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Вступление

Уникальная изменчивость представителей царства
прокариот является одним из факторов, способ�

ствующих быстрой эволюции бактерий, многообразию их
форм, удивительной адаптации к меняющимся условиям
внешней среды, успешной выживаемости в различных
природных экосистемах.

Генетический материал бактерий является легко дос�
тупным для воздействия на него различных стрессорных
факторов, приводящим к структурным изменениям в ге�
номе. Известно, что бактерии больше других живых орга�
низмов подвержены мутациям в результате воздействия
радиационного излучения, различных химических соеди�
нений, изменений даже в небольших пределах температу�
ры и кислотности среды и др. 

Помимо мутаций, в популяциях бактерий активно реа�
лизуются генетические рекомбинации. В состоянии «ком�
петентности» бактериальная клетка способна поглощать из
внешней среды чужеродные молекулы ДНК и использовать
часть приобретенных генов для обогащения своего метабо�
лического потенциала новыми полезными свойствами.

Переносчиками молекул ДНК могут служить бакте�
риофаги, которые посредством реализации процесса
трансдукции способны дополнять геном бактерии�хозяи�
на новыми детерминантами. 

Чрезвычайно распространена у прокариот генетичес�
кая рекомбинация, осуществляемая за счет переноса плаз�
мид. Изучение данных генетических элементов, легко ут�
рачиваемых одними бактериями и приобретаемых други�
ми, особенно среди близкородственных групп, показало,
что очень многие жизненно важные свойства прокариот
кодируются плазмидами. Причем во многих случаях на
плазмидах локализуются так называемые “физиологичес�
кие островки”, которые содержат гены, необходимые для
осуществления комплексных процессов [6]. У потенци�
ально патогенных бактерий данные генетические группи�
ровки, известные как «острова вирулентности», обычно
включают гены резистентности к антибиотикам, защиты
от иммунной системы хозяина, синтез токсинов, инвази�
нов, адгезинов и др. и в условиях совместного обитания
бактерий легко передаются родственным видам по гори�
зонтальному и вертикальному вектору [4].

Изменчивость бактерий в последние годы все шире
используется с целью конструирования генетических ре�
комбинантов, в том числе пробиотических бактерий, с но�
выми полезными свойствами [2,3,5]. 

С нашей точки зрения, искусственное заселение био�
топов человека генетически модифицированными микро�
организмами, особенно из нетипичных для нормофлоры
видов, не является целесообразным, поскольку результа�
ты таких манипуляций с аутомикробиоценозами человека
непредсказуемы.

Вместе с тем, большого внимания заслуживают дру�
гие вопросы, связанные с феноменом изменчивости
микроорганизмов. Микробные ценозы каждого биотопа
представляют собой высококонцентрированные много�
видовые популяции организмов, чрезвычайно гетеро�
генные по возрасту, генотипическим и фенотипическим
свойствам. 

Очевидно, что в таких условиях постоянно идут про�
цессы клеточного распада, сопровождающиеся высвобож�
дением большого количества хромосомной, плазмидной 
и фаговой ДНК, не все из которых гидролизуются в био�
топах. Поэтому в микробных экосистемах человека созда�
ны все условия для активной реализации разнообразных
генетических рекомбинаций. Причем в состоянии эубиоза
при значительных преимуществах сахаролитической ана�
эробной флоры, лишенной потенциально опасных для ор�
ганизма�хозяина свойств, генетические рекомбинации
между отдельными бактериальными особями не вызыва�
ют заметных изменений в суммарной функциональной
активности микробиоты. 

Опасность возникает при увеличении в биоценозе по�
пуляций факультативных и транзиторных условно�пато�
генных бактерий, которые содержат плазмиды, кодирую�
щие различные факторы агрессии и резистентности и лег�
ко передающиеся другим близкородственным штаммам,
быстро пополняющим популяции патогенов. 

Росту популяционного уровня потенциально патоген�
ной микрофлоры,  прежде всего, способствует ослабление
защитных функций индигинных сахаролитических анаэ�
робов. Эти микроорганизмы в силу своих биологических
особенностей не способны активно принимать плазмиды
от неродственных штаммов, но при воздействии много�
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численных факторов, приводящих к изменению условий
жизни, легко теряют наиболее важные пробиотические
характеристики, кодируемые плазмидами. 

