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1 he osmotic control of H1-ATP-ase functioning was studied in 
whole cells of E. colt. DCCD-sensitive extrusion of 2H+ via FrF0 and 
concomitant accumulation of IK+ by the TrkA transporter were sensitive 
to variations of osmolarity under anaerobic conditions in the presence of 
glucose. Osmosensitivity of both processes was absent in uncB mutants 
with an altered 24000 D of Fo protein of the proton channel. DCCD did 
not inhibit H+-translocation by the ATP-ase during osmotic downshock. 
ATP-ase dependent extrusion of H+ was insensitive to variations of 
osmolarity in spheroplasts. Regulation of F։ F0 functioning by a periplas- 
mic “protein-valve" was discussed.
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ЭКОЛОГИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИИ В СВЕТЕ ИХ 
БРОДИЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

С. Ш. ТЕР КАЗАРЬЯН

Установлено, что по сводным данным о количестве штаммов молочнокислых бак
терий, идентифицированных в лабораториях страны за последнее столетне, можно 
судить о распространенности отдельных видов. Распространенность видов коррели-
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рует с количеством сбраживаемых ими углеводов. Публикуемый ннвентаризацнон- 
ный список обнаруженных в стране лактобацилловых и стрептококковых может быт», 
положен в основу флоры молочнокислых бактерий СССР.

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, экология.

На приспособленность бактерии и дрожжей к условиям внешней 
среды указывалось неоднократно [2, 3]. Одним из наиболее характер 
ных свойств этих организмов является их способность к сбраживанию 
углеводов, и в биологическом плане наиболее вероятно, что их распро
страненность может зависеть от этих свойств. Подобная взаимосвязь 
предполагалась, однако, с оговоркой, что лишь «иногда сбраживание 
того или иного углеродсодержащего вещества можно связать с место
обитанием микроорганизма» [I].

Задача исследования заключалась в том, чтобы на отечественном 
материале по молочнокислым бактериям вновь исследовать вопрос о 
наличии связи между способностью сбраживать углеводы и распрост
раненностью видов молочнокислых бактерий.

Сведения о количестве штаммов молочнокислых бактерий, идентифицированных 
*» лабораториях страны за последнее столетне, опубликованы нами ранее [7]. Эти 
данные с незначительными изменениями, вызванными уточнением номенклатуры [-1]. 
приведены в табл. I и 2. Данные о способности видов сбраживать углеводы, по-

Таблица I
Частота встречаемости и сбраживаемость углеводов видами 

лактобацилловых бактофлоры СССР

Lactobacillus
(Thermobacterium) 

acidophilus 
lac tis 
leichmannil 
helveticus 
delbrueckli 
bulgaricus 
sallvarius

1901
1486
290
56
22
17
16
14

12֊ 14
9

11 
4-5 
4-5

4 
12-15

(Sireplobacterium) 
plantarum 
easel

(Betabacterium) 
fermenium 
brevis 
buchneri 
cellobiosus

1819
1618 
201

1017
408 
388
165 
5'i

18-21
14-18

11-14
8-11
9-12

15-16

Примечание: в скобках приводятся названия подродов 

"ерпиутые из руководства Берги [10]. также приведены в указанных таблицах. II а- 
лично ранговой корреляции между этими рядами вычисляли по формуле Спирмена с 
помощью методик, изложенных в руководствах [5, 6, 9]. В случаях, если число со
поставляемых лар было меньше пяти, имеющиеся данные удваивались или утраивз- 
.не ь перед подсчетом с тем. чтобы возможно было оцепить достоверность наличия свя
зи. Материал в таблицах сгруппирован по родам и подродам, названия которых опуб
ликованы ранее [8] Данные по гноеродным стрептококкам (подрод стрептококков) не 
приведены, так как эти стрептококки связаны с больными животными, а не с расте
ши» ми.
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Сравниваемые ряды по лактобацилловым приведены в табл. I, а по стрептококко- 
«ым—в табл. 2. При подсчетах в табл. 1 не учитывались данные о слюнной и целло
биозной лактобациллах, так как они были введены лишь в 8-е издание Руководства 
Берги [10] н ко времени составления сводки [7] в стране еще не могло быть выпол
нено достаточного количества работ. *

Таблица 2 
Частота встречаемости и сбраживаемость углеводов

видами стрептококковых бактофлоры СССР

•Streptococcus
(Enterococcus) 

faecalls
faectii m

<Lac tost reptococcus)
lactls
cremorls

< Vlridostreptococcus) 
thermophilus

12699
8504
4193
3626
2938

88
6G0
379

13-17 

7

3-9 
2-8

4-7

bovls 
equinus 
mills 
salivarlus 

Leuconostoc
mesenteroides 
dextranicum
oenos 
cremoris

242
28

7
4

742
492
207
26
15

10-16 
4-8
3-5
6-8

9-18
6—16 
3-10
2-4

Подсчеты показали, что во всех группах, кроме вирндострептокок- 
ков, имеется корреляционная связь на уровне вероятности 95%. В груп
пе виридострепгококков идентификация проводилась нередко с отступ
лениями. Так, к термофильному стрептококку были отнесены штаммы, 
растущие при 50е и не растущие при 2% соли. В большинстве работ, 
выполненных в стране, определялось лишь первое свойство и игнориро
валось второе, поэтому многие штаммы отнесены к этому виду условно.

