен- торной диа-
эпизоотологического и ми- ной микробной гностики.
котоксикологического мо- культуры и об- Методами ис-
ниторинга, иммунологиче- наруживать с следования
ского анализа, выполнению помощью раз- иммунного
принципов противоэпизоо- личных сероло- состояния жи-
тической работы гических реак- вотных.
Способностью контроли- ПК -4 ций антитела в Методами
ровать эпизоотический сыворотке крови оценки каче-
процесс, владеть эпизоото- больных живот- ства биопре-



логическим методом ис ных при инфек паратов и
следования, знать теорети ционных болез- определения
ческие и прикладные про нях, ставить и их пригодно-
блемы экологии микроор- учитывать серо- сти к исполь-
ганизмов логические ре- зованию; ме
Владением методов и спо ПК-5 акции; тодами полу-
собов активной специфиче интерпретиро- чения различ-
ской профилактики, серо- вать результаты ных компо-
профилактики и серотера- серологических нентов серо-
пии инфекционных болез исследований. логических
ней животных реакций.

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежуточ
ной аттестации.

Текущая аттестация аспирантов -  оценка знаний и умений проводится по
стоянно на практических занятиях с помощью устного пороса, оценки самосто
ятельной работы аспирантов.

Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплине производится в 
форме -  кандидатского зачета.

5. Формат обучения. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможно
стями здоровья обеспечиваются электронными и печатными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен неограничен
ным доступом к электронному каталогу библиотеки Алтайского ГАУ, элек
тронно-библиотечной системе «Лань» и ВООК.ги, научной электронной биб
лиотеке еНЪгагу.ги и электронному ресурсу ро1ргеё.сош.

6. Содержание дисциплины, виды учебных занятий и формы их проведе
ния.
6.1. Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часа), их рас
пределение по видам работ представлено таблице 2.

Таблица 2
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ__________

Вид учебной работы Всего, Аудиторная работа
часов лекции Практические

занятия
С амостоятельная 

работа

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану

108 12 24 72

Аудиторные занятия 
Лекции (Л)

38
12

Практические занятия (ПЗ) 24



Семинары (С)
Самостоятельная работа, 
в том числе:

72

реферат
самоподготовка к текущему контро
лю знаний

72

Другие виды
Вид контроля зачет

6.2. Содержание дисциплины (модуля).

Таблица 3
Содержание лекционного курса_____________________

Код
компе
тенции

Наименование 
темы лекции

Наименование вопросов, изучаемых на 
лекции

Вид контроля Ко-
личе
че-

ство
ча
сов

УК-1 Физическая 
структура и хи
мический состав 
вирусов.

Масса и размеры вирусов, единицы их 
измерения. Форма вирусов. Структура 
вирусов. Прионы и вироиды.

собеседова
ние

1

зачет

УК-1,
ПК-4

Устойчивость и 
систематика ви
русов.

Устойчивость вирусов. Систематика 
вирусов.

собеседова
ние

1

зачет
УК-1,
ПК-4

Формы взаимо
действия вируса с 
клеткой.

Фазы и стадии репродукции вирусов. 
Интеграция вируса с клеткой. Реакция 
клетки на вирусную инфекцию.

собеседова
ние

1

зачет
УК-1,
ПК-4

Патогенез вирус
ных болезней.

Пути проникновения, диссиминация и 
локализация вирусов в организме. Па
тогенность вирусов на клеточном 
уровне. Патогенность вирусов на 
уровне организма. Факторы, влияю
щие на патогенез вирусных болезней. 
Патогенез медленных инфекций.

собеседова
ние

1

зачет

УК-1,
ПК-4

Генетика вирусов. Общее понятие о наследственности 
вирусов. Структура и функция вирус
ного генома. Генетические признаки 
вирусов. Мутации у вирусов. Генети
ческие и негенетические взаимодей
ствия вирусов. Генная инженерия.

собеседова
ние

1

зачет

УК-1,
ПК-1

Противовирусный
иммунитет.

Понятие и характерные особенности 
противовирусного иммунитета. Есте-

собеседова
ние

1



ственная видовая резистентность. Не
специфические факторы противови
русного иммунитета. Специфические 
факторы противовирусного иммуните
та.

зачет

УК-1,
ПК-1

Специфическая 
профилактика и 
химиотерапия ви
русных болезней.

Противовирусные вакцины. Специфи
ческие сыворотки и иммуноглобули
ны. Химиотерапия вирусных болезней.

собеседова
ние

1

зачет

УК-1,
ПК-1,
ПК-5

Обзор патогенных 
вирусов живот
ных.