В частности, изучение плазмидного состава 
молочнокислых бактерий позволило обнаружить 
в их клетках плазмиды, кодирующие транспорт и мета�
болизм лактозы, сахарозы, галактозы, маннозы, ксило�
зы, цитрата, метаболизм протеинов, фагоустойчивость,
синтез бактериоцинов, устойчивость к низину, резис�
тентность к антибиотикам, ультрафиолетовому 
облучению, способность к продукции экзополисахари�
дов [7–16].

То есть практически все наиболее важные биологичес�
ки характеристики лактофлоры прямо или косвенно мо�
гут быть связаны с плазмидными генами, что объясняет
высокую частоту случаев снижения или потери активнос�
ти сахаролитической флоры при воздействии разнообраз�
ных факторов.

В этой связи мы изучали влияние отдельных факторов
на  основные пробиотические характеристики лакто� 
и пропионовокислых бактерий с целью отбора штаммов
со стабильными свойствами. Из потенциальных мутаге�
нов основное внимание уделяли факторам, способным
воздействовать на пробиотическую флору при ее продви�
жении по пищеварительному каналу и жизнедеятельнос�
ти в основных биотопах организма: желчь, фенол, желу�
дочный сок, протеолитические ферменты, лизоцим, повы�
шенная температура среды.

Материал и методы исследования

В работе использовали штаммы пробиотических бак�
терий родов: Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus,
Propionibacterium и Streptococcus. Штаммы лактобацилл,
лактококков и стрептококков поддерживали периодичес�
кими пересевами в стерильное молоко или среду МРС,

бифидобактерии — в среду Блаурокка, а пропионовокис�
лые бактерии — в сывороточно�дрожжевую среду.

При изучении влияния на пробиотические характе�
ристики исследуемых штаммов естественных бактери�
цидных факторов пищеварительной системы человека ис�
пользовали среды, в которые в каждом отдельном случае
добавляли 20% желчи, 0,5% фенола, 1мг% лизоцима, 50%
желудочного сока, 0,1 мг% трипсина. Для установления
мутагенного воздействия температуры процесс культиви�
рования клеток проводили при температуре, превышаю�
щей оптимальную на 3 °С. 

Получение протопластов и регенерацию клеток про�
водили ранее описанными нами методами [1].

Выделение плазмидных ДНК осуществляли методом,
описанным McKay [12].

Результаты исследований и их обсуждение

В таблице 1 приведена частота потери отдельными са�
харолитическими пробиотическими организмами лакто�
зосбраживающей способности под воздействием различ�
ных факторов.

Как видно из таблицы, все исследуемые факторы спо�
собны вызывать в культурах сахаролитических анаэробов
потерю наиболее важного их биологического свойства —
ферментацию лактозы с образованием органических кис�
лот. Из 14 исследованных штаммов только 4 (Lactococcus
lactis 19l, Lactobacillus plantarum 4, Propionibacterium
freudenreichii sh�19 и Propionibacterium acidipropionici
3ar) во всех случаях сохраняли лактозосбраживающую
способность.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют
о чрезвычайной лабильности биологических свойств
большинства пробиотических бактерий и необходимости
отбора в состав пробиотиков штаммов со стабильными
пробиотическими характеристиками. В ином случае пос�

Таблица 1
Влияние на лактозосбраживающую способность сахаролитических 

анаэробов естественных ингибиторов организма человека (частота lac– � мутаций, %)

