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Ашказандагы жаралардын көпчүлүгүнүн козгогучу 

Helicobacter pylori'нин жугуу жолу белгисиз бойдон калуу-

да. Эпидемиологиялык далилдерге караганда, бул организм-

дер суу менен жугат; бирок H. pylori потенциалдуу суу бу-

лактарынан сейрек өстүрүлөт. Бул организмдин жашоочу, 

бирок өстүрүлбөгөн (ЖБӨ) абалына тез кирүү жөндөмүнө 

байланыштуу болушу мүмкүн. Биздин изилдөөбүздө H. 

pylori лабораториялык өсүмдүктөрдө жана табигый таза 

суунун чөйрөсүндө ушул абалга келип түшкөндүгү, ошондой 

эле морфология менен культивациянын өз ара байланышы 

каралат. Лабораторияда дагы, айлана-чөйрөдө дагы үлгү-

лөрдү өстүрүү үчүн пластинкалардын санын эсептөө 

менен талдап, ТИРҮҮ / ӨЛҮК арткы жарыктын анализин 

колдонуп, алардын жашоо жөндөмүн жана морфология-

лык параметрлерин аныкташты. Лабораторияда жана 

агын сууда H. pylori культивацияны жоготкону аныктал-

ды, бирок жашоо жөндөмдүүлүгү сакталды. Бул изилдөө-

лөрдүн натыйжалары H. pylori лабораториялык өсүмдүк-

төрдө жана айлана-чөйрөдө ЖБӨ абалында сакталарын 

жана ушул абалдагы клеткалардын коомдук ден-соолукка 

кооптуу экендигин көрсөтөт. 

Негизги сөздөр: таза суу, табигый чөйрө, жашоо, өс-

түрүү, анализ, изилдөөлөр, натыйжалар.  

Способ передачи Helicobacter pylori, возбудителя 

большинства язв желудка, остаётся неопределённым. Эпи-

демиологические данные свидетельствуют о том, что эти 

организмы передаются через воду; однако H. pylori редко 

выращивается из потенциальных водных источников. Это 

может быть связано со способностью этого организма 

быстро войти в жизнеспособное, но не культивируемое 

(ЖННК) состояние. Наше исследование изучает вход H. 

pylori в это состояние в лабораторных культурах и есте-

ственной пресноводной среде, а также взаимосвязь между 

морфологией и культивируемостью. Как в лаборатории, 

так и в окружающей среде пробы анализировались на пред-

мет их культивируемости с помощью подсчёта количе-

ства пластин и окрашивались с помощью анализа ЖИВОЙ 

/МЁРТВЫЙ подсветки для определения их жизнеспособ-

ности и морфологических параметров. Было обнаружено, 

что H. pylori теряет культивацию в лаборатории и в пото-

ке, хотя жизнеспособность была сохранена. Результаты 

этих исследований позволяют предположить, что H. pylori 

сохраняется в лабораторных культурах и окружающей 

среде в состоянии ЖННК и что клетки в этом состоянии 

представляют опасность для здоровья населения. 

 Ключевые слова: чистая вода, природная среда, 

жизнь, выращивание, анализ, исследования, результаты.   

The mode of transmission of Helicobacter pylori, the cau-

sative agent of most stomach ulcers, remains uncertain. Epide-

miological data indicate that these organisms are transmitted 

through water; however, H. pylori is rarely grown from poten-

tial water sources. This may be due to the ability of this organism 

to quickly enter a viable but not culturable state (VBNC). Our 

study is studying the entry of H. pylori into this state in labora-

tory crops and natural freshwater environments, as well as the 

relationship between morphology and culturability. Both in the 

laboratory and in the environment, samples were analyzed for 

their culturability by counting the number of wafers and colored 

by the LIVE/DEAD light to determine their viability and 

morphological parameters. H. pylori was found to be losing its 

cultivation in the laboratory and in the flow, although viability 

was maintained. The results of these studies suggest that H. 

pylori is preserved in laboratory cultures and the environment 

in a state of VBNC and that cells in this state pose a public health 

hazard. 

