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Безопасность питьевой воды – один из самых актуальных вопросов, стоящих перед санитарными службами и органи-
зациями системы здравоохранения всего мира. В соответствии с современными требованиями к безопасности воды 
по санитарно-микробиологическим показателям, приведенными в новых СанПиН 1.2-3685-21, введен обязательный 
контроль содержания в ней энтерококков. Действующими нормативно-методическими документами регламентирован 
алгоритм обнаружения энтерококков в воде различных источников. Цель данной работы – анализ действующей нор-
мативно-методической базы, регулирующей использование питательных сред для выявления и подтверждения энте-
рококков, а также возможности обеспечения лабораторий, проводящих микробиологический анализ воды, отече-
ственными питательными средами. 
В работе также рассмотрены вопросы таксономии энтерококков, распространения в окружающей среде, их роли как 
возбудителей инфекций, возникновения лекарственно-устойчивых штаммов. Проведенный анализ действующих нор-
мативно-методических документов и каталогов продукции отечественных производителей питательных сред показал, 
что в России налажен промышленный выпуск всего перечня рекомендуемых питательных сред, за исключением хро-
могенных и флуорогенных. 
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Drinking water safety is one of the most pressing issues facing sanitation services and public health organizations around the 
world. In accordance with modern requirements for water safety in terms of sanitary and microbiological indicators given in the 
new SanPiN 1.2-3685-21, mandatory control of the content of enterococci in it has been introduced. The current regulatory and 
methodological documents regulate the algorithm for detecting enterococci in water from various sources. The purpose of this 
work is to analyze the current regulatory and methodological framework governing the use of nutrient media for the detection 
and confirmation of enterococci, as well as the possibility of providing laboratories conducting microbiological water analysis 
with domestic nutrient media. The paper deals also with the taxonomy of enterococci, distribution in the environment, their role 
as pathogens of infections, the emergence of drug-resistant strains. The analysis of the current normative and methodological 
documents and product catalogs of domestic manufacturers of nutrient media showed that there is launched the industrial 
production of almost the entire list of recommended nutrient media in Russian Federation, with the exception of chromogenic 
and fluorogenic media.
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Б
езопасность питьевой воды – один из самых актуаль-

ных вопросов, стоящих перед санитарными службами 

и организациями системы здравоохранения всего мира. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает опре-

деление безопасной и доступной воды как важного факто-

ра здоровья людей, независимо от того, используется ли 

она для питья, бытовых нужд, приготовления пищи или 

рекреационных целей [1]. Безопасность воды определяется 

химической, радиационной и эпидемической безопасно-

стью. Эпидемическая безопасность оценивается по сани-

тарно-микробиологическим и паразитологическим показа-

телям. Санитарно-микробиологические показатели направ-

лены на выявление в исследуемом образце микроорганиз-

мов, имеющих непосредственную связь с человеческим 

организмом [2].

Учитывая актуальность проблемы безопасности воды, в 

2010 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в 

которой признала «право на безопасную и чистую питьевую 

воду и санитарию как право человека, имеющее существен-

но важное значение для полноценной жизни и полного осу-

ществления всех прав человека» [3]. Согласно приведенным 

в резолюции данным, в настоящее время около 884 млн 

людей не имеют необходимого доступа к безопасной питье-

вой воде, а более 2,6 млрд – к водопроводной. Около 1,5 млн 

детей до пяти лет ежегодно умирают от болезней, связанных 

с употреблением непригодной для питья воды. 

В нашей стране с 2018 г. реализуется национальный про-

ект «Экология», а в его рамках – федеральный проект 

«Чистая вода», которые направлены на повышение каче-

ства питьевой воды для населения, в т.ч. для жителей насе-

ленных пунктов, не оборудованных современными система-

ми централизованного водоснабжения, а также на экологи-

ческое оздоровление водных объектов [4].

В Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения в Российской 

Федерации в 2020 году» отмечено, что результатом выполне-

ния проектов в 2020 г. стало достоверное снижение удельного 

веса проб воды, не соответствующих гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим показателям – на 11,40 и 50,54% 

по сравнению с 2018 и 2011 гг. соответственно. Качество пи-

тьевой воды и присутствие в ней различных химических ве-

ществ, микробиологических и паразитологических агентов 

вероятностно способствовали формированию 9,24 случая 

смерти на 100 тыс. всего населения, что составляет 0,75% от 

показателя общей смертности, и дополнительных случаев за-

болеваний: 938,07 случая на 100 тыс. всего населения и 1 

898,17 случая на 100 тыс. детского населения [5]. 

Для повышения безопасности и качества воды научно 

обоснованы и гармонизированы с международными требо-

ваниями санитарно-микробиологические обязательные по-

казатели безопасности питьевой воды централизованного 

водоснабжения (обобщенные колиформные бактерии, 

Escherichia coli) и энтерококки в новых санитарных правилах 

и нормах СанПиН 1.2.3685-21 [6].

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 с 

1 января 2022 г. введено обязательное исследование на на-

личие энтерококков при определении качества и безопас-

ности питьевой воды, воды поверхностных водных объектов 

и обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в по-

верхностные водные объекты. Ранее энтерококки рекомен-

довалось определять только при превышающем нормативы 

уровне общих колиформных бактерий с низким числом 

E. coli (<50–100 КОЕ в 100 мл воды), а также в случаях несо-

ответствия оценки качества воды по основным показателям 

и санитарной ситуации на водных объектах.

Введение данного показателя в качестве индикатора фе-

кального загрязнения воды обусловлено способностью энте-

рококков к более длительному выживанию в водной среде 

по сравнению с E. coli или термотолерантными колиформны-

ми бактериями, их большей устойчивостью к высыханию и 

хлорированию, а также распространением антибиотико-

устойчивых штаммов энтерококков, вызывающих тяжелые 

инфекции [7, 8]. 

Методология выявление энтерококков в воде регламенти-

рована нормативными документами. На сегодняшний день 

действуют ГОСТы и методические указания, описывающие 

технику проведения исследования [9–13]. Среди них ГОСТ 

33463.6-2016 по методам гигиенической оценки системы 

водоснабжения на железнодорожном подвижном составе; 

ГОСТ 24849-2014 по методам санитарно-бактериологиче-

ского анализа воды для полевых условий; МУК 4.2.2959-11 

по методам санитарно-микробиологического и санитарно-

паразитологического анализа прибрежных вод морей в ме-

стах водопользования населения и самый новый ГОСТ 

34786-2021 по методам определения общего числа микро-

организмов, колиформных бактерий, E. coli, Pseudomonas 

aeruginosa и энтерококков в воде питьевой. Следует также 

отметить ГОСТ ISO 7899-2-2018, подготовленный в 

Республике Беларусь и принятый Евразийским советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации. Хотя он не 

действует в РФ, но является идентичным международному 

стандарту ISO 7899-2:2000. Известно, что готовятся к выхо-

ду новые методические рекомендации. 

Общим для всех перечисленных стандартов является ис-

пользование бактериологического посева на питательные 

среды. Отличия касаются метода исследования и перечня 

питательных сред для выявления и подтверждения энтеро-

кокков. 

Цель данной работы – анализ действующей норматив-

но-методической базы, регулирующей использование пита-

тельных сред для выявления и подтверждения энтерокок-

ков, а также возможности обеспечения лабораторий, прово-

дящих микробиологический анализ воды, отечественными 

питательными средами.

Материалы и методы. По текстовым электронным базам 

данных (PubMed, eLIBRARY, Техэксперт, ISO) отобраны и 

проанализированы нормативные документы и научные ра-

боты согласно ключевым словам. После проведенного ана-

лиза отобранной литературы в настоящее исследование в 

соответствии с темой работы было включено 33 источника.

Характеристика и таксономия. Энтерококки (лат. 

