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Аннотация. Из природных источников выделены 10 изолятов дрожжевых грибов, выполнен анализ 
таксономически значимых морфологических и физиологических признаков культур. Для установ-
ления точного таксономического диагноза проведена молекулярно-генетическая идентификация 
дрожжей с использованием метода сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих ген 
18SрРНК. По результатам исследований определена видовая принадлежность новых культур дрож-
жевых грибов, которые отнесены к родам: Rhodosporidiobolus, Rhodotorula, Sporobolomyces, Dothiora, 
Holtermannia, Cryptococcus, Metschnikowia и Candida.
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Abstract. Ten cultures of yeast-like fungi were isolated from natural sources and taxonomically significant 
morphological and physiological characteristics of isolates were analyzed. For precise taxonomic diagnosing 
molecular-genetic identification of yeast was performed by comparison of nucleotide sequences encoding 
18SrRNA gene. As a result species affiliation was defined for new cultures of yeast-like fungi referred to genera: 
Rhodosporidiobolus, Rhodotorula, Sporobolomyces, Dothiora, Holtermannia, Cryptococcus, Metschnikowia and 
Candida.
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Введение. Дрожжевые грибы — группа высших одноклеточных грибов, размножающаяся деле-
нием или почкованием [1]. Дрожжи широко распространены в природе и наиболее часто встре-
чаются в богатых источниками углерода субстратах: на плодах, в нектаре цветов, в сокотечениях 
деревьев, на разлагающихся остатках растений, в почве, в воде и т.д. Первая классификация дрож-
жей была предложена в XIX веке, с присвоением дрожжевым грибам родового названия 
Saccharomyces[2]. В настоящее время описано около 1,5 тыс. видов дрожжей, относящихся к от-
делам Ascomycota и Basidiomycota. Типичным представителем отдела Ascomycota являются дрожжи 
вида Saccharomycescerevisiae, представляющие собой клетки округлой или овальной формы, об-
разующие аскоспоры в одиночных клетках. Аскомицетными дрожжевыми грибами являются 
дрожжи родов Schizosaccharomyces, Zygosaccharomyces, Lipomices, Candida, Metschnikowia, Dothiora 
и др. К отделу Basidiomycota относятся дрожжевые грибы родов Rhodotorula, Rhodosporidium, 
Rhodosporidiobolus, Filobasidiella, Xanthophyllomyces, Holtermannia, Cryptococcus, Sporobolomycesи др. 
Для дрожжей отдела Basidiomycota характерен базидиомицетный жизненный цикл с образовани-
ем базидиоспор [3]. 

Ключевые критерии классификации дрожжей в настоящее время включают описание морфологии 
клеток, характеристику особенностей строения клеток и клеточных структур, типа вегетативного 
размножения, наличия полового процесса, способности утилизировать источники углерода и азота, 
способности к продукции внеклеточных метаболитов, ферментов и других соединений, а также 
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молекулярно-генетический анализ структуры ДНК и РНК [3–5]. Поскольку дрожжевые грибы раз-
ных видов в некоторых случаях характеризуются схожестью морфологических и физиолого-биохи-
мических признаков, наиболее достоверным в идентификации дрожжей является молекулярно-ге-
нетический анализ [6]. Использование методов секвенирования генов позволяет точно определить 
видовую принадлежность дрожжевых грибов и установить филогенетические связи между изучае-
мыми организмами.

Дрожжевые грибы нашли широкое применение в различных областях промышленности: 
в пищевой промышленности дрожжи применяются для получения пищевых добавок, пищевых 

красителей, пленочного покрытия, в сыроварении;
в химической промышленности используются в производстве моющих средств, этанола и др.;
в фармацевтической промышленности для изготовления лекарственных препаратов и в косме-

тологии;
в сельском хозяйстве дрожжи применяются для получения кормовых добавок [7].

В связи с этим, активное использование дрожжей в инновационных биотехнологиях обуславли-
вает целесообразность поиска новых промышленно-ценных штаммов-продуцентов дрожжевых гри-
бов, их молекулярно-генетической идентификации, а также длительного гарантированного сохра-
нения коллекционного фонда дрожжевых грибов.

Цель настоящей работы — молекулярно-генетическая идентификация изолятов дрожжевых гри-
бов, выделенных из природных растительных источников и пополнение фонда Белорусской коллек-
ции непатогенных микроорганизмов.

Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили изоляты дрожжей, выделен-
ные из природных растительных источников (СЛ-2, ВШ-4, ПР-3, ЭХ-3, СЖ-2, ХС-2, ЧЕ-1, КЛ-2, 
КК-2, ПАП-3). Дрожжевые грибы выращивали в агаризованной среде на основе пивного сусла (6°Б) 
при температуре 25-26°С. Морфологию изолированных колоний исследовали с помощью микроско-
па МБС-10. Морфологию живых клеток изучали методом световой микроскопии, используя мик-
роскоп Nicon Eclipse E200. 

Для проверки способности дрожжей сбраживать сахара применяли метод с использованием тру-
бок Дунбара. В качестве питательной среды использовали 0,5 % раствор дрожжевого экстракта с до-
бавлением исследуемых сахаров в 2 % концентрации: глюкозы, сахарозы, галактозы, мальтозы, ину-
лина, целлобиозы, трегалозы, лактозы, крахмала, а также раффинозы с конечной концентрацией 
6 %. Тесты на способность дрожжей сбраживать сахара проводили в трех повторах. Учет результатов 
производили через 24 ч. 

Для проверки способности дрожжей ассимилировать источники углерода проводили посев иссле-
дуемых дрожжевых грибов в жидкие питательные среды на основе пивного сусла и инкубировали на 
качалке в течение трех суток. После этого производили посев культур дрожжей на агаризованные 
среды, содержащие источник углерода (сахарозу, галактозу, мальтозу, инулин, целлобиозу, трегалозу, 
лактозу, крахмал — с конечной концентрацией сахаров 0,5 %, раффинозу — 1 %). Положительным 
контролем служила агаризованная среда, содержащая глюкозу концентрацией 0,5 %, отрицательным 
контролем являлась агаризованная среда, не содержащая сахаров. Оценку способности дрожжей 
к росту и ассимиляции различных источников углерода проводили в трех повторах. Учет результатов 
осуществляли на третьи и седьмые сутки после посева [8].

Выделение геномной ДНК дрожжевых грибов проводили с использованием ацетата лития для 
разрушения клеточной стенки дрожжей [9]. 

ПЦР-амплификацию нуклеотидной последовательности гена 18SрРНК выполняли с использо-
ванием праймеров NS1 (5’-gtagtcatatgcttgtctc-3’) и NS4 (5’-cttccgtcaattcctttaag-3’) при следующем 
температурно-временном профиле: денатурация — 5 мин при 98 °С; 34 цикла элонгации — 98 °С — 
20 с, 55 °С — 20 с, 72 °С — 2 мин; достройка цепи — 5 мин при 72 °С; охлаждение до 4 °С.

Образцы ДНК и ПЦР-продукты анализировали в однопроцентном агарозном геле с использова-
нием 1Х трис-ацетатного буфера. Для визуализации ДНК и ПЦР-продуктов агарозный гель окра-
шивали раствором бромистого этидия в концентрации 0,05 мкг/мл. Для определения размера про-
дуктов ПЦР применяли маркер молекулярной массы фрагментов ДНК GeneRuler DNA Ladder 1 Kb 
Plus (Thermo Scientific).

Результаты и их обсуждение. Выполнено выделение дрожжей из различных растительных источ-
ников: эхинацеи (ЭХ-3), сложноцветных (СЖ-2), примулы (ПР-3), сливы (СЛ-2), вишни (ВШ-4), 
хризантемы (ХС-2), черничника (ЧЕ-1), календулы (КЛ-2), клевера (КК-2) и папоротника (ПАП-3). 
При последовательном пересеве выделенных культур дрожжей на сусло-агаре наблюдали колонии 
разнообразной окраски, размера и формы (табл. 1). Микрофотографии изолированных колоний 
и клеток представлены на рис. 1 (а, б). 
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Рис. 1. Морфология изолированных колоний и клеток дрожжей, выделенных из растительных 
источников: а — морфология колоний; б — морфология клеток. Условные обозначения:  

СЛ-2 — культура дрожжей, выделенная из сливы; ВШ-4 –вишни; ПР-3 — примулы; ЭХ-3 — эхинацеи; 
СЖ-2 — сложноцветных; ХС-2 — хризантемы; ЧЕ-1 — черничника; КЛ-2 — календулы;  