Key words: clean water, natural environment, life, culti-

vation, analysis, research, results. 

Инфекция грамотрицательным микроаэрофиль-

ным палочкообразным Helicobacter pylori связана с 

развитием хронического гастрита человека, язвенной 

болезни желудка и аденокарциномы желудка [2,5,26]. 

По оценкам, более половины населения мира инфи-

цировано этим микроорганизмом [18]. Несмотря на 

столь высокую распространённость инфекции, 
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резервуар бактерии и способ её передачи остаются не-

определёнными. Молекулярные методы выявили на-

личие ДНК H. pylori в речной, колодезной и сточной 

воде, а также в поверхностных и мелководных под-

земных водах, что позволяет предположить, что этот 

организм передаётся водным путём и может переда-

ваться по фекально-оральному пути [12,14,22]. Одна-

ко было опубликовано только одно исследование, в 

котором утверждается, что изоляция H. pylori непо-

средственно от источников окружающей среды была 

осуществлена и что изоляция произошла только после 

иммуномагнитного отделения клеток от необработан-

ных сточных вод [20]. 

Было высказано предположение, что невозмож-

ность культивирования H. pylori из окружающей 

среды обусловлена его вступлением в жизнеспособ-

ное, но не культивируемое (ЖННК) состояние. Клет-

ки, вошедшие в это состояние, больше не культиви-

руются на обычных бактериологических средах, хотя 

они остаются жизнеспособными [25]. Вход бактерии 

в состояние ЖННК вызывается различными неблаго-

приятными условиями, такими как понижение темпе-

ратуры или истощение питательных веществ [25]. 

Вход H. pylori в состояние ЖННК был впервые пред-

ложен во время лабораторных исследований Шахама-

та и др. [29], в которых клетки были замечены, чтобы 

стать некультивируемыми в пресноводных микроор-

ганизмах. Свидетельства о вступлении в состояние 

ЖННК были подтверждены авторадиографическим 

обнаружением метаболической активности в некуль-

тивируемых клетках [30]. 

Было отмечено, что многие виды бактерий изме-

няют свою морфологию при входе в состояние 

ЖННК. Было показано, что при входе в состояние 

ЖННК клетки Vibrio vulnificus переходят от изогну-

тых бацилл к коккам [24]. Катренич и Макин [6], а 

также Бенисия и др. [3] наблюдали, что H. pylori под-

вергаются такому же морфологическому превраще-

нию, как и клетки, состаренные в бульоне, с перехо-

дом клеток из спиральных стержней в формы "O" или 

"U", а затем в формы "кокки". Одновременно наблю-

далось снижение культивируемости. Однако не ис-

ключено, что кокковидная форма H. pylori является 

морфологией ЖННК. Это подтверждается тем, что в 

культурах H. pylori, содержащих 90% кокковидных 

клеток и 10% спиральных клеток, наблюдалось лишь 

1,8-кратное снижение дыхательной активности по 

сравнению с культурами, содержащими 95% спираль-

ных клеток и 5% кокков [9]. 

Если коккообразная форма этой бактерии 

находится в состоянии ЖННК, то она может быть 

способна установить инфекцию в организме хозяина, 

как это было предложено как Челлини и др. Эти 

данные указывают на то, что ЖННК-формы H. pylori 

могут быть инфекционными, поэтому роль ЖННК-

состояния в этом организме имеет важные 

последствия в эпидемиологии и профилактике 

заболеваний. Мы исследовали способность H. pylori 

вступать в состояние ЖННК как в лабораторных 

условиях, так и в естественной пресноводной среде. В 

последнем случае были также изучены параметры 

окружающей среды, которые могут влиять на потерю 

культивируемости.  