Штаммы Желчь Фенол Трипсин Лизоцим
Желудоч�
ный сок

Темпе�
ратура

Lactococcus lactis 19l

Lactococcus lactis 121

Lactobacillus acidophilus 5 ds

Lactobacillus acidophilus 38

Lactobacillus salivarius ls/17

Lactobacillus casei c�1 

Lactobacillus helveticus 75

Lactobacillus plantarum 4

Lactobacillus brevis b/12

Bifidobacterium bifidum 83

Bifidobacterium longum l/56

Bifidobacterium infantis bi/33

Propionibacterium freudenrei chii sh�19

Propionibacterium acidipropionici ar�3

0

13,8±0,51

0

15,3±0,75

12,6±0,54

9,8±0,49

56,8±0,13  

0

63,3±1,22

44,6±1,46

8,8±0,27

14,7±0,41

0

0

0

27,5±0,44

0

39,6±1,22

0

11,4±0,55

63,4±3,22

0

51,9±0,47

31,2±0,76

0

33,1±0,77

0

0

0

0

0

56,8±0,48

0

0

41,3±4,08

0

33,6±1,37

28,0±0,46

12,2±0,51

52,2±0,88

0

0

0

12,4±0,58

0

31,3±2,08

22,4±1,10

0

31,0± 1,31

0

28,0±0,96

0

13,9±0,54

11,9±0,44

0

0

0

34,6±0,96

18,1±1,36     

41,1±0,56

33,7±0,72

0

31,4±0,63

0

22,8±0,84

0

0

22,6±0,36

0

0

0

47,9±0,84

9,5±0,66

18,9±1,12

14,7±0,33

0

12,8±0,19

0

19,9±0,27

28,6±0,53

0

0

0

0
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ле преодоления пробиотиком агрессивных участков пи�
щеварительного тракта он не сможет реализовать биоте�
рапевтический потенциал, проявляемый in vitro, из�за по�
тери ключевых биологических активностей.

Характерно, что даже незначительное повышение тем�
пературы культивирования (всего лишь на 3 °С), что 
может иметь место при различных воспалительных про�
цессах в организме человека, приводит к снижению кисло�
тобразующей активности сахаролитической флоры, а, сле�
довательно, к ослаблению защитных функций нормофло�
ры и развитию дисбиотических расстройств в биотопах.

Проведенные исследования продемонстрировали наи�
более высокую стабильность сахаролитических свойств у
пропионовокислых бактерий. Это подтверждает ранее
сделанные нами выводы о способности пропионовокис�
лых бактерий лучше адаптироваться в неблагоприятных
условиях внешней среды  благодаря высокому биосинте�
тическому и адаптационному потенциалу этих микроор�
ганизмов и целесообразности более широкого примене�
ния рода Propionibacterium в средствах бактериотерапии.

Полученные нами результаты согласуются с данными
других авторов о цитоплазматической локализации от�
дельных генов, ответственных за транспорт и метаболизм
углеводов клетками многих лактобактерий [7,10,12]. 

В этой связи представляло интерес изучение плаз�
мидных профилей отдельных штаммов сахаролитичес�
ких анаэробов. Данные исследований представлены 
в таблице 2. Выявлено наличие цитоплазматических ге�
нетических детерминант у всех используемых в работе
штаммов. Содержание плазмидных молекул у различ�
ных микроорганизмов колебалось от 1 до 6 на одну
клетку. Молекулярный вес плазмид варьировал 
от 1,5 до 60 Мда. Наличие в клетках молочнокислых 
и пропионовокислых бактерий плазмид свидетельству�
ет о значимости цитоплазматических детерминант нас�
ледственности в суммарном ферментном потенциале 
сахаролитических анаэробов. Вместе с тем, в клетках
пропионовокислых бактерий обнаружены только две
плазмиды небольшого молекулярного веса, которые
очевидно не несут значительной функциональной наг�
рузки, что согласуется с более высокой стабильностью
биологических свойств данной группы бактерий. 

Наличие в клетках двух наиболее устойчивых по
признаку ферментации лактозы штаммов лактобактерий
Lactobacillus plantarum 4 и Lactococcus lactis 19l соответ�
ственно 2 и 1 плазмиды с низким молекулярным весом
также подтверждает связь между потерей сахаролитичес�
кой флорой отдельных биологических активностей и их
плазмидной природой.

С целью отбора пробиотических штаммов со стабиль�
ными биологическими свойствами с применением специ�
ально разработанной методики получали безплазмидные

варианты исследуемых молочнокислых и пропионовокис�
лых бактерий и сравнивали их с исходными культурами по
основным характеристикам: ферментации углеводов, коли�
честву синтезируемых кислот, продукции экзополисахари�
дов, адгезивной и антагонистической способности, резисте�
нтности к антибиотикам. Всего изучено 556 штаммов родов:
Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Propioni�
bacterium. В таблице 3 приведена частота связи отдельных
свойств штаммов различных групп сахаролитических бакте�
рий с плазмидами. Полученные результаты подтверждают
наиболее высокую стабильность биологических активнос�
тей пропионовокислых бактерий. Только у 5,5% штаммов
этого рода с плазмидами связана ферментация углеводов и у
6,7% — антибиотикорезистентность. Самой низкой стабиль�
ностью биологических свойств характеризуются лактокок�
ки. Практически все пробиотические свойства у большин�
ства штаммов лактококков кодируются плазмидами, что
объясняет низкую биотерапевтическую эффективность
многих пробиотиков на основе этих микроорганизмов.