КК-2 — клевера; ПАП-3 — папоротника 
Fig. 1. Morphology of isolated colonies and yeast cells isolated from plant sources: a — colony morphology; 

b — cell morphology. Legend: СЛ-2 — yeast culture isolated from plums; ВШ-4 — cherries;  
ПР-3 — primrose; ЭХ-3 — echinacea; СЖ-2 — compositae; XC-2 — chrysanthemums; ЧЕ-1 — blueberries; 

КЛ-2 — calendula; KK-2 — clover; ПАП-3 — fern

Т а б л и ц а  1. Морфологические признаки исследуемых дрожжей 
T a b l e  1. Morphological characteristics of the studied yeast

Изоляты дрожжей Морфология колоний Морфология клеток

СЛ-2 Колонии диаметром 2–3 мм, плотные, су-
хие, круглой формы, край колоний мице-
лиального типа, поверхность блестящая. 
Цвет молодых колоний в возрасте 3 сут 
розовато-бежевый, с возрастом (4 сут) ко-
лонии становятся коричнево-черными

Клетки крупные, округлой и овальной 
формы, располагаются одиночно, наблю-
дается почкование клеток

ВШ-4 Колонии диаметром 2–3 мм, слизистые, 
круглой формы, край колоний ровный, 
поверхность блестящая, консистенция 
мажущаяся. Цвет колоний розово-беже-
вый

Клетки крупные, округлой и овальной 
формы, располагаются одиночно, наблю-
дается почкование клеток
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Изоляты дрожжей Морфология колоний Морфология клеток

ПР-3 Колонии диаметром 2–3 мм, слизистые, 
круглой формы, край колоний ровный, по-
верхность блестящая, консистенция мажу-
щаяся. Цвет колоний  розово-красный

Клетки округлой и овальной  формы, 
располагаются одиночно, наблюдается 
почкование клеток

ЭХ-3 Колонии диаметром 3–4 мм, слизистые, 
круглой формы, край колоний ровный, по-
верхность блестящая, консистенция мажу-
щаяся. Цвет колоний розово-красный

Клетки крупные, округлой формы, на-
блюдается почкование клеток

СЖ-2 Колонии диаметром 3–4 мм, слизистые, 
круглой формы, край колоний ровный, 
поверхность блестящая, консистенция 
мажущаяся. Цвет колоний бежевый

Клетки крупные, округлой формы, рас-
полагаются одиночно

ХС-2 Колонии до 2 мм в диаметре, блестящие, 
слизистые, край гладкий. Цвет колоний 
розовый

Клетки дрожжей округлой и овальной 
формы, располагаются одиночно, наблю-
дается почкование 

ЧЕ-1 Колонии диаметром 1–3 мм, блестящие, 
слизистые, с ровным краем. Цвет колоний 
оранжевый

Клетки дрожжей овальной и удлиненной 
формы, наблюдается активное почкова-
ние клеток

КЛ-2 Колонии диаметром до 4 мм, слизистые, 
край ровный. Цвет колоний красный

Клетки дрожжей округлой формы, распо-
лагаются одиночно, наблюдается почко-
вание клеток

КК-2 Колонии диаметром 1–2 мм, круглой фор-
мы, край колоний ровный, поверхность ма-
товая. Цвет колоний светло-бежевый

Клетки крупные, овальной формы, на-
блюдается почкование клеток

ПАП-3 Колонии диаметром 2–3 мм, круглой фор-
мы, край колоний мицелиального типа, по-
верхность матовая. Цвет колоний белый

Клетки крупные, круглой формы, наблю-
дается почкование клеток

На следующем этапе исследований проведен анализ таксономически значимых физиологических 
признаков исследуемых дрожжевых культур: способность дрожжей сбраживать сахара и ассимили-
ровать источники углерода. 

Характеристика способности исследуемых дрожжей сбраживать сахара приведена в табл. 2. Как 
видно из табл. 2, только дрожжевые изоляты КК-2 и ПАП-3 способны к сбраживанию отдельных 
сахаров, в то время как остальные изоляты — не способны сбраживать данные сахара. Согласно 
сведениям литературных источников, красные дрожжи, пигментация которых обусловлена наличи-
ем каротиноидных пигментов (изоляты ПР-3, ЭХ-3, ХС-2, ЧЕ-1, КЛ-2), черные дрожжи, продуци-
рующие меланин (СЛ-2), а также дрожжи, образующие крахмалоподобные соединения (изоляты 
ВШ-4, СЖ-2), как правило, не способны сбраживать исследуемые сахара [8], что является подтверж-
дением их таксономической принадлежности.