Можно предположить, что исследуемая связь не была раньше уста
новлена лишь потому, что не было ясного представления о той величи
не, которую хотели связать со сбраживаемостью. Необходимо рас
смотреть поэтому вопрос о понятии «частота встречаемости» в бакте
риологии. В ботанике это понятие общепринято, как и методика опре
деления этого показателя. Как известно, частота встречаемости в бо
танике определяется числом особей данного вида растений на данном 
участке местности по сравнению с общим числом растении. Участок 
местности применительно к бактериям—это чашки Петри с выросшими 
։га них колониями и затем выделенными штаммами. Мы исходим из то
го, что частота встречаемости бактерии—это процент штаммов данно
го вида от общего количества штаммов. Как независимо от степени 
плодородия почвы делается вывод о частоте встречаемости растения, 
так и применительно к бактериям можно сделать это заключение не
зависимо от состава примененной питательной среды.

Но если «частота встречаемости» получает такое толкование в от
ношении бактерии, то ранее опубликованные нами сводные данные о 
количестве идентифицированных в стране штаммов молочнокислых бак
терий [7] можно расценивать не как лишь «исторические» (по оценке
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ряда специалистов, участвовавших в дискуссии), а как данные о рас
пространенности видов: если в руки исследователей попадали прежде 
всего виды, сбраживающие наибольшее количество углеводов, то свод
ные данные, как оказывается, зависят не от изученности, а от распро
страненности.

В табл. 1 и 2 приведены названия видов молочнокислых бакте
рии. обнаруженных лабораториями страны. По существу, эго инвен
тарный список из 26-ти видов молочнокислых бактерии, обнаруженных 
б стране к 1974 году. Однако он тем более приближается к флоре, чем 
больше связывается распространение каждого вида с условиями внеш
ней среды. Поскольку наличие такой связи представлено в данной ра
боте, то публикуемый здесь список молочнокислых бактерий можно 
рассматривать как первый набросок флоры молочнокислых бактерий 
СССР.

Ереванский зооветеринарный институт, 
сектор микробиологии проблемной 
лаборатории технологии молока Поступило 28.V 1984 г.

ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱՆ' ԿԱԽՎԱԾ ՆՐԱՆՑ ԽՄՈՐՄԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
II. Շ. ՏԵՐ-ՂԱԱ ԱՐՅԱՆ

Երկրի 1աթորատորիաներում վերջին հ ա րյո։ ր տ մ ւա կոլմ ի դեն տ իֆ ի կ ա ց վ ած 

կ տթն սւ թ (1 վա յին բ ա կտ երի աների շտ ա մն ե ր ի քս/ն ա կա / ին տվյալներից ելնելով, 
կարե/ի է գաղափար կազմել նրանց տեսակների տ ա ր ա ծ վա ժ ո ւթլան մասին: 
Ապացուցված /, որ տեսակների տ ա ր ա ծ վ ա ծ ո ւ թ յուն ր փոխկապակցված է նրանց 

աձ խաջրերը խմորելու Հատկության Հետ։
Հայտնաբերված լակտոբացիլա յինների և ստրեպտակոկա յինների տպա- 

զրդոդ ցուցակը կարող / ւիմր հանդիսանալ մեր երկրի կաթնաթթվային բակ
տերիաների ֆլորայի Համար։

ECOLOGY OF LACTIC ACID BACTERIA IN THE LIGHT 
OF THEIR FERMENTATIVE ACTIVITY

S. Sh. TER-KAZARJAN

According to the accumulated data on the amount of strains 
of lactic acid bacteria, identified at the laboratories of the count
ry, it Is possible to judge of the spread of certain species. The spread 
of the species is correlated with the amount of carbohydrates, fermented 
by them. The published inventary list of the Lactobacillaceae and Strep- 
tococcaceae found in the country can be laid in the basis of the flora of 
lactic acid bacteria of the USSR.
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ВИТАМИНСИНТЕЗИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МОЛОЧНО
КИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ЮГОРТА

Л. А. ЕРЗИНКЯН, А Б. АКОПОВА. М. И. ЦИБУЛЬСКАЯ. Н В. ПОМОРЦЕВ \

Испытуемые неслизвстые формы молочнокислых бактерий югорга обогащают ки
сломолочный продукт югорт рибофлавином на 50—61%, фолиевой кислотой на 67— 
85%, биотином на 5—20%.

Ключевые слова: югорт, молочнокислые бактерии, витамины.

В молоке и кисломолочных продуктах содержание витаминов 
варьирует в зависимости от времени года, корма животных, состава 
молока и других факторов [1. 5]. Содержание витаминов в молочных 
продуктах зависит также от способности молочнокислых бактерий син
тезировать их. Различные группы молочнокислых бактерий для сво
его роста и развития нуждаются, в разной степени, в витаминах. Боль
шинство видов этих бактерий (особенно палочковидных) остро нужда
ются в них, чем и обьясняется плодотворное влияние на их рост раз
личных растительных экстрактов и дрожжевого автолизата, содер
жащих витамины [7].

Цель нашей работы заключалась в отборе молочнокислых бак
терий. обладающих свойством синтезировать витамины и тем самым 
обогащающих молочный продукт ростовыми факторами. Отсутствие не
которых витаминов в молоке отрицательно сказывается на способности 
молочнокислых бактерий створаживать его [2, 3]. Так. при отсутствии 
аскорбиновой кислоты в среде потребность молочнокислых стрептокок
ков в биотине увеличивается.
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