Enterococcus) – род повсеместно распространенных грампо-

ложительных бактерий, не образующих спор, облигатно 

ферментативных хемоорганотрофов. Они представляют 

собой сферические или овальные клетки, расположенные 

парами или цепочками; каталазоотрицательные, хотя неко-

торые виды продуцируют псевдокаталазу, и обычно гомо-

ферментативные, продуцирующие молочную кислоту [14]. 
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Подвижность и пигментация различаются у разных видов; 

пигментированные виды обычно встречаются среди расте-

ний.

Согласно современной таксономии род Enterococcus при-

надлежит семейству Enterococcaceae, порядку Lactobacillales, 

классу Bacilli, типу Firmicutes и домену Bacteria. До 1984 г. 

энтерококки относились к стрептококкам группы D, а с 

1984 г. на основе анализа геномной ДНК выделены в от-

дельный род. Род Enterococcus включает более 36 видов. На 

основании молекулярно-генетических признаков все виды 

энтерококков разделены на 5 групп (E. faecalis, E. faecium, 

E. avium, E. gallinarum и E. cecorum). 

Распространение энтерококков. Энтерококки встречают-

ся в воде, почве, растениях и у животных [15]. У человека, 

как и у других млекопитающих, эти бактерии в основном 

обнаруживаются в желудочно-кишечном тракте в виде ком-

менсалов, входящих в состав нормальной микрофлоры же-

лудочно-кишечного тракта и выполняющих важную роль в 

обеспечении колонизационной резистентности слизистой 

оболочки [16]. Их концентрация в фекалиях обычно состав-

ляет 105–108 клеток в 1 г [7]. Основными представителями 

нормальной микробиоты кишечника человека являются 

E. faecalis (90–95%) и E. faecium (5–10%). 

Энтерококки, как представители нормальной микрофло-

ры кишечника человека и теплокровных животных, в боль-

шом количестве попадают в окружающую среду: в почву, 

воздух, воду, растения, пищевые продукты. Они выживают в 

окружающей среде благодаря своей способности легко 

адаптироваться к различным условиям: растут в диапазоне 

температур от 10 до 45°С, в 6,5%-м растворе NaCl при рН 9,6 

и могут выживать при 60°С в течение 30 мин [14]. 

Вода различных источников может быть важным сред-

ством передачи инфекционных болезней из-за воздействия 

патогенных и условно-патогенных организмов, присутствую-

щих в водоемах, включая энтерококки. 

Энтерококки – возбудители инфекций. Энтерококки могут 

стать условно-патогенными бактериями, способными вызы-

вать аутоинфекцию, а при накоплении за пределами своей 

естественной среды обитания – возбудителями множества 

инфекций (эндокардита, инфекций мочевых путей, проста-

тита, внутрибрюшной инфекции, раневой инфекции и др.) 

[17]. Клиническое значение имеют виды E. faecalis, E. faecium, 

E. durans, E. mundii, E. avium, E. raffinosus, E. gallinarum, 

E. casseliflavus, E. gilvus, E. pallens [18]. Отличительной осо-

бенностью энтерококков является их способность к образо-

ванию биопленок, способствующая устойчивости к целому 

ряду антибактериальных препаратов, особенно к 

β-лактамным антибиотикам и аминогликозидам. Многие ан-

тибиотики действуют на энтерококки бактериостатически. 

В последние годы появились штаммы энтерококков с вы-

сокой вирулентностью, обладающие устойчивостью к ванко-

мицину (vancomycin-resistant enterococcus/VRE). VRE спо-

собны вызывать инфекции, связанные с оказанием меди-

цинской помощи (ИСМП) [19, 20]. При этом наибольший 

процент VRE-штаммов характерен для вида E. faecium, а вид 

E. faecalis наиболее часто вызывает ИСМП [21]. От пациен-

тов с диагностированной энтерококковой инфекцией были 

выделены также E. avium, E. casseliflavus, E. durans, 

E. gallinarum и E.raffinosus [22].

В списке резистентных к лекарственным средствам бак-

терий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья 

человека, который опубликован ВОЗ в 2017 г., бактерии 

E. faecium, устойчивые к ванкомицину, входят в группу с вы-

соким уровнем приоритетности для разработки новых анти-

биотиков [23].

