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Микробиология – традиционная дисциплина для медико-биологических, фармацевтических и биотехноло-
гических направлений специальностей высшего профессионального образования, являющаяся также традици-
онно сложной для восприятия студентами вследствие большого количества латинских названий, специальных 
терминов, специфических нюансов. Культурологический подход к изучению определенной дисциплины пред-
полагает применение методов культурологии – науки, имеющей интегративные инструменты сравнения, обоб-
щения и анализа в любых областях деятельности общества. Применение культурологического подхода в изуче-
нии означает попытку расшифровать мир, в котором живет общество, с точки зрения идеологии, мировоззрения 
и менталитета. В работе приведен пример формирования у студентов высших учебных заведений медико-био-
логических, фармацевтических и биотехнологических направлений специальностей интереса к сложной дис-
циплине «Микробиология», который авторы предлагают развивать, в частности с помощью включения в заня-
тие небольших историко-микробиологических рассказов или примеров об открытии в области микробиологии, 
рекомендаций к прочтению некоторых произведений художественной литературы. В ходе оценки показателей 
успеваемости студентов было отмечено их улучшение в конце семестра в экспериментальной группе, где приме-
няли данную методику обучения, в сравнении с контрольной группой. Применение культурологического метода 
в образовательном процессе по дисциплине «Основы микробиологии» позволило добиться улучшения общей 
успеваемости на 7%, качественной успеваемости – на 13,2%, прочности знаний – на 11,2%.
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Microbiology is a traditional discipline for biomedical, pharmaceutical and biotechnological fields of higher 
professional education, which is also traditionally difficult for students to perceive due to the large number of Latin 
names, special terms, and specific nuances. The cultural approach to the study of a particular discipline involves 
the use of methods of cultural studies, a science that has integrative tools for comparison, generalization and 
analysis in any field of society. The application of a cultural approach in the study means an attempt to decipher the 
world in which society lives, in terms of ideology, worldview and mentality. The paper provides an example of the 
formation of interest in the complex discipline of Microbiology among students of higher educational institutions 
of biomedical, pharmaceutical and biotechnological fields of specialties, which the authors propose to develop, in 
particular, by including small historical and microbiological stories or examples about discoveries in the field of 
microbiology, recommendations for reading some works of fiction.. During the assessment of students’ academic 
performance, their improvement was noted at the end of the semester in the experimental group, where this teaching 
method was used in comparison with the control group. The use of the cultural method in the educational process in 
the discipline “Fundamentals of Microbiology” has allowed for an improvement in overall academic performance 
by 7%, quality performance by 13.2%, and strength of knowledge by 11.2%.
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Введение
Микробиология – традиционная дисци-

плина для медико-биологических, фарма-
цевтических и биотехнологических направ-
лений специальностей высшего професси-
онального образования, являющаяся также 
традиционно сложной для восприятия сту-
дентами вследствие большого количества 

латинских названий, специальных терми-
нов, специфических нюансов [1]. 

В настоящее время студенты и выпуск-
ники вузов биологической направленности 
не всегда демонстрируют требуемый обще-
ством уровень достижения общекультур-
ных и профессиональных компетенций [2]. 
Причиной тому можно называть множество 
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факторов, из которых наиболее часто и пе-
дагоги, и работодатели называют стандар-
тизованность подготовки кадров с высшим 
образованием; скучные занятия; отсутствие 
заинтересованности студента в участии 
в семинарских занятиях, онлайн-обсужде-
ниях, интерактивных беседах [3]. Особое 
значение в проблеме недостаточной компе-
тентности студентов и молодых специали-
стов имеет неверный выбор методов педа-
гогической работы [2]. 

Для успешного и эффективного из-
учения дисциплины «Микробиология», 
которая проходит на 2-3 курсе вуза, не-
обходим постоянный поиск инновацион-
ных инструментов. Их интерактивный 
и интегративный характер может позво-
лить поддерживать и усугублять интерес 
студентов к изучению профессиональных 
дисциплин, будет способствовать форми-
рованию интереса у студентов к изучению 
дисциплины в углубленном виде и к уча-
стию в научных исследованиях [2; 4; 5]. 
Специфика микробиологии как предмета 
позволяет до минимума довести противо-
речия между фундаментальным образо-
ванием и профессиональным обучением 
[4] при условии активной познавательной 
деятельности студентов и педагогов. Ус-
ловием продуктивной познавательной ак-
тивности студентов является обеспечение 
оптимального сочетания различных видов 
учебной работы и самостоятельной дея-
тельности студентов [4].