Вирусы, патогенные для всех или не
скольких видов животных, лошадей, 
крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, птиц, кроликов.

собеседова
ние

2

зачет

УК-1,
ПК-1

Понятие об им
мунной системе. 
Резистентность 
организма. Не
специфические 
механизмы защи
ты

Иммунная система как совокупность 
органов, тканей и клеток, осуществля
ющих иммунологические функции. 
Центральные и периферические органы 
иммунной системы. Представление о 
стволовой иммунной клетке. Понятие о 
предшественниках Т- и В- лимфоцитов, 
их характеристика, идентификация. 
Роль макрофагов в иммунном ответе. 
Роль нейтрофилов, тучных клеток, ба- 
зофилов, эозинофилов, эпителиоцитов, 
тромбоцитов, эритроцитов в иммунных 
реакциях и воспалении. 
Неспецифические механизмы защиты. 
Естественные барьеры. Гуморальный 
неспецифический иммунитет. Система 
комплемента, пропердин. Резоцим, 
лактоферрин и свертывающая система 
крови. Цитокины природного иммуни
тета. Клеточный неспецифический им
мунитет.

собеседова
ние

2

зачет

УК-1,
ПК-1

Резистентность 
организма. Спе
цифические меха
низмы защиты.

Гуморальный специфический иммуни
тет. Клеточный специфический имму
нитет. Антигены. Активация лимфоци
тов. Этапы иммунного ответа. Взаимо
действие «антиген-антитело», цирку
лирующие иммунные комплексы.

собеседова
ние

1

зачет

Таблица 4
Содержание практических / семинарских занятий по дисциплине и контрольных 
______________________________мероприятий______________________________

Код Наименование Наименование изучаемых вопросов Вид контроля Ко-
компе темы, разделов личе
тенции че-



ство
ча
сов

ОПК-2,
ПК-2

Устройство и по
рядок работы ви
русологического 
отдела ветеринар
ной лаборатории.

Задачи вирусологического отдела, 
устройство и требования к помещению 
вирусологического отдела, правила 
работы с вируссодержащим материа
лом, режим работы.

собеседова
ние

2

ОПК-2,
ПК-2

Получение и под
готовка патологи
ческого материала 
для вирусологи
ческого исследо
вания.

Цель получения пат. материала, 
требования при получении пат. мате
риала, виды и техника получения пат. 
материала, консервация, транспорти
ровка, хранение, подготовка к иссле
дованию.

собеседова
ние

2

ОПК-2,
ПК-2

Микроскопиче
ские методы ис
следования.

Световая, люминесцентная, электрон
ная микроскопия.

собеседова
ние

2

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Реакция ге- 
магглютинации.

Постановка РГА, учёт результатов. собеседова
ние

2

ОПК-2,
ПК-2

Лабораторные 
животные и их 
применение в ви
русологии.

Цели использования, виды лаб. жи
вотных, требования к лаб. животным, 
уход и содержание, техника безопас
ности, метка, методы эксперименталь
ного заражения, признаки репродук
ции вирусов в организме лаб. живот
ных.

собеседова
ние

2

ОПК-2,
ПК-2

Культуры клеток 
и их применение в 
вирусологии.

Цели использования КК, преимуще
ства, виды и их краткая характеристи
ка, питательные среды, посуда, рас
творы, получение первично- 
трипсинизированной КК, порядок 
культивирования вирусов в КК, инди
кация вирусов в КК.

собеседова
ние

2

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Серологические 
реакции и их 
применение в ви
русологии.

Определение и цели использования 
СР, сущность и свойства СР, метод 
исследования парных сывороток, РН, 
РП, РСК, ИФА, РИД, РТГА, РИФ.

собеседова
ние

2

ОПК-2,
ПК-2

Куриные эмбрио
ны и их использо
вание в вирусоло
гии.

Цели использования КЭ, преимуще
ства, недостатки, требования при их 
получении, строение КЭ, подготовка к 
заражению, методы эксперименталь
ного заражения, вскрытие и получение 
вируссодержащего материала, призна
ки репродукции вирусов в КЭ.

собеседова
ние

2

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Генетические ме
тоды и их приме
нение в вирусоло-

Методы ДНК-зондов и ПЦР.
Цели титрования, гемагглютинирую- 
щие единицы, инфекционные единицы

собеседова
ние

2



гии. Титрование 
вирусов.

локальных повреждений, инфекцион
ные единицы 50%-ного действия виру
сов.

ОПК-2,
ПК-2

Модельные си
стемы в иммуно
логии.