Материалы и методы исследования.  Бакте-

риальные штаммы и условия культуры. Для ру-

тинной культуры H. pylori в колбах для культуры вен-

тилируемых тканей выращивали в пробирке бруцел-

лы, содержащей 5% эмбриональной сыворотки телён-

ка, 10 мг ванкомицина/литр, 5 мг триметоприма/литр, 

и 2500 МЕ полимиксина В/литр. Клетки поддержива-

ли на агаре крови бруцеллы, содержащем 5% эритро-

цитов овец и те же антибиотики. Во всех случаях 

клетки инкубировали при температуре 37°C в усло-

виях 100%-ной влажности и 5%-ной атмосферы CO2. 

Для лабораторных исследований клетки H. pylori вы-

ращивали в течение 18 часов в бульоне и разбавляли 

1:100 в свежей жидкой среде. Пробы отбирали через 

определённые промежутки времени, определяли оп-

тическую плотность при 550нм, культивируемость, 

жизнеспособность и морфологическое распределе-

ние. 

Мембранные диффузионные камеры. Воду 

собирали из ручья, фильтровали через фильтр разме-

ром 0,2 м и впоследствии подвергали автоклавной 

очистке. Культуры были разбавлены в этой стериль-

ной воде ручья таким образом, что конечная концен-

трация составляла от 105 до 106 КОЕ/мл. Аликвоты 

[25 мл] использовались для заполнения 30 мл стериль-

ных мембранных диффузионных камер, которые бы-

ли оснащены поликарбонатными фильтрами диамет-

ром 76 мм и размером 0,2 м. Камеры подвешивались 

к плавучему устройству и закреплялись в потоке на 

глубине около 0.3 м. Отбор проб проводился путём 

удаления одной или двух камер в каждой точке вре-

мени и изучения ячеек внутри. Ни в коем случае вре-

мя от взятия пробы до анализа не превышало 30 мин. 

Культивируемость клеток. Суспензии клеток 

из мембранных диффузионных камер серийно разбав-

ляли в стерильной ручьевой воде и наносили на бру-

целлы кровяного агара. Клетки считались некульти-

вируемыми при обнаружении 10 КОЕ/мл. Обнару-

женные колонии были подтверждены как H. pylori 
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путем прививки к наклонам мочевинного агара и ис-

следованы на предмет производства уреазы. 

Целесообразность и морфологическое опреде-

ление. Жизнеспособность и морфологию определяли 

по окрашивающим клеткам с набором бактериальной 

жизнеспособности ЖИВОЙ/МЁРТВЫЙ подсветки в 

соответствии с указаниями производителя. Вкратце, 

этот набор использует SYTO 9 и йодид пропидия для 

дифференцировки клеток с неповреждёнными (жи-

вые организмы) и скомпрометированными (мёртвые 

организмы) мембранами. Образцы подсветки были 

отфильтрованы на чёрные поликарбонатные фильтры 

размером 0,2 м при слабом освещении. Клетки про-

сматривались с помощью эпифлуоресцентного мик-

роскопа (модель Олимпа BX51) с соответствующим 

фильтрующим кубом, при этом во всех случаях под-

считывалось не менее 30 полей или 300 клеток. Изоб-

ражения были получены с помощью камеры Spot-

CAM и соответствующего программного обеспече-

ния. 

Условия реанимации. Клетки ЖННК, удаленные 

из экологических камер, были наложены на агар кро-

ви с 200 U каталазы или были подвергнуты тепловому 

шоку и были покрыты бруцелловым агаром крови. 

Статистический анализ. Линейная регрессия 

была выполнена с помощью программного обеспече-

ния Prism 2.01 для определения статистически значи-

мых изменений морфологического распределения в 

пределах отдельных периодов выборки. Данные об 

экологических параметрах были построены и преоб-

разованы в журнал для достижения нормальности. 

Была проведена ранговая корреляция коэффициентов 

Спирмена [32] для определения корреляции каких-

либо параметров окружающей среды с изменением 

продолжительности культивирования клеток в окру-

жающей среде. За этим следовала последовательная 

корректировка Бонферрони [27]. Кроме того, был 

проведён стандартизированный многократный рег-

рессионный анализ для определения того, являются 

ли какие-либо параметры окружающей среды при-

чиной вариаций в культивируемости клеток в окру-

жающей среде. Статистические испытания парамет-

ров окружающей среды проводились с использова-

нием программного обеспечения 8.2. 