Методы обнаружения энтерококков в воде. Основным 

методом обнаружения энтерококков в воде является бакте-

риологический метод по выявлению жизнеспособных бакте-

рий с помощью питательных сред.

Молекулярные методы обнаружения энтерококков в пи-

тьевой воде находятся в стадии разработки и используются 

только в исследовательских целях [24, 25]. В качестве мише-

ни для количественной полимеразной епной реакции иссле-

дователи использовали различные гены: asa1, ace, cylA, 

gelE, hyl [26], sodA [27], ace и gelE [28]. В исследовании 

TPitkänen et al. показано, что использование подходов на 

основе рибосомальной рРНК значительно повышает чув-

ствительность обнаружения распространенных фекальных 

энтерококков в водах окружающей среды [29].

Бактериологические методы. Большинство методов под-

счета энтерококков на питательных средах основаны на 

определении активности фермента β-глюкозидазы (эскули-

назы), который присутствует в подавляющем большинстве 

видов и штаммов энтерококков, а также на регистрации био-

химических свойств, специфичных для рода Enterococcus, 

на способности расти при температуре 44–45°С, примене-

нии селективных добавок, используемых для подавления 

роста грамотрицательных микроорганизмов и дифференци-

ации от других грамположительных бактерий [30]. 

Стандартные методы исследования воды включают мето-

ды подсчета энтерококков с помощью метода мембранной 

фильтрации, титрационного метода (или метода фермента-

ции в пробирках) и качественных (ускоренных) тестов с хро-

могенным или флуорогенным субстратом. 

Метод мембранной фильтрации считается современным 

золотым стандартом для оценки качества воды на наличие 

энтерококков [7]. Титрационный метод рекомендуется при 

анализе мутных образцов воды. Для качественного обнару-

жения энтерококков в воде стали применяться хромогенные 

и флуорогенные среды, в том числе в многолуночном фор-

мате. В ряде сравнительных исследований различных видов 

воды с использованием бактериологических методов пока-

зано, что метод мембранной фильтрации обладал или боль-

шей, или равной чувствительностью с коммерческими те-

стами на основе флуорогенной среды [31–33].

Действующие отечественные нормативно-методические 

документы, регламентирующие методы по обнаружению 

энтерококков в воде и их подтверждению, рекомендуют все 

три бактериологических метода с использованием питатель-

ных сред. В таблице приведен перечень питательных сред, 

рекомендованных различными нормативными документами 

(НД) для проведения анализа.

Питательные среды. Выбор питательной среды определя-

ется методом обнаружения энтерококков и требованиями 

НД. Рекомендуемые для проведения анализа питательные 

среды можно разделить на две основные группы: для выяв-

ления (или определения, подсчета) энтерококков и их под-

тверждения. 
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На утверждение

К основным питательным средам для подсчета энтерокок-

ков методом мембранной фильтрации относятся энтерококк-

агар (аналог m-Enterococcus agar) и среда Сланеца–Бартли. 

Обе среды содержат 2,3,5-трифенилтетразолий хлористый 

(ТТХ), который восстанавливается бактериями до нераство-

римого формазана, обусловливая темно-красный цвет коло-

ний. Все темно-бордовые колонии, появившиеся при повы-

шенных температурах инкубирования (44–45°С), предполо-

жительно можно относить к энтерококкам. 

Некоторые стандарты рекомендуют использовать для об-

наружения энтерококков желчь-эскулин-азидный агар (Bile 

Esculin Azide Agar), который рекомендован также для их 

предварительной идентификации (или подтверждения), ос-

нованной на способности энтерококков гидролизовать эску-

лин. Данная питательная среда содержит желчь, подавляю-

щую рост грамположительных организмов, и азид натрия, 

ингибирующий рост грамотрицательных микроорганизмов. 