Правила работы с экспериментальными 
животными. Различные способы введе
ния антигенов животным. Прижизнен
ное взятие крови у мышей, морских 
свинок, кроликов. Выделение лимфо
идных органов и клеток у мышей. При
готовление клеточных суспензий, 
определенной концентрации и жизне- 
способнеости.

собеседова
ние

2

ОПК-2,
ПК-2

Гуморальные 
факторы есте
ственной рези
стентность. Цито- 
токсическая ак
тивность лимфо
цитов.

Лизоцизм, комплемент, бактерицидная 
активность цитокины, белки острой фа
зы и др. Методы тестирования циток- 
сической активности Т-киллеров и 
естественных клеток-киллеров.

собеседова
ние

2

ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

Специфическая 
иммунопрофилак
тика и иммуноте
рапия инфекци
онных болезней

Вакцины, лечебно-профилактические 
сыворотки и иммуноглобулины. Диа
гностические иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины. Диагностические 
антигены и аллергены.

собеседова
ние

2

6.3. Образовательные технологии
Таблица 5

Активные и интерактивные формы проведения занятий ̂_________
№
п/п

Тема и форма 
занятия

Наименование используемых активных и интер
активных образовательных технологий

Кол-во
часов

1. ЛП Использование мультимедийной техники, лабо
раторного оборудования, показ слайдов, плака
тов, фильмов.

10

2.
ЛП

Разбор конкретных ситуаций по вирусным забо
леваниям.

5

Общее количество часов аудиторных занятий, проведенных с применени
ем активных и интерактивных образовательных технологий составляет 15 часа.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 
по дисциплине (модулю).
7.1. Самостоятельное изучение дисциплины.
Формы организации самостоятельной работы аспирантов:
- Работа над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях;
- Самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины;
- Самотестирование по контрольным вопросам;



- Выполнение индивидуальных заданий.
Таблица 6

_________ Перечень тем для самостоятельного изучения дисциплины_________
Код

компе
тенции

Наименование и 
№ темы

Наименование изучаемых вопросов Вид контроля Ко-
личе
че-

ство
ча
сов

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Вирусы оспы, 
инфекционного 
ларинготрахеита 
птиц.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Болезни Марека 
птиц, аденови
русной инфекции 
кур.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Возбудитель диа
реи крупного ро
гатого скота, па
рагриппа крупно
го рогатого скота.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Возбудитель ин
фекционного 
бронхита кур, 
лейкоза птиц.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Возбудитель ре
спираторного и 
репродуктивного 
синдрома свиней, 
парвовирусной 
инфекции свиней.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Возбудитель ин
фекционного 
бурсита птиц, 
миксоматоза кро
ликов.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Возбудитель зло
качественной ка
таральной горяч
ки крупного рога
того скота.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,

Вирус ящура, 
лейкоза крс.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5



ПК-2
ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Вирус бешенства, 
болезни Ауески.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Вирус гриппа 
птиц, болезни 
Ньюкасла птиц.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Вирус африкан
ской и классиче
ской чумы сви
ней.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ПК-1,
ПК-5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2

Вирус геморраги
ческой болезни 
кроликов.

Характеристика возбудителя, история, 
патогенез, патогенность, диагностика, 
иммунитет и специфическая профи
лактика.

собеседова
ние

5

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-1,
ПК-5

Воспаление. Увеличение кровоснабжения. Возрас
тание проницаемости капилляров и вы
ход медиаторов иммунитета в ткани. 
Миграция лейкоцитов в очаг воспале
ния. Регуляция воспаления.

собеседова
ние

3

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-1,
ПК-5

Регуляция им
мунного ответа.

Нейроэндокринная регуляция иммун
ного ответа. Генетический контроль 
иммунного ответа. Влияние антигена 
на длительность и интенсивность им
мунного ответа. изменение чувстви
тельности при повторном контакте с 
антигеном. Влияние физиологического 
состояния на иммунный ответ. Влияние 
фенотипических факторов на иммун
ный ответ.

собеседова
ние

4

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-1,
ПК-5

Иммуноглобули
ны. Антисыворот
ки.

Структура и функции антител. Гибри- 
домы. Моноклональные антитела. Спо
собы получения, выделения имму
ноглобулиновой фракции из сыворотки 
крови животных.

собеседова
ние

5

7.2. Контрольные работы/рефераты.

Вопросы для проведения собеседования
1. Вирус болезни Ауески.
2. Вирус ящура.