Т а б л и ц а  2. Характеристика способности изучаемых дрожжей сбраживать сахара* 
T a b l e  2. Characterization of the ability of the studied yeast to ferment sugar*

Источник угле-
рода

Изоляты дрожжей

СЛ-2 ВШ-4 ПР-3 ЭХ-3 СЖ-2 ХС-2 ЧЕ-1 КЛ-2 КК-2 ПАП-3

Глюкоза - - - - - - - - + +

Галактоза - - - - - - - - + -

Сахароза - - - - - - - - - +

Мальтоза - - - - - - - - - +

Раффиноза - - - - - - - - - -

Инулин - - - - - - - - - -

Целлобиоза - - - - - - - - - -

Трегалоза - - - - - - - - - -

Лактоза - - - - - - - - - -

Крахмал - - - - - - - - - -

Примечание. Условные обозначения : «+» — наличие роста дрожжей; «-» — отсутствие роста дрожжей; * — 
культивирование в течение 7 сут при температуре 25 °С.

Окончание табл. 1
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Характеристика способности исследуемых дрожжей к росту и ассимиляции различных источни-
ков углерода приведена в табл. 3. Согласно приведенным данным, у некоторых дрожжей наблюдал-
ся слабый рост в исследуемых средах, что объясняется возможной медленной адаптацией культур 
дрожжей к некоторым источникам углерода [8].

Т а б л и ц а  3. Характеристика способности изучаемых дрожжей к росту и ассимиляции источников 
углерода* 

T a b l e  3. Characterization of the ability of the studied yeast to grow and assimilate carbon sources*

Источник угле-
рода

Изоляты дрожжей

СЛ-2 ВШ-4 ПР-3 ЭХ-3 СЖ-2 ХС-2 ЧЕ-1 КЛ-2 КК-2 ПАП-3

Глюкоза + + + + + + + + + +

Галактоза + - +/- + + + + + + +

Сахароза + - +/- - + + + + +/- +

Мальтоза + - +/- - + - + + + +/-

Раффиноза + +/- + + + + +/- + - -

Инулин + - +/- - - - - - - -

Целлобиоза + + + + +/- - + +/- + -

Трегалоза + + + + +/- + + + +/- +

Лактоза + +/- - - +/- - - - - -

Крахмал + - + - - - - - - -

Примечание. Условные обозначения : «+» — наличие роста дрожжей; «-» — отсутствие роста дрожжей; «+/-
» — слабый рост дрожжей; * — культивирование в течение 7 суток при температуре 25°С.

Изученные в ходе работы морфологические и физиологические признаки дрожжей позволяют 
сделать предположение о видовой принадлежности дрожжевых культур. Однако для установления 
точного таксономического диагноза проведена молекулярно-генетическая идентификация дрожже-
вых культур с использованием метода сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих 
ген 18SрРНК. В ходе выделения геномной ДНК дрожжей и ПЦР-амплификации с использованием 
универсальных праймеров NS1 и NS4 получены ПЦР-продукты размером ~1200 п.н. Размер ПЦР-
продукта исследуемых дрожжей соответствует ожидаемому размеру целевого продукта — полной 
последовательности гена 18SрРНК. Электрофореграмма продуктов ПЦР исследуемых дрожжей пред-
ставлена на рис. 2.

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК гена 18SрРНК исследуемых дрожжей 
с использованием праймеровNS1 и NS4 

Fig. 2. Electrophoregram of amplification products of the 18SrRNA gene DNA of the studied yeast using 
primers NS1 and NS4

В ходе последующего секвенирования с использованием NS1 праймера определена нуклеотидная 
последовательность амплифицированных фрагментов гена 18SрРНК. Сравнительный анализ секве-
нированной нуклеотидной последовательности гена 18SрРНК исследуемых штаммов дрожжей с ре-
ферентными нуклеотидными последовательностями осуществляли с использованием информацион-
ных ресурсов международной базы данных GenBank. Критерием отнесения микроорганизма к тому 
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или иному виду считается гомология с референтными последовательностями не менее 97 %. Резуль-
таты молекулярно-генетической идентификации исследуемых дрожжей представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4. Результаты молекулярно-генетической идентификации исследуемых дрожжей 
T a b l e  4. The results of molecular genetic identification of the studied yeast

Изоляты дрожжей
Степень сходства с референтными последова-

тельностями (по GenBank)
Видовая принадлежность

СЛ-2 99 % Dothioracannabinae

ВШ-4 99 % Holtermanniacorniformis

ПР-3 99 % Rhodosporidioboluscolostri

ЭХ-3 99 % Rhodotorulaglutinis

СЖ-2 99,87 % Cryptococcussp.