В состав среды входит цитрат железа. Энтерококки, выраба-

тывающие фермент эскулиназу, гидролизуют эскулин до 

эскулетина (6,7-дигидроксикумарин) и глюкозы. Эскулетин 

реагирует с цитратом железа, образуя фенольный комплекс 

железа, который окрашивает питательную среду в цвет от 

темно-коричневого до черного. 

Следует отметить, что название питательной среды – 

желчь-эскулин-азидный агар – образовано от английского 

Bile Esculin Azide Agar, и в отечественных НД могут встре-

чаться аналогичные названия данной питательной среды: 

желчно-эскулиновый агар с азидом натрия, желчно-эскулин-

азидная среда и др., которые отражают присутствие в со-

ставе желчи, эскулина и азида натрия.

Рекомендуемый требованиями ГОСТ 34786-2021 агар с 

канамицином, эскулином и азидом натрия (Kanamycin 

esculin azide agar) подавляет рост сопутствующей бактери-

альной флоры за счет присутствия канамицина и азида 

натрия. Образующийся эскулетин формирует комплекс с 

трехвалентным железом, окрашивая питательную среду в 

месте роста энтерококков в цвет от оливково-зеленого до 

черного.

Таблица. Перечень питательных сред для обнаружения и подтверждения энтерококков в воде

НД Наименование Питательные среды

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая.
Методы определения общего 
числа микроорганизмов, 
колиформных бактерий, E. coli, 
P. aeruginosa и энтерококков

Метод мембранной фильтрации:
Для определения: 
•  среда Сланеца–Бартли;
•  энтерококковый агар Chromocult;
•  энтерококковый (азидный) агар;
•  стрептококковый агар КF (КF Streptococcus Agar);
•  основа хромогенного агара для кишечных энтерококков (m-EI Chromogenic Agar Base);
•  агар желчно-эскулиновый с азидом натрия (желчь-эскулин-азидный агар).
Для подтверждения: 
•  микроскопия;
•  солевой агар с ТТХ;
•  каталазный тест.
Качественный метод: 
•  среда Readycult Enterococci 100 или аналогичная;
•  тест-набор Enterolert-DW или аналогичный на основе хромогенного бульона.
Определение НВЧ энтерококков: 
•  тест-система Quanti-Tray и тест-набор Enterolert-DW или аналогичные

ГОСТ РБ
ГОСТ ISO 7899-2—2018

Качество воды.
Обнаружение и подсчет 
кишечных энтерококков.
Часть 2. Метод мембранной 
фильтрации

•  Среда Сланеца–Бартли;
•  желчно-эскулиновый агар с азидом

ГОСТ 33463.6—2016 Системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном 
составе. Часть 6. Методы 
гигиенической оценки системы 
водоснабжения

Метод мембранной фильтрации
Для определения:
•  энтерококк-агар; 
•  среда Сланеца–Бертли.
Для подтверждения:
•  тест-системы для идентификации энтерококков или 
•  солевой агар с ТТХ;
•  желчь-эскулин-азидный агар.
Ускоренное выявление:
•  готовые питательные среды на подложках.
Сигнальный метод:
•  хромогенный бульон

ГОСТ 24849-2014 Вода.
Методы санитарно-
бактериологического анализа 
для полевых условий

Метод мембранной фильтрации:
Для выявления: 
•  энтерококк-агар или другая азидная среда с ТТХ (например, азидная среда Сланеца–Бартли).
Для подтверждения:
•  тест-системы для идентификации энтерококков;
•  или питательные среды:
•  солевой агар с ТТХ;
•  желчь-эскулин-азидный агар.
Для ускоренного выявления: 
•  готовые питательные среды на подложках.
Сигнальный метод:
•  Хромогенный бульон
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Для выявления энтерококков в воде разрешены к исполь-

зованию хромогенные среды, например m-EI Chromogenic 

Agar Base – селективная среда для обнаружения и подсчета 

энтерококков в воде методом мембранной фильтрации. 