3. Вирус бешенства.
4. Вирус инфекционного ларинготрахеита птиц.
5. Вирус болезни Марека птиц.
6. Возбудитель аденовирусной инфекции кур.
7. Вирус инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота.
8. Возбудитель вирусной диареи крупного рогатого скота.
9. Вирус парагриппа крупного рогатого скота.
10. Вирус инфекционного бронхита кур.
11. Вирус болезни Ньюкасла птиц.
12. Вирус гриппа птиц.
13. Вирус оспы коров.
14. Возбудитель вирусной геморрагической болезни кроликов.
15. Вирус лейкоза птиц.
16. Вирус респираторного и репродуктивного синдрома свиней.
17. Вирус классической чумы свиней.
18. Вирус африканской чумы свиней.
19. Вирус ринопневмонии лошадей.
20. Вирус лейкоза крупного рогатого скота.
21. Возбудитель парвовирусной инфекции свиней.
22. Вирус инфекционного бурсита птиц.
23. Вирус инфекционной анемии лошадей.
24. Вирус миксоматоза кроликов.
25. Вирус злокачественной катаральной горячки крупного рогатого скота.
26. Перечислите и охарактеризуйте центральные органы иммунной системы.
27. Какие органы иммунной системы относят к периферическим? Их характери
стика?
28. Перечислите клетки осуществляющие иммунный ответ.
29. Назовите функции Т-, В-, МК-клеток.
30. В чем состоят функции макрофагов и моноцитов?
31. Какие клетки осуществляют презентацию антигена?
32. Какие клетки осуществляет фагоцитоз?
33. Какие основные функции в иммунной системе имеет костный мозг?
34. В чем состоит функция кожи в иммунной системе?
35. Что такое иммунология? История развития.
36. Перечислите анатомо-физиологические факторы иммунитета.
37. Назовите гуморальные факторы неспецифической защиты.
38. Что такое фагоцитоз? Назовите фагоцитирующие клетки.
39. В чем отличие завершенного фагоцитоза от незавершенного?
40. Дайте определение понятия «антиген».
41. Каковы основные свойства антигенов?
42. Что такое протективные антигены? Что такое гуморальный иммунитет?
43. Что такое полные, неполные и нормальные антитела?



44. Значение активного центра антител?
45. Охарактеризуйте свойства пяти классов иммуноглобулинов.
46. Что означают термины «аффинитет» и «авидность антител»?
47. Что такое иммунологическая толерантность?
48. Что такое аллергия?
49. Назовите механизмы развития ГНТ и ГЗТ.
50. Что такое анафилаксия?
51. Какие аутоиммунные заболевания Вы знаете?
52. Какими факторами обуславливается недостаточность иммунной системы?
53. Дайте определение «комплимент». Назовите два главных пути активации 
комплимента.
54. Каков химический состав комплимента?
55. Назовите центральные и периферические органы иммунной системы.
56. В чем состоят основные функции лимфоцитов в иммунной системе?
57. Перечислите клетки, осуществляющие иммунный ответ.
58. Назовите функции Т-, В- и НК-клеток.
59. В чем состоят иммунные функции антигенпрезинтирующих клеток (АПК), 
тромбоцитов, тучных и эндетелиальных клеток? Назовите 5 классов антител и 
их основные функции.
60. Опишите структуру антител и их основную структурную единицу.
61. Моноклональные антитела.
62. Дайте определение цитокинам.

8. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включа
ющий:
- Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формиро
вании которых участвует дисциплина (модуль).
- Вопросы для проведения собеседования, необходимые для оценки результатов 
обучения.

Примерный перечень вопросов к кандидатскому зачету 
по дисциплине (модулю):

1. Определение, предмет и задачи вирусологии; её связь с другими науками.
2. История развития и становления вирусологии.
3. Ветеринарный вирусологический отдел.
4. Техника безопасности и правила работы с вируссодержащим материалом.
5. Принципы лабораторной диагностики вирусных болезней.
6. Роль вирусов в патологии животных.
7. Природа вирусов.
8. Происхождение вирусов.
9. Морфология и структура вирусов. Прионы и вироиды.
10. Химический состав вирусов.