Выполненная работа позволила отобрать для констру�
ирования пробиотиков 318 безплазмидных штаммов саха�
ролитических анаэробов со стабильными пробиотически�
ми свойствами, кодируемыми хромосомными генами.

На наш взгляд, в условиях биотопов  человека  созда�
ны все условия для реализации микрофлорой генетичес�

Таблица 2
Плазмидные профили отдельных штаммов 

сахаролитических анаэробов

Штаммы
Количество
плазмид в

клетке

Молекуляр�
ный вес плаз�

мид, Мда

Lactobacillus acidophilus 5ds

Lactobacillus acidophilus 38

Lactobacillus casei c�1

Lactobacillus plantarum 4

Lactobacillus salivarius ls/17

Lactobacillus helveticus 75

Lactobacillus brevis b/12

Bifidobacterium bifidum 83

Bifidobacterium longum l/56

Lactococcus lactis 111

Lactococcus lactis 19l

Propionibacterim freudenreichii sh�19

Propionibacterium 

acidipropionici 3ar

4

5

5

2

5

5

6

4

5

6

1

2

2

3,0�28,0

2,0�45,5

2,5�37,5

3,0�11,0

6,5�48,0

3,5�50,0

2,5�51,5

4,5�58,5

3,5�49,5

1,5�42,0

5,5

4,5�12,0

6,0�9,5

Таблица 3
Связь отдельных биологических характеристик пробиотических бактерий с плазмидами

Биологическая активность
Частота связи признака с плазмидами, количество штаммов, %

Lactococcus Lactobacillus Bifidobacterium Propionibacterium

Ферментация углеводов

Адгезивная способность

Антагонистическая активность

Продукция экзополисахаридов

Антибиотикорезистентность

67,5±6,08

32,6±1,13

56,4±5,21

78,8±6,94

83,7±7,38

31,4±2,60

15,8±1,47

19,2±0,98

21,3±2,17

36,5±3,18

48,8±5,12

26,0±3,04

31,3±3,60

7,7±1,12

42,4±4,66

5,5±0,33

0

0

0

6,7±0,45



ПРОБИОТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

211Современная педиатрия  1(6)/2005

ких модификаций не только за счет обмена плазмидами 
и другими ДНК, но спонтанного слияния протопластов 
и получения за счет этого генетических рекомбинантов 
с измененными свойствами. Во всех биотопах всегда со�
держится значительная концентрация лизоцима, вслед�
ствие чего неизбежен постоянный лизис части лизоцим�
чувствительных бактериальных клеток. Очевидно, что
часть лизированных клеток используется в качестве пи�
щевого субстрата для других микроорганизмов, однако 
в приэпителиальной биопленке, а в толстой кишке — в ее
просвете, имеются все условия, необходимые не только
для слияния образующихся протопластов, но и реверсии
их после слияния в жизнеспособные клеточные формы. 

В связи с этим представлялось интересным определе�
ние условий, оптимальных для протопластирования кле�
ток, слияния протопластов и регенерации клеточных сте�
нок у гибридных клеток, а также частота формирования
жизнеспособных клеточных гибридов.

Отношение исследуемых штаммов сахаролитических
анаэробов к лизирующим агентам оказалось не одинако�
вым. В то время как клетки одних штаммов эффективно
формировали протопласты даже при незначительных
концентрациях лизоцима (до 1 мг/мл), другие проявляли
высокую резистентность к действию фермента при макси�
мально жестких режимах энзиматической обработки (до
10 мг/мл лизоцима и двухчасовой инкубации). Частота
протопластирования в большой степени оказалась зави�
сима от физиологического состояния обрабатываемых
клеток. Наиболее высокая степень лизиса отмечается 
в логарифмической фазе роста, что обусловлено высокой
активностью метаболических процессов, протекающих 
в данном периоде жизненного цикла в клетках, в том чис�
ле и их поверхностных структурах, что, вероятно, облегча�
ет доступ фермента к специфическим локусам субстрата.