Результаты и обсуждение исследования. Не-

смотря на то, что в центре внимания многих исследо-

ваний H. pylori находились вопросы культивации, ни 

в одном из них не рассматривались вопросы культи-

вации в потенциальном природном водоёме, напри-

мер, в пресноводной среде. Кроме того, не сообща-

лось о каких-либо исследованиях, в которых проводи-

лось бы различие между потенциальной пригоднос-

тью и жизнеспособностью той или иной популяции. С 

помощью анализа жизнеспособности ЖИВОЙ/ 

МЁРТВЫЙ подсветки были изучены их пригодность 

и жизнеспособность в ячейках, инкубированных как в 

лабораторных условиях, так и в естественном пресно-

водном водоёме. Хотя использование многократного 

анализа жизнеспособности предпочтительно (см., 

например, ссылку 19), другие исследованные нами 

анализы, такие как 5-циано-2,3-дитолилтетразолий-

хлорид (CTC) анализа Родригеза и др. [28] и анализа 

чувствительности субстрата Когуре и др. [16], не по-

казали хороших результатов при применении к H. 

pylori. Тем не менее, Булос и др. сообщили, что коли-

чество жизнеспособных бактерий подсветки сопоста-

вимо с количеством бактерий, присутствующих в 

питьевой воде, полученных с помощью CTC-анализа. 

Тем не менее, жизнеспособные подсчёты, определён-

ные с использованием пятна подсветки в клетках, 

подвергшихся стрессу от хлора, по сообщениям, были 

выше, чем те, которые наблюдались при анализе ЦТК. 

Авторы признают, что гранулы формазана CTC были 

очень малы в клетках, подвергшихся стрессу, что 

указывает на различия в пятнах. Далее - более того, 

обратная транскрипция-ПЦР стала общепринятым 

методом определения жизнеспособности клеток, так 

как период полураспада бактериальной мРНК состав-

ляет порядка минут [10]. Наши исследования H. pylori 

в окружающей среде позволяют предположить, что в 

дополнение к получению положительных результатов 

при анализе подсветки клетки ЖННК продолжают 

транскрибировать несколько генов, в том числе и те, 

которые, как известно, являются детерминантами ви-

рулентности (неопубликованные данные). 

В наших лабораторных исследованиях было об-

наружено, что культивируемость клеток снижается до 

10 КОЕ/мл после ca. через 10 дней, хотя большая по-

пуляция жизнеспособных клеток продолжала присут-

ствовать (рис. 1А). Это свидетельствует о том, что в 

жидкой культуре в лаборатории H. pylori переходит в 

состояние ЖННК с возрастом клеток. Эти результа-

ты, показывающие потерю культивационности и мор-

фологические превращения, согласуются с данными, 

опубликованными Бенисия и др. [3] и Катренич и 

Макин [6] для H. pylori и Alonso и др. [1] для клеток 

Campylobacter coli. Тем не менее, наше исследование 

является первым, которое показывает, что жизнеспо-

собность сохраняется в H. pylori, несмотря на эту по-

терю культивируемости. Помимо сохранения жизне-
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способности, клетки также поддерживали постоян-

ную оптическую плотность (рис. 1А), что указывает 

на то, что лизис клетки не наступил.  

 

Также была исследована морфология клеток, так 

как они теряют свою культурологическую способ-

ность. Опять же, результаты соответствовали ранее 

опубликованным исследованиям [3, 6] в том, что по 

мере потери культивируемости в лаборатории про-

цент стержней снижался, а процент кокков увеличи-

вался (рис. 1B). Эти данные свидетельствуют о том, 

что по мере снижения культивируемости клетки H. 

pylori переходят из культивируемых стержней в не-

культивируемые кокки, возможно, проходя через 

форму O-U в качестве промежуточной стадии. По-

скольку жизнеспособность сохраняется, это позво-

ляет предположить, что клетки подвергаются морфо-

логическому преобразованию из стержней в кокки по 

мере того, как H. pylori переходит в состояние ЖННК. 