11. Нуклеиновые кислоты вирусов и их функция.
12. Вирусные белки и их функция.
13. Устойчивость и консервация вирусов.
14. Систематика вирусов.
15. Этапы репродукции вирусов в клетке.
16. Интеграция вируса с клеткой.
17. Виды и особенности противовирусного иммунитета.
18. Неспецифические факторы противовирусного иммунитета.
19. Специфические факторы противовирусного иммунитета.
20. Патогенез вирусных инфекций.
21. Негенетические взаимодействия вирусов.
22. Генетические взаимодействия вирусов.
23. Мутации вирусов.
24. Правила взятия материала, его транспортировка и подготовка к исследова
нию.
25. Использование лабораторных животных в вирусологии.
26. Индикация вирусов с помощью лабораторных животных.
27. Использование куриных эмбрионов в вирусологии.
28. Порядок подготовки и методы экспериментального заражения куриных эм
брионов.
29. Индикация вирусов в куриных эмбрионах.
30. Использование культур клеток в вирусологии.
31. Первичные культуры клеток.
32. Перевиваемые культуры клеток.
33. Диплоидные культуры клеток.
34. Питательные среды и растворы, применяемые при работе с культурами кле
ток.
35. Методы индикации вирусов в культурах клеток.
36. Понятие титра вируса, единицы его выражения и методы определения.
37. Световая микроскопия в вирусологии.
38. Люминесцентная микроскопия в вирусологии.
39. Электронная микроскопия в вирусологии.
40. Реакция гемагглютинации и ее использование в вирусологии.
41. Серологические реакции и их использование в вирусологии.
42. Принцип и практическое использование реакции диффузионной преципи
тации в вирусологии.
43. Принцип и практическое использование реакции нейтрализации в вирусо
логии.
44. Принцип и практическое использование реакции связывания комплемента в 
вирусологии.
45. Принцип и практическое использование реакции торможения гемагглюти- 
нации в вирусологии.



46. Принцип и практическое использование иммуноферментного анализа в ви
русологии.
47. Метод исследования парных сывороток.
48. Генетические методы(ПЦР, ДНК-зонд) исследования и их использование в 
вирусологии.
49. Противовирусные вакцины
50. Специфические сыворотки (иммуноглобулины) и химиотерапия вирусных 
болезней.
51. Вирус болезни Ауески.
52. Вирус ящура.
53. Вирус бешенства.
54. Вирус инфекционного ларинготрахеита птиц.
55. Вирус болезни Марека птиц.
56. Возбудитель аденовирусной инфекции кур.
57. Вирус инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота.
58. Возбудитель вирусной диареи крупного рогатого скота.
59. Вирус парагриппа крупного рогатого скота.
60. Вирус инфекционного бронхита кур.
61. Вирус болезни Ньюкасла птиц.
62. Вирус гриппа птиц.
63. Вирус оспы коров.
64. Возбудитель вирусной геморрагической болезни кроликов.
65. Вирус лейкоза птиц.
66. Вирус респираторного и репродуктивного синдрома свиней.
67. Вирус классической чумы свиней.
68. Вирус африканской чумы свиней.
69. Вирус ринопневмонии лошадей.
70. Вирус лейкоза крупного рогатого скота.
71. Возбудитель парвовирусной инфекции свиней.
72. Вирус инфекционного бурсита птиц.
73. Вирус инфекционной анемии лошадей.
74. Вирус миксоматоза кроликов.
75. Вирус злокачественной катаральной горячки крупного рогатого 
скота.
76. Что такое иммунология? История развития.
77. Дайте определение иммунитета.
78. Из каких факторов состоит неспецифический противомикробный иммуни
тет?
79. Перечислите анатомо-физиологические факторы иммунитета.
80. Назовите гуморальные факторы неспецифической защиты.
81. В чем заключается суть факторов клеточного иммунитета?



82. Что понимают под термином «бактерицидная активность сыворотки крови» 
(БАС), за счет каких компонентов она проявляется?
83. Что такое фагоцитоз? Назовите фагоцитирующие клетки.
84. В чем отличие завершенного фагоцитоза от незавершенного?
85. Назовите формы специфических реакций на введенный антиген.
86. Дайте определение понятия «антиген».
87. Каковы основные свойства антигенов?
88. Какими свойствами обладают полноценные и неполноценные антигены?
89. Какие антигены имеются у микроорганизмов?
90. Что такое протективные антигены? Что такое гуморальный иммунитет?
91. Дайте определение термину «антитело-иммуноглобулин».
92. Что такое полные, неполные и нормальные антитела?
93. Значение активного центра антител?
94. Охарактеризуйте свойства пяти классов иммуноглобулинов.
95. Что означают термины «аффинитет» и «авидность антител»?
96. Что является общим для всех серологических реакций?
97. В чем заключается сущность реакции агглютинации?
98. Что происходит при положительной РП? Какие варианты постановки РП Вы 
знаете?
99. Какие системы принимают участие при постановке РСК?
100. В чем заключается суть реакции флюоресцирующих антител?
101. В чем заключается суть иммуноферментного метода?
102. В чем заключается сущность радиоиммунологического анализа?
103. Что такое иммунологическая толерантность?
104. Каким образом можно индуцировать иммунологическую толерантность?
105. Что такое аллергия?
106. Назовите механизмы развития ГНТ и ГЗТ.
107. Что такое анафилаксия?
108. Что понимают под термином «инфекционная аллергия»?
109. Каковы стадии развития аллергических реакций?
110. Какие аутоиммунные заболевания Вы знаете?
111. Приведите болезни, обусловленные иммунными комплексами.
112. Какими факторами обуславливается недостаточность иммунной системы?
113. В чем особенность иммунной защиты при бактериальных и вирусных ин
фекциях?
114. Дайте определение «комплимент».
115. Назовите два главных пути активации комплимента.
116. Перечислите 5 групп эффекторных механизмов комплимента.
117. Как защищаются микробы от действия системы комплимента?
118. Каков химический состав комплимента?
119. Назовите центральные и периферические органы иммунной системы.
120. В чем состоят основные функции лимфоцитов в иммунной системе?