Поскольку процесс протопластирования представляет
собой фермент�субстратное взаимодействие, зависимое
от концентрации реагирующих веществ, устанавливались
оптимальные соотношения между концентрацией лизо�
цима и количеством клеток в лизируемой суспензии. Дан�
ный показатель оказался в большей степени зависимым

от индивидуальных особенностей каждого штамма, чем
вида или рода (табл. 4). При этом в популяциях пропио�
новокислых бактерий и лактобацилл значительно чаще
встречались резистентные к лизоциму варианты. Даже
при десятикратном увеличении дозы фермента некоторые
штаммы этих групп протопластировать не удалось. Оче�
видно, архитектура клеточной стенки резистентных бак�
терий предусматривает защиту β�1,4�связей между N�аце�
тилглюкозамином и N�ацетилмурамовой кислотой, спе�
цифичных для лизоцима, от доступа фермента. 

Повысить эффективность лизиса этих микроорганиз�
мов удалось при применении комплекса лизоцима с проте�
олитическими ферментами, в частности  трипсина (рис. 1). 

Если учесть, что в пищеварительном тракте человека
содержится высокая концентрация различных протеолити�
ческих ферментов, синтезирумых не только макроорганиз�
мом, но и многими видами микрофлоры, можно сделать
вывод о достаточно высокой частоте протопластирования
клеток различных видов облигатных, факультативных и
транзиторных микроорганизмов и вероятности формиро�

Рис. 1. Влияние различных ферментов на лизис клеток
штамма L. acidophilus 43c
1 – трипсин; 2 – лизоцим; 3 – лизоцим+трипсин.

Таблица 4
Частота образования протопластов различными 

штаммами сахаролитических анаэробных бактерий

Штаммы

Частота протопластирования, %, при соотношении лизоцим/клетка, мг/млн. КОЕ

1/100 2/100 3/100 5/100 7/100 10/100

Lactococcus lactis 46

Lactococcus lactis 121

Lactococcus lactis 111

Lactobacillus acidophilus 5ds

Lactobacillus casei c�1

Lactobacillus plantarum 4

Bifidobacterium bifidum 83

Bifidobacterium longum 17

Propionibacterium freudenreichii sh�19

Propionibacterium acidipropionici 3ar

100

67,5±8,12

12,4±0,87

26,8±2,09

3,3±0,56

0

8,8±0,60

22,7±3,44

8,9±0,34

0

100

87,4±7,98

19,7±3,21

33,4±1,92

11,7±1,04

0

11,3±1,00

36,6±3,25

12,6±0,78

0

100

100

47,8±5,53

41,6±2,74

22,4±1,57

0

18,9±0,77

67,7±5,13

15,9±1,21

0

100

100

56,0±4,17

47,9±3,11

33,3±1,96

0

19,0±1,18

100

17,6±1,45

0

100

100

57,2±3,77

51,3±4,08

33,5±2,12

0

22,4±1,23

100

17,8±1,33

0

100

100

57,6±4,50

51,7±4,22

33,5±1,99

0

25,6±4,23

100

18,0±1,12

0
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вания популяций жизнеспособных протопластов, которые
могут ревертировать в клеточные формы, в том числе пос�
ле слияния с протопластами других штаммов. 

Проведенные в этом направлении исследования пока�
зали, что частота трансформации протопластов в клеточ�
ные формы во всех случаях заметно уступает частоте 
протопластирования. Однако в осмотических средах с вы�
сокой концентрацией углеводов частота регенерации кле�
точной стенки у протопластов отдельных штаммов дости�
гает 65% (табл. 5).

Процесс реверсии протопластов у некоторых штаммов
является длительным во времени и протекает в течение
7–10 суток (рис. 2).