Появление колоний синего цвета подтверждает наличие эн-

терококков. Различные по объему и разведению пробы 

могут быть протестированы с помощью данной процедуры 

одноступенчатой мембранной фильтрации для обнаружения 

и подсчета энтерококков в питьевой, пресной, родниковой и 

морской воде. Пептон и дрожжевой экстракт являются ис-

точниками питательных веществ, необходимых для роста 

микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и 

аминокислот. Эскулин гидролизуется энтерококками с об-

разованием эскулетина и декстрозы. Циклогексимид инги-

бирует большинство грибов, азид натрия ингибирует грамо-

трицательные бактерии. Х-глюкозид является субстратом 

для глюкозидазоположительных энтерококков. 

Другая разрешенная хромогенная среда Enterococci-Agar 

for microbiology Chromocult – селективная среда для выделе-

ния, дифференциации и подсчета энтерококков в воде, пи-

щевых продуктах и других образцах. Рост энтерококков в 

среде усилен в результате тщательно отобранного состава 

пептонов, добавлением в среду фосфатов и твина-80. Азид 

натрия и соли желчных кислот ингибируют рост сопутствую-

щей микрофлоры. Энтерококки расщепляют специфические 

хромогенные субстраты, входящие в состав среды, приводя 

к красному окрашиванию колоний, что позволяет их легко 

дифференцировать от бесцветных, синих/фиолетовых или 

бирюзовых колоний других микроорганизмов.

Обнаружение энтерококков титрационным методом со-

гласно международному методу 9230 B Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition [https://

www.standardmethods.org/] предполагает использование 

азид-глюкозного бульона (Azide dextrose broth) для посева 

соответствующих разведений образца воды. При появлении 

помутнения бульона проводят подтверждающий тест на эн-

терококки путем посева на желчь-эскулин-азидный агар. 

Для получения большей точности (90%) выросшие коричне-

вато-черные колонии с коричневыми ореолами подвергают 

дальнейшей идентификации.

В соответствии с требованиями МУК 4.2.2959-11 титраци-

онный метод проводят с использованием накопительной 

щелочно-полимиксиновой среды с дальнейшим пересевом 

на энтерококк-агар, среду Сланеца–Бартли или молочно-ин-

гибиторную среду. 

Для быстрого обнаружения энтерококков в воде норма-

тивными документами (ГОСТ 34786-2021, ГОСТ 33463.6-

2016, ГОСТ 24849-2014) рекомендован качественный (сиг-

нальный) метод с использованием хромогенных бульонов. 

Метод позволяет подтвердить наличие кишечных энтерокок-

ков в пробе воды по изменению цвета среды через 18–24 ч 

инкубирования. 

Импортозамещающие питательные среды. Практически 

весь перечень питательных сред для выявления и под-

тверждения энтерококков, рекомендованных нормативны-

ми документами, выпускается отечественными производи-

телями. В частности, в нашем центре налажено промыш-

ленное производство основных питательных сред для энте-

Таблица. Перечень питательных сред для обнаружения и подтверждения энтерококков в воде (окончание)

МУК
4.2.2959-11

Методы санитарно-
микробиологического и 
санитарно-паразитологического 
анализа прибрежных вод морей 
в местах водопользования 
населения: Методические 
указания

Метод мембранной фильтрации:
Для выделения: 
•  среда Сланеца–Бартли или энтерококк-агар.
Для подтверждения: 
•  микроскопия;
•  солевой агар с ТТХ;
•  каталазный тест.
Титрационный метод:
•  накопительная щелочно-полимиксиновая среда;
•  среды для пересева: 
•  молочно-ингибиторная (МИС) или энтерококк-агар, или среда Сланеца–Бартли.
Упрощенный метод: 
•  титрационный метод с использованием лактозо-пептонной среды для накопления обобщенных 

колиформных бактерий (ОКБ) и одновременно энтерококков, затем пересев на МИС, среду 
Сланеца–Бартли или энтерококк-агар

МУК 4.2.хххх-21
(проект)