121. Перечислите клетки, осуществляющие иммунный ответ.
122. Назовите функции Т-, В- и НК-клеток.
123. В чем состоят иммунные функции антигенпрезинтирующих клеток 
(АПК), тромбоцитов, тучных и эндетелиальных клеток?
124. Назовите функции цитотоксических клеток.
125. Назовите места локализации и функции АПК.
126. Назовите 5 классов антител и их основные функции.
127. Опишите структуру антител и их основную структурную единицу.
128. С рецепторами каких клеток взаимодействуют иммуноглобулины?
129. Моноклональные антитела.
130. Дайте определение цитокинам.
131. От чего зависит тип иммунного ответа?
132. Теории иммунитета.
133. Модельные системы в иммунологии.
134. Генетический контроль иммунного ответа. Апоптоз главный комплекс ги- 
стосовместимоти.
- Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 
обучения.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
9. Ресурсное обеспечение:
9.1. Перечень основной литературы (за последние 5 лет)

Список, имеющихся в библиотеке университета изданий основной учебной 
__________ литературы по состоянию на 1 сентября 2017 г.____________

№ Библиографическое описание издания Примечания 
(количество эк
земпляров или 
ссылка ЭБС)

1. Барышников П.И. Ветеринарная вирусология: учебное 
пособие для вузов / П.И. Барышников. Барнаул: Изд-во 
АГАУ, 2006. -  113 с.

80

2. Барышников П.И. Ветеринарная вирусология: учебное 
пособие для вузов / П.И. Барышников. -  2-е изд., пере- 
раб. и доп. -Барнаул: Изд-во АГАУ, 2009.-197 с.

46

3. Барышников П.И. Лабораторная диагностика вирусных 
болезней животных: учебное пособие / П.И. Барышни
ков, В.В. Разумовская. -  Барнаул: Азбука, 2014. -  476 с.

20

4. Современные проблемы бешенства животных: учебные 
пособия для вузов / П.И. Барышников, В.Н. Грязин, В.Н. 
Зайковская; Ред. Кисленко В.Н. -  М.:КолосС, 2007. -  81 
с. (Международная Ассоциация «Агрообразование»)

31



5. Госманов Р.Г. Микробиология и иммунология / Р.Г. Гос- 
манов, А.И. Ибрагимова, А.К. Галиуллин. -  СПб.: 
«Лань», 2013. -  240 с. Режим доступа: 
Ьйр://е.1апЬоок/сот/у1е^/Ьоок/12976/

ЭБС
«Лань»

6. Вирусология: учебное пособие для студентов заочного 
обучения факультета ветеринарной медицины направле
ния 111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза / П.И. 
Барышников, Г.А. Федорова; АГАУ - Барнаул: Изд-во 
АГАУ, 2012. - 148 с.

35

7. Вирусология и биотехнология [Электронный ресурс]: 
учебник / Р.В. Белоусова [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. (1 файл). - СПб.: Лань, 2016. - 220 с.

ЭБС
«Лань»

9.2. Перечень дополнительной литературы (за последние 5 лет)

Список имеющихся в библиотеке университета изданий дополнительной
учебной литературы по состоянию на 1 сентября 2017 г.

№ Библиографическое описание издания Примечания 
(количество эк
земпляров или 
ссылка ЭБС)

1. Барышников П.И. Природноочаговые болезни живот
ных в Алтайском крае: Монография / П.И. Барышников, 
З.М. Резниченко, Г.А. Федорова, К.М. Андрейцев. -  
Барнаул: Изд-во АГАУ, 2013. -  415 с.

10

2. Барышников П.И. Вирусология (Электронный ресурс): 
учебное пособие для студентов заочного обучения / 
П.И. Барышников, Г.А. Федорова. 1 электрон. жесткий 
док. (1 файл: 918 Кб). -  Барнаул: Изд-во АГАУ, 2012.