В силу указанных выше трудностей 
при изучении микробиологии на фармацев-
тическом и биотехнологическом факультете 
повышается роль преподавателя в управ-
лении учебным процессом. При этом не-
обходимым фактором становится высокий 
уровень профессионализма преподавателя, 
владение педагогическими и дидактиче-
скими приемами, позволяющими выбрать 
оптимальную методику обучения в каждой 
конкретной ситуации, свести к минимуму 
пассивную форму приобретения знаний 
студентами и адаптировать темп учебного 
процесса к каждому учащемуся [6].

Культурологический подход к изучению 
определенной дисциплины предполагает 
применение методов культурологии – на-
уки, имеющей интегративные инструмен-
ты сравнения, обобщения и анализа в лю-
бых областях деятельности общества [7]. 
Применение культурологического подхода 
в изучении означает попытку расшифровать 
мир, в котором живет общество, с точки зре-
ния идеологии, мировоззрения и ментали-
тета. В основе культурологического подхо-
да лежит особое отношение к великим дея-
телям, учёным, естествоиспытателям, внес-

шим огромный вклад в науку и оставившим 
в ней свой неизгладимый след [8; 9].

В эпоху всеобщей политизации и глоба-
лизации общество утрачивает определен-
ные нити культурологического наследия, 
мало уделяя внимания исторической роли 
отдельных личностей в истории развития 
науки и научных открытиях [10]. Михаил 
Васильевич Ломоносов говорил: «Народ, 
не знающий своего прошлого, не имеет бу-
дущего». Современное наследие является 
частью национального богатства мировой 
науки и науки нашего государства. Сохране-
ние исторической памяти дает возможность 
студенческой молодежи адекватно вписы-
ваться в мир общих для россиян ценност-
ных предпочтений, идеалов, норм поведе-
ния и коммуницирования [11].

Роль отдельных учёных в науке заклю-
чается в том, что они занимаются поиском 
знаний, пониманием природных явлений 
и решением сложных проблем с помощью 
систематического наблюдения, экспери-
ментов и анализа. Учёные играют важную 
роль в развитии технологий, улучшении 
здравоохранения и решении общественных 
проблем, предоставляя инновационные ре-
шения и открытия. Однако, отдавая дань 
определенным ученым и их заслугам, об-
щество все реже задумывается о той цене, 
которую этим людям пришлось заплатить 
за то, что их имя увековечено в науке. По-
средством формирования знаний у студен-
тов важно напомнить современному обще-
ству те выдающиеся поступки, которые 
совершались учеными ради науки, торже-
ства мысли, победы разума над мракобе-
сием, прогрессивного движения цивилиза-
ции вперед.

Педагогами показано, что применение 
культурологического подхода улучшает 
углубленность знаний в области естествен-
но-научных дисциплин. Общая успевае-
мость обучающихся увеличивается на 17%, 
качественная успеваемость – на 33%, ко-
эффициент усвоения знаний (Ку) возрас-
тает на 32,5%. Контроль знаний через два 
месяца после прохождения темы выявил 
увеличение коэффициента прочности зна-
ний (Кп) на 33,9%, а через шесть месяцев – 
на 21,8% [12].

В качестве культурологического метода 
в образовании может быть применен такой 
приём, как рассказ об ученых-микробио-
логах, об открытии определенного явления 
или возбудителя в микробиологии, об опы-
тах ученых по самозаражению себя опасны-
ми патогенами, о счастливых случайностях, 
сыгравших роль в формировании опре-
деленного понимания процесса или сути 
явления. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3, 2025

7 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Небольшой рассказ о микробиологи-