ХС-2 99,73 % Rhodotorulasp.

ЧЕ-1 99,77 % Sporobolomycesroseus

КЛ-2 99,99 % Sporobolomycesroseus

КК-2 99,74 % Metschnikowiareukaufii

ПАП-3 99,77 % Candidasp.

В результате изоляции из природных источников и молекулярно-генетической идентификации 
получены 10 штаммов дрожжей, относящихся к 8 родам:

Род Dothiora. Колонии дрожжей округлой формы, черные, подушковидные. Аски дрожжей була-
вовидные. Не сбраживают сахара, синтезируют меланин. Дрожжи рода Dothiora являются сапрофи-
тами — обитают на отмерших частях растений [3, 8].

Меланинпродуцирующие дрожжевые грибы рода Dothiora используются в фармацевтической, 
пищевой и косметической промышленности для производства биологически активных меланинсо-
держащих лечебно-профилактических и пищевых добавок для диетотерапии и функционального 
питания, а также биодобавок для косметических средств в качестве высокоактивных компонентов 
защитного или лечебно-восстановительного назначения [10].

Род Rhodosporidiobolus. Клетки округлой и овальной формы. Колонии розово-красного цвета. Раз-
множаются почкованием. Не сбраживают сахара, синтезируют каротиноиды. Обитают на поверх-
ности растений.

Род Rhodotorula. Клетки дрожжей круглые, овальные, удлиненные. Колонии красного, оранжево-
го или розового цвета. Размножение многосторонним почкованием. Баллистоспор не образуют. 
Могут формировать псевдомицелий или истинный мицелий. Не сбраживают сахара. Представители 
этого рода широко распространены в природе, многие ассоциированы с растениями и обитают на 
поверхности листьев, также обитают в пресных и морских водоемах. Дрожжи рода Rhodotorula син-
тезируют каротиноиды и перспективны как источники получения витамина А.

Род Sporobolomyces. Клетки дрожжей овальные, веретеновидные или удлиненные. Колонии розо-
вые, оранжево-красные, кремовые или желтовато-коричневые. Размножаются полярным, реже мно-
госторонним почкованием. Образуют двусторонне симметричные, аллантоидные, фасолевидные, 
миндалевидные, серповидные баллистоспоры. Могут формировать псевдомицелий или истинный 
мицелий. Не сбраживают сахара, синтезируют каротиноиды. Обитают в основном на поверхности 
листьев растений, на зерне [3, 8].

Каротиноидсинтезирующие дрожжевые грибы родов Rhodosporidiobolus, Rhodotorula и Sporobolomyces 
нашли широкое применение в пищевой промышленности в качестве красителей для вареных колбас, 
безалкогольных напитков, выпечки и других продуктов, а также как пищевая добавка при произ-
водстве хлеба, масла, маргарина и др. Известно, что чрезмерное потребление синтетических краси-
телей может вызвать аллергические реакции, астму, рак, повреждение почек, печени и желудочно-
кишечного тракта из-за их токсичности. В связи с этим, актуально использование натуральных 
пищевых красителей на основе каротиноидсинтезирующих дрожжей [11].

Род Holtermannia. Клетки дрожжей круглые или овальные. Колонии бежевого или розово-беже-
вого цвета. Размножаются почкованием. Не способны к сбраживанию сахаров. Могут синтезировать 
крахмалоподобные соединения. Представители этого рода развиваются в основном на мертвой дре-
весине, могут паразитировать на других грибах. 

Род Cryptococcus. Клетки дрожжей круглой, овальной или удлиненной формы, обычно капсули-
рованные. Колонии белые или кремовые, некоторые красные или оранжевые. Размножаются мно-
госторонним или полярным почкованием. Могут формировать псевдомицелий или истинный ми-
целий. Большинство видов синтезируют крахмалоподобные соединения, полисахариды и не 
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сбраживают сахара. Представители рода Cryptococcus встречаются в почве и на растениях во всех 
природных зонах. Род Cryptococcus классифицируется на анаморфы родов Filobasidium, Filobasidiella, 
Cystofilobasisium, а тиакже телеоморфы родов из порядков Tremellales и Filobasidiales.