сайт Алтайского 
Г АУ электрон

ный каталог 
библиотеки

3. Белоусова Р.В. Практикум по ветеринарной вирусоло
гии, учебное пособие для вузов / Р.В. Белоусова, Н.И. 
Троценко, Э.А. Преображенская. -  3-е изд., перераб. и 
доп. -  М.:Колос. -  2006. -  248 с.

1

4. Г османов Р.Г. Ветеринарная вирусология: (Электронный 
ресурс): учебник для вузов / Р.Г. Госманов, Н.М. Колы
чев, В.И. Плешакова. -  3-е изд., перераб. и доп. Элек
трон. текстовые дан. (1 файл). -  2010. -  480 с.

ЭБС
«Лань»

5. Корочкин Р.В. Культивирование вирусов в культурах 
клеток: учебно-методическое пособие / Р.В. Корочкин и 
др. Витебская госакадемия ветеринарной медицины. -  
Витебск: ВГАВМ, 2010. -  44 с.

1



6. Кисленко В. Н. Практикум по ветеринарной микробио
логии и иммунологии / В. Н. Кисленко. - М.: Колос С, 
2005.-232 с.

50

7. Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и ммуноло- 
гия / В.Н. Кисленко.- СПб.: «Лань», 2012.- 368 с.
Режим доступа: Ьйр://е.1апЬоокУсот/у1е\у/Ьоок/3815/

ЭБС
«Лань»
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Список верен: -
Зав. библиотеки ФВМ Щ Ш ш /А  С.В. Крюкова

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет»
1. \уу/уу.тес1Шег.ги -  электронная медицинская библиотека.
2. \уулу.4тес!ю.ги -  информационный портал для врачей и студентов.
3. \у\у\у. тесЦЫпа.сот -  поисковая система по вирусологии.
4. утлу.тедитуег.сот -  поисковая система по вирусологии.
5. Роге1§п Ашша1 Бхзеазез «ТЬе Огау Воок» Аи1ошгп Маез1го Рго§гат Уегзюп- 
2005.
6. ДиаМорф Атлас по микробиологии и иммунологии. Московская медицинская 
академия имени И.М.Сеченова. Составители: А.С.Быков, Е.П. Пашков, Я.А. Во
робьев, М.Я. Корп.
7. Ьйр//\у\у\у.о1елп1/еп§/погт5/ттапиа1/а_5иттгу/Ь1т
8. Ьйр// ЬитЫо/ги/ ЬитЬю/1ттипо1о§у/1тт-§а1/00062ееа/Ъ1т
9. Ьйр//\у\у\у . г з 1. ги/
10. Ьйр// то1Ъю1/ес1и.т/тс1ех.Ъ1:т1
9.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ
лении образовательного процесса, включая программное обеспечение, ин
формационные справочные системы (при необходимости):
1. Электронное учебное пособие «Вирусология».
2. Электронное учебное пособие «Природноочаговые болезни животных в Ал
тайском крае».
3. Электронное учебное пособие «Бешенство животных в Алтайском крае».
4. Электронное учебное пособие «Ветеринарная микробиология и иммуноло
гия».



5. Электронный ресурс «ПЦР- диагностика».
6. Презентации по физической структуре и химическому составу вирусов, бе
шенству, ящуру, классической чуме свиней.

9.5. Описание материально-технической базы.
Для реализации программы подготовки по дисциплине (модулю) «Микробиоло
гия» перечень материально-технического обеспечения включает:
а) помещения и лаборатории:
-лекционные аудитории 101, 120,
-  учебно-методическая аудитория и лаборантская 109,
-  лаборатория ветеринарной биотехнологии 129,
-  микробиологический бокс,
-  комната для электронного микроскопа,
-  виварий для содержания лабораторных животных (кролики, морские свинки, 
белые мыши, куры).
б) материалы:
-  микропрепараты -  виды ЦПД вирусов на клетку, обнаружение телец- 
включений при световой микроскопии;
-  культуры клеток,
-  куриные эмбрионы,
-  учебные таблицы для лекционных и лабораторно-практических занятий:

- Сравнительная характеристика различных групп микроорганизмов.
- Число капсомеров у различных вирусов.
- Схема структуры вирусов.
- Форма и размеры вирусов, имеющих спиральный тип симметрии.
- Содержание углеводов и липидов у некоторых вирусов.
- Химический состав вирусов.
- А-модель фага.
- Классификация РНК-содержащих вирусов.
- Классификация ДНК-содержащих вирусов.
- Сопроводительные документы на кровь и пат. материал.
- Внутримозговое заражение кроликов и белых мышей.
- Получение первичной однослойной культуры тканей.
- Лабораторные животные.
- Заражение куриных эмбрионов в аллантоисную полость.
- Схематическое изображение 10-дневного эмбриона.
- Методы заражения куриных эмбрионов.
- РГА.
- Схема титрования вируса болезни Ньюкасла в РГА.
- РТГА.
- Схема РТГ А.



