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Блок 1. Кто такие вирусы? 
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Кто такие вирусы? 

3 

1 

Нет, микробами вирусы называть всё-таки не стоит, 
поскольку исторически термин «микроб» применяется к 
существам, которых можно разглядеть в обычный 
световой микроскоп. Вирус же увидеть в такой микроскоп 
нельзя, он очень маленький. Например, диаметр 
коронавируса SARS-CoV-2 составляет всего 200 нм (1 нм в 
миллион раз меньше сантиметра), тогда как объект 
меньше 20 мкм (1 мкм в тысячу раз меньше сантиметра) в 
микроскоп уже не виден.  

Кто такие вирусы? Можно ли их называть 
микробами? 
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Кто такие вирусы?  

4 

1 

Слово «микроб» (сокращение от «микробиус», от греч. mikros — маленький и 
bios — живое существо) является устаревшим аналогом термина «микроорганизм», 
то есть оно означает «очень маленький организм». Вирус же нельзя назвать 
организмом, поскольку он не является клеткой. Кстати, само название «вирус» 
происходит от латинского слова virus, означающего «яд».  
 
 
Назвали его так потому, что автор этого термина, нидерландский 
микробиолог Мартин Бейеринк, не считал вирусы живыми 
существами. Он, как и первооткрыватель вирусов российский биолог 
Дмитрий Иосифович Ивановский, думал, что это какие-то ядовитые 
вещества, которые выделяются бактериями. 

Д. И. Ивановский 
(1864—1920) 
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С другой стороны, есть признаки 
живого существа:  

 

5 

2 Значит, вирус не является живым существом? 

С одной стороны, не является, 
 поскольку вирус: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕ 

питается 

растёт 

развивается 

обладает  
раздражимостью 

осуществляет обмен 
веществом и энергией 
с окружающей средой 

Кто такие вирусы?  

Размножается 

(только внутри 
живой клетки) 

Эволюционирует 

(в ответ на внешние 
воздействия) 

Обладает 
наследственностью 

Обладает 
изменчивостью 

Поэтому большинство биологов считают вирусы неким промежуточным звеном  
между живой и неживой природой. 
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Как устроен вирус, если он не является 
организмом? 

3 

Кто такие вирусы?  

Большинство вирусов устроены 
одинаково (рис. 1). На капсиде 
(нуклеокапсиде) вируса находятся 
белки, которые помогают  нуклеиновой 
кислоте проникать в клетку, а также 
защищают, если вирус находится вне  
клетки. Что касается РНК или ДНК, 
то они бывают разными у разных 
вирусов —  как двуцепочечные, так и 
одноцепочечные. При этом форма 
молекул может быть линейной, 
кольцевой или представлять собой 
множество коротких молекул. 

Рис.1. Схема строения вируса (на примере 
вируса герпеса, самого изученного из всех)  
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Как размножается вирус? 4 

Кто такие вирусы?  

Для того чтобы размножиться, 
вирус должен проникнуть в 
живую клетку.  
Оказавшись в ней, он начинает 
использовать клеточные системы 
для синтеза собственных белков и 
нуклеиновых кислот. Когда 
молекул этих веществ будет 
синтезировано в достаточном 
количестве, из них соберутся 
новые вирусы, которые покинут 
клетку (рис. 2). Клетка при этом 
может остаться живой, а может и 
погибнуть. Так что внутри клетки 
вирус ведёт себя как живое 
существо. Но оказавшись вне 
клетки, он превращается в 
маленький кристалл из 
органического вещества. 

 

Рис. 2. Жизненный цикл вируса (на примере 
вируса герпеса, самого изученного из всех)  
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Получается, вирусы не похожи ни на одно из живых существ 
нашей планеты. Но откуда же они тогда взялись?  

5 

Кто такие вирусы?  

Исследование возраста вирусных нуклеиновых кислот 
показало, что вирусы существуют на Земле как минимум 
3,5 млрд лет.  
Есть две гипотезы происхождения вирусов: 
1) когда-то вирусы были одноклеточными 

паразитическими организмами. Однако постепенно 
их строение упростилось настолько, что они утратили 
многие признаки живых существ; 

2) вирусы сначала были неживыми объектами 
(кусочками нуклеиновых кислот, а молекула не может 
быть живой) и только потом, в процессе эволюции, 
приобрели некоторые свойства живых существ. 

 
Каждая из этих гипотез имеет целый ряд доказательств. 
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Почему все вирусы имеют такие странные  
и сложные названия? 

6 

Кто такие вирусы?  

В названии каждого вируса всегда присутствует информация о 
том, к какому виду и штамму он принадлежит. Например, у 
коронавируса SARS-CoV-2 сочетание «SARS-CoV» (от англ. 
(Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus — коронавирус, 
вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром) 
означает видовую принадлежность, а «2» — это номер 
штамма. 
Заболевание, которое развивается после попадания SARS-CoV-2 
в организм человека, называют COVID-19 (от англ. COrona VIrus 
Disease 2019 — коронавирусная инфекция 2019 года). 
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Блок 2. Коронавирус  SARS-CoV-2 
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Почему этот вирус называют коронавирусом?  7 

Коронавирус SARS-CoV-2 

Если рассмотреть SARS-CoV-2 под микроскопом, то мы увидим, что 
его капсид покрыт множеством шипов (рис. 3). Эти шипы очень 
похожи на протуберанцы солнечной короны — наружного слоя 
Солнца (рис. 4). 
Корона нужна вирусу для проникновения в клетку. Шипики короны 
состоят из специальных белков, которые называют S-белками. 