Таким образом, в биотопах человека, особенно в пище�
варительном тракте, существуют все условия для реализа�
ции микроорганизмами разнообразных механизмов обме�
на генетической информацией и спонтанного формирова�
ния генетических рекомбинантов посредством передачи
молекул ДНК, в частности плазмид и клеточных гибри�
дов за счет слияния протопластов. При этом следует отме�
тить, что при физиологическом состоянии микробных
экосистем, когда 95–99% биоценоза составляют апатоген�
ные сахаролитические анаэробы, генетические модифика�
ции в их популяциях не могут привести к патологическим
изменениям. Опасность возникает при увеличении в био�
ценозе потенциальных патогенов, обладающих признака�

ми агрессии и способными легко их передавать филогене�
тическим «родственникам», а во многих случаях — 
и представителям далеких таксономических групп. Это
может явиться одним из дополнительных путей транс�
формации нормальной микробиоты в патологическую.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что од�
ним из важных защитных механизмов индигенной сахаро�
литической микрофлоры человека является защита его 
биотопов от колонизации не только потенциально патоген�
ными, но и генетически модифицированными микроорга�
низмами, которые с высокой степенью вероятности могут
приобретать значительный вирулентный потенциал вслед�
ствие мутаций, а также генетических и клеточных рекомби�
наций. Способность сахаролитических анаэробов разрушать
различные эндогенные и экзогенные мутагены и ингибиро�
вать микроорганизмы, продуцирующие мутагенные субс�
танции, является дополнительным механизмом защиты фи�
зиологического биоценоза от генетических модификаций.

Принимая во внимание результаты проведенных ис�
следований, правомерно отметить, что применение не
только в лечебных, но и профилактических целях проби�
отиков, содержащих высокие концентрации активных
клеток молочнокислых и пропионовокислых бактерий,
будет способствовать не только поддержанию состава 
и физиологических функций микробиоты, но предупреж�
дению ее генетического перерождения. 

Таблица 5
Частота реверсии протопластов в клеточные формы

Штаммы Частота регенерации, %

Lactococcus lactis 46

Lactococcus lactis 111

Lactobacillus casei c�1

Lactobacillus acidophilus 5ds

Bifidobacterium bifidum 83

Bifidobacterium longum 17

Propionibacterium freudenriichii sh�19

Propionibacterium acidipropionici 3ar

65,0±2,74

33,7±1,98

8,8±0,97

11,9±1,22

12,1±1,27

0

21,3±3,18

27,6±4,01

Рис. 2. Динамика преобразования протопластов в клеточную
форму 1 – L. lactis 46; 2 – L. acidophilus 5 ds; 3 – L.
casei c�1;   4 – B. bifidum 83; 5 – P. acidipropionici 3 ar.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ГЕНЕТИЧНУ МІНЛИВІСТЬ ПРОБІОТИКІВ ТА ІНДИГЕН�
НИХ БАКТЕРІЙ ЛЮДИНИ
Д.С. Янковський, В.В. Бережной, Г.С. Димент 

Резюме. Вивчено вплив окремих факторів на основні пробіотичні характерис�
тики лакто� і пропіоновокислих бактерій з метою відбору штамів зі стабільни�
ми властивостями. Проведені дослідження продемонстрували найбільш ви�
соку стабільність цукролітичних властивостей у пропіоновокислих бактерій
(що підтверджує результати попередніх досліджень про здатність пропіоно�
вокислих бактерій краще адаптуватися у несприятливих умовах навколишнь�
ого середовища завдяки високому біосинтетичному та адаптаційному по�
тенціалу цих мікроорганізмів). Зроблено висновок, що застосування не лише
з лікувальною, але й з профілактичною метою пробіотиків, які містять високі
концентрації активних клітин молочнокислих та пропіоновокислих бактерій,
сприятиме не лише підтримці складу і фізіологічних функцій мікробіоти, але
й попередженню її генетичного переродження.

Ключові слова: молочнокислі бактерії (лактобактерії), пропіоново�
кислі бактерії, штам, плазміди, пробіотики, мікрофлора, цук�
ролітичні анаероби.

ON THE ISSUE OF GENETIC CHANGEABILITY 
OF PROBIOTICS AND INDIGENOUS HUMAN BACTERIA
D. S. Yankovsky, V. V. Berezhnoy, G. S. Dyment 

Summary. Effects of various factors onto the key probiotic characteris�
tics of lactic acid and propionate bacteria were studied to select strains
with stable capabilities. The researches thus carried showed propionate
bacteria have the highest saccharolythic capabilities (previous
researches confirmed it that propionate bacteria, owing to their biosyn�
thetic and adaptive potential, are better able to adapt to adverse ambi�
ent conditions). A conclusion is made hence that using probiotics con�
taining high concentrations of active lactic acid and propionate bacteria
cells not only for therapeutic, but also for preventive purposes would
not only assist supporting the composition and physiological functions
of microbiota but also prevent it from genetic deterioration. 