Бактериологические 
методы исследования воды.
Методические указания по 
методам контроля

Метод мембранной фильтрации
Выявление:
•  среда Сланеца–Бартли; 
•  энтерококк-агар;
•  желчно-эскулин-азидная среда или азидный агар с канамицином и эскулином (готовая 

питательная среда) или другие среды аналогичного качества. 
Подтверждение:
•  микроскопия;
•  солевой агар с ТТХ;
•  каталазный тест.
Титрационный метод:
•  1-й этап –щелочно-полимиксиновая среда;
•  2-й этап – МИС, энтерококкагар, среда Сланеца–Бартли, желчь-эскулин-азидная сред или 

азидный агар с канамицином и эскулином.
Упрощенный метод:
•  титрационный метод с использованием лактозо-пептонной среды для накопления ОКБ и 

одновременно энтерококков, затем пересев на МИС, среду Сланеца–Бартли или энтерококк-
агар.

Качественный метод: 
•  среда Readycult Enterococci 100
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рококков: энтерококк-агара, среды Сланеца–Бартли и 

желчь-эскулин-азидного агара, используемых при выполне-

нии метода мембранной фильтрации в соответствии с тре-

бованиями международных и российских нормативных до-

кументов. Энтерококк-агар уже хорошо зарекомендовал 

себя в микробиологических лабораториях при исследова-

нии различных образцов. Среда Сланеца–Бартли и желчь-

эскулин-азидный агар недавно разработаны по программе 

импортозамещения. 

Щелочно-полимиксиновая среда и молочно-ингибиторная 

среда, необходимые для титрационного метода, производят-

ся другими фирмами. Рекомендованные для качественного 

(ускоренного) метода хромогенные и флуорогенные среды 

пока в нашей стране не выпускаются. Но нами уже намече-

ны возможные пути решения этой проблемы. 

Заключение

Проведенный анализ действующей нормативно-методи-

ческой базы, регулирующей использование питательных 

сред для выявления и подтверждения энтерококков, и ката-

логов продукции отечественных фирм – производителей 

питательных сред показал, что в России налажен промыш-

ленный выпуск практически всего перечня рекомендуемых 

питательных сред, особенно для выполнения анализа воды 

с помощью основного метода мембранной фильтрации. 
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Н о в о с т и  н а у к и

Кишечный бактериофаг связан с лучшей памятью у животных и людей

Триллионы микробов живут в нашем желудочно-кишечном тракте, и 

все эти клетки имеют свои собственные геномы и белки, многие из кото-

рых могут воздействовать на наш организм. Ученые узнают больше о 

различных способах влияния кишечных микробов на наш мозг и поведе-

ние. Новое исследование привлекло внимание к вирусам, живущим в 

кишечном микробиоме, который иногда называют кишечным вириомом. 

Группа ученых показала, что бактериофаги, называемые Caudovirales

и Microviridae, являются важными членами вириома кишечника и связа-

ны с изменениями в тестах памяти и исполнительных функциях. Более 

высокие уровни фага под названием Microviridae были связаны с нару-

шением исполнительных функций, в то время как более высокие уровни 

Caudovirales были связаны с улучшением памяти. Эти тенденции сохра-

нялись в моделях мышей и плодовых мух, а также в людях.

Это исследование также показало, что люди, которые потребляли больше молочных продуктов, имели более высокий 

уровень Caudovirales в микробиоме кишечника. Предыдущая работа других ученых показала, что люди, которые едят боль-

ше молочных продуктов, лучше справляются с когнитивными тестами, что, похоже, подтверждает эти выводы.

Это исследование выявило больше информации об одном аспекте взаимоотношений между микробиомом и мозгом, так 

называемой оси кишечник-мозг, но предстоит еще много работы, особенно если учесть, что в кишечнике обитает гораздо 

больше видов бактериофагов. и их воздействие может быть опосредовано бактериями, которые они заражают. Однако ис-

следование показало, что изменения в диете могут улучшить когнитивные функции и память у людей.
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