Рис. 3. SARS-CoV-2 
11 

Рис. 4. Солнечная корона  
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Коронавирус SARS-CoV-2 

Рис. 5. Жизненный цикл SARS-CoV-2  12 

Что происходит с вирусной РНК после попадания вируса в  
клетку? РНК коронавируса не отличается от клеточных 

РНК. Она проникает  внутрь клетки, подходит к 
рибосомам, где с неё считывается информация, 
на основе которой синтезируются два очень 
больших белка: rep1a и rep1b. Эти белки 
распадаются на несколько маленьких, из которых 
формируется репликазо-транскриптазный 
комплекс (RTК). Этот комплекс копирует 
вирусные РНК (рис. 5), сначала «зеркальные»  — 
РНК‒ , а затем основные (матричные) — РНК+.  
Все РНК+ идут к рибосомам, где синтезируются 
все белки, необходимые для сборки капсида 
вируса. Белки и РНК по ЭПС клетки поступают в 
аппарат Гольджи, в пузырьках которого 
происходит сборка новых вирусов. Потом эти 
пузырьки направляются к мембране и, сливаясь с 
ней, выкидывают новые вирусы наружу. Так 
заканчивается клеточная часть цикла SARS-CoV-2. 
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Коронавирус SARS-CoV-2 

Рис. 6. B-лимфоциты выпускают 
антитела 

13 

Получается, что коронавирус невозможно остановить? 

Внутри клетки — невозможно. 
Однако защитные системы 
организма могут перехватить 
молодые вирусы сразу после  их 
выхода из клетки. Этим занимаются 
лейкоциты, точнее, B-лимфоциты 
(рис. 6). Эти клетки синтезируют 
антитела — белки, способные 
образовывать связь с определённым 
чужеродным белком. Тот белок, с 
которым антитела образовывают 
связь, называют антигеном.  
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Коронавирус SARS-CoV-2 

Рис. 7. Антитела, блокирующие вирус 
14 

На поверхности любого вируса достаточно самых разных антигенов, поэтому 
у B-лимфоцитов есть образец для синтеза специфических антител. Как только 
они выпустят антитела, те окружат вирус со всех сторон, «повиснув» на 
антигенах, и не дадут ему вновь войти в клетку (рис. 7).  
В это время подойдут другие лейкоциты — макрофаги и T-лимфоциты. 
Макрофаги начнут поглощать обездвиженные вирусы, а T-лимфоциты будут 
«обстреливать» эти вирусы специальными белками, которые разрушают их 
капсид. Таким образом все новые вирусы будут уничтожены. 
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Коронавирус SARS-CoV-2 

15 

Почему же тогда лейкоциты не могут уничтожить 
SARS-CoV-2 сразу, как он попадёт в наш организм? 

 

Потому что SARS-CoV-2 начал «нападать» на людей совсем 
недавно. До этого он не попадал в человеческий организм  
и B-лимфоциты были не знакомы с его антигенами.  
А синтезировать антитела, специфичные к антигену, который им 
неизвестен, они не могут. И только после того как новый вирус 
попадёт в организм, они смогут запомнить его антигены. 
Однако часто этого недостаточно — если появится другой штамм 
вируса, антигены которого будут хоть немного отличаться, то 
имеющиеся антитела уже не смогут их узнать. И тогда всё 
придётся начинать заново. 
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Коронавирус SARS-CoV-2 

Рис. 8. Большой подковонос  
— один из хозяев вируса  

SARSr-CoVs 
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А на кого SARS-CoV-2 нападал прежде и почему он вообще 
начал атаковать людей? 

Прежде SARS-CoV-2 заражал летучих мышей. Как 
же получилось, что SARS-CoV-2 сменил хозяина? 
Видимо, это произошло случайно. В основном 
такие коронавирусы обитают в летучих мышах из 
рода Подковоносы (рис. 8). Это распространённые 
летучие мыши, которые встречаются в Китае, 
Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Европе и 
даже в нашей стране — на Кавказе и в 
Краснодарском крае. И везде, где они 
контактируют с людьми, сохраняется опасность 
возникновения нового коронавируса, который 
будет атаковать людей.  
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Блок 3. COVID-19 
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COVID-19 

Рис. 9. SARS-CoV-2 в носоглотке человека  
18 

Как этот вирус проникает в организм человека и в какие 
клетки он попадает чаще всего? 

Самый распространённый способ передачи SARS-CoV-2 от человека к 
человеку — при помощи мелких капель,  которые выделяются из носа или 
рта заражённого. Эти капли могут попасть как на кожу другого человека, 
так и на окружающие его поверхности. С этих поверхностей человек 
может занести вирус в свой организм после прикосновения сначала к 
ним, а затем к своим глазам, носу или рту. Или же он может вдохнуть, и 
тогда вирус сразу попадёт в носоглотку (рис. 9). 
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