Род Candida. Самый крупный род среди дрожжевых грибов, включающий около 200 видов. Клет-
ки дрожжей круглые, овальные или удлиненные. Размножаются почкованием. Псевдомицелий есть 
у всех видов дрожжей, некоторые виды могут формировать истинный мицелий. Многие виды — со-
ставная часть кишечной флоры у животных и человека [3, 8].

Внеклеточные полисахариды дрожжей родов Holtermannia, Cryptococcus и Candida используются 
в качестве стабилизаторов мороженого, фруктовых соков, загустителей сиропов, джемов, подливок, 
желе. Кроме того, добавление полисахаридов дрожжей рода Cryptococcus в муку повышает газоудер-
живающую способность теста, а хлеб, выпеченный из такого теста, медленнее черствеет и отличает-
ся хорошей пористостью. Получение липолитических ферментов из дрожжевых грибов родов 
Cryptococcus, Rhodotorula и Candida играет особую роль в биотехнологии, поскольку липазы представ-
ляют интерес для многих отраслей промышленности: косметической, химической, в частности, 
используются в производстве моющих средств, пищевой — применяются в сыроварении и других 
производственных процессах [12].

Род Metschnikowia. Представители этого рода имеют клетки округлой, овальной, серповидной, 
цилиндрической формы. Аски дрожжей булавовидные или клиновидные, образующиеся из хлами-
доспор. В аске 1-2 игловидные аскоспоры. Виды из морских источников — паразиты водных бес-
позвоночных, виды из наземных экосистем — обитатели нектаров цветов [3, 8].

Интересно отметить, что дрожжевые грибы рода Metschnikowia при совместном культивировании 
с дрожжами Saccharomycesuvarum используются при производстве широко известных брендовых 
марок вин «Chardonnay» и «Syrah», а также в пивоварении [13].

Таким образом, фонд Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов пополнен 10 но-
выми биотехнологически перспективными штаммами дрожжевых грибов (табл. 5). Представители 
видов дрожжей Dothioracannabinae, Holtermanniacorniformis и Rhodosporidioboluscolostri впервые изоли-
рованы и описаны авторами, идентифицированы и введены в фонд Белорусской коллекции непа-
тогенных микроорганизмов, что подчеркивает научную значимость выполненных исследований.

Т а б л и ц а  5. Таксономическая принадлежность выделенных из природных источников штаммов 
дрожжевых грибов 

T a b l e  5. Taxonomic affiliation of yeast strains isolated from natural sources

Изоляты дрожжей Видовое название
Коллекционный номер штамма 

(№ БИМ)

СЛ-2 Dothioracannabinae Y-308Г

ВШ-4 Holtermanniacorniformis Y-311Г

ПР-3 Rhodosporidioboluscolostri Y-318Г

ЭХ-3 Rhodotorulaglutinis Y-319Г

СЖ-2 Cryptococcussp. Y-320Г

ХС-2 Rhodotorulasp. Y-321Г

ЧЕ-1 Sporobolomycesroseus Y-322Г

КЛ-2 Sporobolomycesroseus Y-323Г

КК-2 Metschnikowiareukaufii Y-328Г

ПАП-3 Candidasp. Y-329Г

Идентифицированные культуры дрожжевых грибов помещены на длительное стационарное хра-
нение в лиофилизированном и криоконсервированном состоянии в хранилище Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов.

Заключение. Из различных растительных источников выделено 10 новых штаммов дрожжевых 
грибов. Изучены морфологические и физиологические признаки выделенных культур дрожжей, а так-
же выполнен молекулярно-генетический анализ дрожжей с целью установления точной таксономи-
ческой принадлежности. Идентифицированные дрожжи принадлежат к 8 родам: Rhodosporidiobolus, 
Rhodotorula и Sporobolomyces –красные дрожжи, синтезирующие каротиноидные пигменты, Dothiora — 
черные дрожжи, способные к синтезу меланина, Holtermannia и Cryptococcus — синтезируют крахма-
лоподобные соединения. Культуры родов Metschnikowia и Candida перспективны в качестве тест-объ-
ектов при оценке биотехнологической ценности новых штаммов дрожжей. Кроме того, виды дрожжей 
Dothioracannabinae, Holtermanniacorniformis и Rhodosporidioboluscolostri были впервые описаны, иденти-
фицированы и введены в фонд Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов.
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