ческих открытиях может быть органич-
но вписан как в лекционное занятие, так 
и в занятия лабораторные, практические 
или интерактивные. К примеру, такие ин-
тересные исторические факты, как созда-
ние А. Левенгуком микроскопа, с помощью 
которого он первым наблюдал микроорга-
низмы, которых описывал как «маленьких 
зверьков», вызывают у студентов живей-
ший интерес. Значительное впечатление 
на студентов производят такие историче-
ские факты, как апробация Э. Дженнером 
метода вариоляции, применение Р. Кохом 
методов культивирования бактерий, откры-
тие Л. Пастером эффектов брожения, атте-
нуации микроорганизмов и развенчание 
мифа о самозарождении жизни, открытие 
Д.И. Ивановским вирусов, И.И. Мечнико-
вым – фагоцитоза. Это впечатление уси-
ливается после разъяснения общенаучного 
и мирового значения этих открытий. Так, 
например, студенты бывают сильно впечат-
лены тем фактом, что разработка Э. Джен-
нером первой вакцины от смертельно опас-
ной натуральной оспы и открытие А. Фле-
мингом лизоцима и пенициллина являются 
двумя важнейшими инструментами лече-
ния и профилактики инфекций. Кроме того, 
каждое из этих замечательных открытий 
подарило человечеству по 30 лет к общей 
продолжительности жизни. Применение 
методов асептики Н.И. Пироговым в хи-
рургии снизило практически до нуля смерт-
ность при родах, которая до введения этих 
методов была практически 100%-ной. 
Драматические истории об апробации со-
ветскими вирусологиями М.П. Чумаковым 
и А.А. Смородинцевым живой вакцины 
против полиомиелита на собственных вну-
ках, о создании антибиотика в стенах Мо-
сковского госуниверситета группой микро-
биологов под началом З.В. Ермольевой, 
опыт Д.С. Самойловича по дезинфекции 
окуриванием помещения в эксперимен-
тах с чумой также вызывают у студентов 
живой интерес. Для осознания роли чело-
века в науке и лучшего запоминания фак-
тов важны такие исторические примеры, 
как опыты самозаражения ученых-микро-
биологов опасными возбудителями инфек-
ционных заболеваний: О.О. Мочутковского 
сыпным тифом, Г.Н. Минха возвратным 
тифом, З.В. Ермольевой холерным вибри-
оном, С.С. Андриевского сибирской язвой, 
М.С. Балаяном вирусным гепатитом, Е.В. Зна-
менским – псевдотуберкулезом, Б. Маршал-
лом хеликобактерной инфекцией [13; 14]. 
Эти истории вызывают у студентов живой 
интерес, в особенности если эти опыты за-
кончились трагично. 

В классической художественной литера-
туре тоже есть место упоминанию микро-
биологических открытий, дилемм, спорных 
вопросов, интересных случаев, связанных 
с инфекциями. Студентам может быть по-
лезно самим прочитать такие рассказы, 
как «Ошибка доктора Боткина» В. Пикуля 
о замечательном докторе, «Кулау прокажен-
ный» Дж. Лондона о расцвете лепры и отно-
шении к ней и больным, «Чума» А. Камю, 
«Маска красной смерти» Э.А. По о страш-
нейшей болезни и вызванной ею эпидемиях 
в истории человечества, «Супруги Орловы» 
М. Горького о влиянии холеры на жизнь 
общества, «Тиф» А.П. Чехова о влиянии ин-
фекции сыпного тифа на личность больного. 
В силах преподавателя расширить кругозор 
студентов, своевременно порекомендовав 
ему чтение выдающихся произведений [15].

Цель исследования: изучение влияния 
историко-микробиологического рассказа 
на познавательную способность студентов, 
прочность их знаний как опыта формирова-
ния интереса студентов к дисциплине «Ос-
новы микробиологии».

Гипотеза исследования: внедрение куль-
турологического метода в образовательный 
процесс по дисциплине «Основы микро-
биологии» будет способствовать улучше-
нию познавательной способности студен-
тов, уровню их успеваемости и прочно-
сти знаний.

Материалы и методы исследования 
На кафедре микробиологии Санкт-

Петербургского государственного химико-
фармацевтического факультета дисципли-
на «Основы микробиологии» преподается 
на втором курсе у студентов направления 
«Химическая технология», включает 8 ча-
сов лекций и 36 часов практических (лабо-
раторных) занятий, завершается зачетом. 
Студенты изучают девять основных тем 
микробиологии: «Организация микробио-
логической лаборатории, техника приготов-
ления окрашенных препаратов»; «Морфо-
биологическая характеристика прокариот»; 
«Морфобиологическая характеристика эу-
кариотических микроорганизмов»; «Рост 
и культивирование микроорганизмов»; 
«Влияние на микроорганизмы внешних фи-
зических и химических факторов»; «Среды 
естественного обитания микроорганизмов»; 
«Микробиота тела человека»; «Роль микро-
организмов в инфекционном процессе». 

В исследование были взяты две груп-
пы – экспериментальная (ЭГ) и контроль-
ная (КГ). В ЭГ по каждой из первых восьми 
изученных тем преподаватель рассказывал 
один-два исторических случая по теме заня-
тия. К занятию по последней теме студентам 
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были предложены на выбор рассказы, каса-
ющиеся темы инфекций, которые студенты 
должны были прочитать, на занятии сделать 
по рассказу краткое сообщение, дополнив 
его современными сведениями о патогене-
зе инфекции, механизмах и путях передачи, 
средствах профилактики, диагностики и ле-
чения. В остальном занятия шли традицион-
но по сложившемуся на кафедре плану.