Key words: lactic acid bacteria (lactobacterium), propionate bacteria,
strains, plasmids, probiotics, microflora, saccharolytic anaerobes.
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Мобильные телефоны могут вызывать у детей опухоль мозга

Дети младше восьми лет не должны пользоваться мобильны�
ми телефонами. Такой совет родителям дают ученые, которые пришли
к выводу, что при использовании мобильников детьми велик риск того,
что у них возникнет опухоль мозга. Открытие ученых вызвало панику
в индустрии производства мобильных телефонов. Британская компа�
ния, выпускающая трубку для детей в возрасте от четырех до восьми
лет, немедленно прекратила производство этого телефона. С 2000 го�
да количество мобильных телефонов у жителей Великобритании уд�
воилось и достигло 50 млн штук. За тот же период времени число де�
тей в возрасте от пяти до девяти лет, пользующихся сотовой связью,
возросло в пять раз. 

В докладе «Влияние мобильных телефонов на здоровье»,
председатель Национального совета по защите от радиации, про�
фессор Уильям Стюарт пишет о результатах четырех исследова�
ний. В результате исследования, которое продолжалось в течение
года в Швеции, были сделаны выводы, что у людей, которые
пользуются мобильными телефонами, возрастает риск возникно�
вения опухоли уха и мозга. Исследование, которое проводилось в
Голландии, пришло к выводу, что использование таких телефонов
влияет на когнитивные способности человека. В результате рабо�
ты немецких ученых было выявлено, что у людей, проживающих
возле телефонных станций, увеличивается риск заболеть раком.
Еще одно исследование, профинансированное Европейским сою�
зом, показало, что излучение от мобильного телефона разруши�
тельно действует на клетки организма. «Все эти исследования
нуждаются в проверке, но, тем не менее, мы не можем проигнори�
ровать их результаты», – говорит профессор Стюарт. По его сло�
вам, в любом случае риску в первую очередь подвержены люди
более молодого возраста. Профессор считает, что, учитывая воз�
можный риск для здоровья, детям в возрасте от четырех до вось�
ми лет нецелесообразно разрешать пользоваться мобильным те�
лефоном. Что касается детей в возрасте от восьми до четырнадца�
ти лет, то их родители должны взвесить все за и против и решить,
нужен ли он ребенку. 

Вечером 11 января Дэвид Харт, генеральный директор Нацио�
нальной ассоциации директоров школ, призвал запретить использо�
вать в школах мобильные телефоны. Компании, выпускающие эти
аппараты, встретили доклад о влиянии мобильных телефонов на здо�
ровье в штыки, заявив, что не представлено достаточно доказательств
их отрицательного влияния на здоровье. Всемирная организация
здравоохранения планирует опубликовать доклад, в котором будут
проанализированы сотни исследований по проблемам влияния мо�
бильных телефонов на здоровье и который, как надеются, расставит
точки над «i» в этом спорном вопросе. 

Между тем в колледже бизнеса и предпринимательства в городе
Новый Уолтем на северо�востоке Англии стали использовать специ�
альные сканнеры для обнаружения мобильных телефонов, с тем что�
бы не допустить их использования студентами на занятиях. Если ад�
министрация обнаружит у студента телефон, то его конфискуют и от�
дадут родителям. 

Риск для здоровья 
Акустические сигналы вызывают легкие формы опухолей акусти�

ческого нерва 
Исследование, проведенное в Швеции, показало, что риск возникно�

вения таких опухолей возрастает в два раза у людей, которые пользу�
ются мобильными телефонами 

Такие опухоли возникают на той стороне головы, к которой чело�
век прикладывает трубку мобильного телефона 

Опухоли акустического нерва возникают у 100 тысяч человек в год
и могут привести к глухоте 

Их можно излечить с помощью хирургической операции. В больши�
нстве случаев удается сохранить слух пациента 

Каждый год в Великобритании примерно у 4700 человек выявля�
ется опухоль мозга 

Число людей, у которых появилась опухоль мозга, за последние 30
лет увеличилось на 45% 

Причины, вызывающие опухоль мозга, до конца не изучены, поэто�
му сложно определить факторы риска для этого заболевания.

Источник: Inopressa.ru
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