- Постановка РТГ А.
- Контроль вируса в схеме РТГ А.
- Антитела, характеристика класса иммуноглобулинов.
- Серологические реакции.
- Схема серологических реакций.
- Схема реакции иммунофлюоресценции.
- Схема лабораторной диагностики вирусных болезней.
- Определение титра вируса.
- Схема строения вириона вируса бешенства.
- Строение вируса оспы.
- Модель аденовируса.
- Схема приготовления разведений вируса.
- Фенотипическое смешивание.
- Г енетическая реактивация.
- Явление транскапсидации.
- Явление гетерозиготности у вирусов.
- Гибридизация вирусов.
- Схема регуляции синтеза белка.
- Конфигурация РНК.
- Схема молекулярной конфигурации ДНК.
- Репликация ДНК.
- Схема цикла размножения вирусов животных.
- Схема размещения помещений в вирусном отделе.
- Строение частицы Т-четного фага.
- Схема электронного микроскопа.
- Многоядерный синцитий в клетках линии РК-15.
- Культивирование вирусов на ХАО куриного эмбриона.
- Вирионы вируса везикулярного стоматит.
- Вирусы герпеса.
- Вирион вируса полиомиелита.
- Вирус ринотрахеита крс.
- Тельца Бабеша-Негри при бешенстве.
- Субмикроскопическое строение вирусов: семейства Рюогпаушёае.
- Субмикроскопическое строение вирусов: семейства Негре8V^г^ёае.
- Субмикроскопическое строение вирусов: семейства К ей ^ тд ае .
- Субмикроскопическое строение вирусов: семейства РагатуxоV^г^ёае.
- Субмикроскопическое строение вирусов: семейства КаМоVтёае.
- Субмикроскопическое строение вирусов: семейства Са1 с̂еV г̂ ё̂ае.
- Субмикроскопическое строение вирусов: семейства Р ^ ш п ё а е .
- Субмикроскопическое строение вирусов: семейства СогопаV^г^ёае.

-  диагностические наборы для постановки РИД, РСК, ИФА;



-  стенды -  ДНК-вирусы, РНК-вирусы, лабораторная диагностика вирусных бо
лезней;
-  учебно-методические материалы (методические указания к лабораторно
практическим занятиям по темам:

- Устройство и порядок работы вирусного отдела ветеринарной лаборато
рии.

- Получение и подготовка патологического материала для лабораторного 
вирусологического исследования.

- Использование микроскопических методов исследования в вирусологии.
- Лабораторные животные и их использование в вирусологии.
- Куриные эмбрионы и их использование в вирусологии.
- Культуры клеток и их использование в вирусологии.
- Серологические реакции и их использование в вирусологии.
- Метод ДНК-зондов в вирусологии.

-  питательные среды для культур клеток;
-  анилиновые краски;
-  вакцины, сыворотки, бактериофаги;
-  спирт, кислоты и др.;
-  лабораторная посуда.
Кафедра располагает следующими учебными приборами и инструментами:
-  термостаты,
-  автоклав,
-  гомогенизатор,
-  сушильные шкафы,
-  холодильники,
-  микроскопы световые,
-  световой микроскоп с видеосистемой,
-  люминисцетный микроскоп,
-  электронный микроскоп,
-  центрифуга,
-  ламинарный шкаф,
-  автоматические пипетки,
-  стерилизатор и др.

9.5.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения за
нятий
Для проведения теоретических занятий по дисциплине (модулю) «Вирусоло
гия» имеются: помещения для проведения занятий лекционного типа оборудо
ванные мебелью и мультимедийной системой; помещения для занятий семи
нарского типа, укомплектованные лабораторной мебелью, микробиологиче



ским оборудованием и средствами обучения, в которых так же проводится те
кущий контроль и промежуточная аттестация; помещение для самостоятельной 
работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом к электронной информации Алтайского ГАУ; по
мещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.

9.5.2. Требования к специализированному оборудованию
Проведение занятий осуществляется в аудиториях, оборудованных микробио
логическим оборудованием и компьютерной техникой, безопасных для эксплу
атации.
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