Занятия в КГ проводили традиционно 
по сложившемуся на кафедре плану: уст-
ный опрос по теме после домашней само-
стоятельной подготовки; интерактивное об-
суждение основных теоретических вопро-
сов в аспекте современной проблематики; 
разъяснение преподавателя по проведению 
и обсуждению результатов эксперименталь-
ной части работы; проведение эксперимен-
тальной части работы; подведение итогов, 
оформление лабораторной работы; защита 
у преподавателя. 

Общую успеваемость (Оу, %) сравнива-
ли по окончании учебного семестра. Долю 
студентов, получивших зачет по дисципли-
не, выражали в процентах от общего числа 
студентов в группах. 

Качественную успеваемость (Ку, баллы) 
выражали в баллах, которые набрал каждый 
студент при оценивании защиты лабора-
торной работы, тестирования, ведения кон-
спекта лекций. Баллы по группе суммирова-
ли и находили среднее значение. 

Коэффициент прочности знаний (Кп, %) 
определяли как соотношение объёма усво-
енного учебного материала к объёму, кото-
рый педагог сообщил учащимся за опреде-
лённый промежуток времени по точности 
воспроизведения материала при повторном 
тестировании после прошедших после окон-
чания курса микробиологии двух месяцев 
и после прохождения шести месяцев. В со-
став теста включали по 5 вопросов из каж-
дой темы (9 тем), 4 теста – с выбором одно-
го правильного ответа из 4 вариантов и один 
тест на соответствие, итого тест включал 
45 вопросов. Каждый тест с выбором одного 
ответа оценивался в 1 балл при правильном 
выборе, тест на соответствие – оценивался 
3 баллами при правильном ответе, 2 бал-
лами при допущении 1 ошибки, 1 баллом 
при допущении двух ошибок. Максимально 
возможное количество баллов при тестиро-
вании – 63 балла. Тестирование проводили 
с помощью дистанционных технологий – 
посредством электронно-информационной 
образовательной среды СПХФУ. 

Сбор оценок проводили по окончании 
тестирования, вычисляли среднее значение 
по группе, рассчитывали с помощью про-
граммы Microsoft Exсel 2010 стандартное 
отклонение, строили диаграммы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Студенты ЭГ в конце учебного семестра 
показали общую успеваемость выше, чем 
студенты в КГ, на 7% (рис. 1). 

Из максимально возможных 800 баллов 
студенты ЭГ продемонстрировали более 
высокую качественную успеваемость, ко-
торая в среднем за учебный семестр оказа-
лась выше, чем в КГ, на 13,4% – 719 против 
623 (рис. 2). 

Коэффициент прочности знаний в ЭГ 
составил 52,9±7,22, в КГ – 47,0±8,2. Срав-
нение коэффициента прочности продемон-
стрировано на рисунке 3. 

Рис. 1. Общая успеваемость  
в исследованных группах  

Источник: составлено авторами

Рис. 2. Качественная успеваемость в 
исследованных группах  

Источник: составлено авторами
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Рис. 3. Коэффициент прочности знаний. 
Общая успеваемость в исследованных группах 

 Источник: составлено авторами

Как видно из рисунка 3, разброс значе-
ний доли выполненных тестов в конце семе-
стра студентами исследованных групп шире 
в КГ, что говорит о более широком диапазоне 
коэффициентов прочности знаний. При этом 
видно, что уровень прочности знаний у ЭГ 
выше. Тем самым было показано, что при-
менение культурологического педагогиче-
ского приёма в обучении студентов основам 
сложного специального предмета оказывает 
положительное влияние на показатели успе-
ваемости, формирование познавательных 
способностей и укрепление прочности зна-
ний у студентов. Гипотеза доказана.

Заключение
Каждое открытие, каждый вновь приме-

ненный метод, каждый созданный инстру-
мент сыграли в развитии сложной и относи-
тельно молодой науки микробиологии свою 
роль. Особенно велика роль личностей уче-
ных, которые создавали эти достижения. 
Приведение таких примеров при обсужде-
нии или объяснении соответствующих тем 
могут быть использованы для привлечения 
внимания студентов, формирования интере-
са к науке, воспитания трудолюбия и любоз-
нательности у молодого поколения. Приме-
нение культурологического метода в обра-
зовательном процессе по дисциплине «Ос-
новы микробиологии» позволило добиться 
улучшения общей успеваемости на 7%, ка-
чественной успеваемости – на 13,2%, проч-
ности знаний – на 11,2%.
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