Это изменение в морфологии также наблюдалось как 

в лабораторных условиях, так и в окружающей среде 

для других видов бактерий, попадающих в состояние 

ЖННК [25]. Однако, когда процент стержней был 

небольшим по сравнению с процентом кокки, культи-

вируемость оставалась на уровне ca. 107 в течение 

приблизительно 6 дней. Эта большая культивируемая 

популяция кокков предполагает, что кокки могут 

быть как культивируемыми, так и некультивируемы-

ми. Важно также, что ca. 33% кокков, наблюдаемых в 

некультивируемой популяции в наших различных ис-

следованиях, дали положительные результаты в ана-

лизах подсветки. Хотя некоторыми исследователями 

было высказано предположение, что кокки являются 

смертельной формой H.pylori, наши исследования де-

монстрируют жизнеспособность некультивируемых 

кокки. 

 

 

Исследования, проведённые в лаборатории цен-

ны, но не могут воспроизводить окружающую среду 

бактериальные клетки могут подвергаться воздейст-

вию в природе. Поскольку эпидемиологические дан-

ные подтверждают фекально-оральный путь передачи 

H. pylori [12-14, 22], естественным резервуаром для 

этого организма может быть пресноводный организм. 

Используя мембранные диффузионные камеры, клет-

ки H. pylori подвергались воздействию естественной 

среды ручья, в то время как за их культивацией, жиз-

неспособностью и морфологическими изменениями 

осуществлялся мониторинг. В этих речных водах 

культивируемость клеток H. pylori со временем сни-

жалась, достигая некультивируемости менее чем за 6 

- около 70 часов. Несмотря на потерю культивируе-

мых клеток во всех условиях окружающей среды, 

большое количество клеток оставалось жизнеспособ-

ным, о чем свидетельствуют результаты анализа под-

светки. Напр., клетки, взвешенные в воде ручья 9°C, 

потеряли культурологическую жизнеспособность на 
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42 ч, и, тем не менее, около 1,6 106 клеток/мл остались 

жизнеспособными (рис. 2). Это говорит о том, что по 

аналогии с результатами, полученными в наших 

лабораторно-риториальных исследованиях, H. pylori 

переходит в состояние ЖННК в естественной среде. 

Именно этот быстрый вход в состояние ЖННК может 

объяснить общую неспособность изолировать клетки 

H. pylori от окружающей среды. Lu и др. [20] недавно 

сообщили об изоляции клеток H. pylori из необра-

ботанных городских сточных вод, взятых с ноября по 

декабрь в Мексике, с применением иммуномагнитной 

сепарации перед культурой. Их успех, возможно, 

объясняется высоким уровнем распространенности 

H. pylori в исследуемом районе (74%), вероятностью 

того, что клетки были введены в сточные воды лишь 

незадолго до их выделения, а также низкой темпера-

турой в течение этого сезона. Наши результаты (рис. 

3) показывают, что H. pylori способен оставаться 

культивируемым в естественных водах в течение 2-3 

дней при низкой температуре. 

 

 
В то время как значительная часть популяции 

клеток давала отрицательные подсветки – отрица-

тельные результаты во всех экспериментальных ис-

следованиях, около 10% (105-106) клеток оставались 

жизнеспособными. Удивительно, но анализ линейной 

регрессии показал, что по мере потери культивируе-

мости не происходило статистически значимых изме-

нений ни в одном из периодов отбора проб в процент-

ном отношении жизнеспособных стержней, форм O-

U или кокки. Рисунок 2 является репрезентативным 

для всех результатов экологических исследований и 

показывает постоянство этого числа для каждого мор-

фотипа. Эти результаты отличаются от наших лабора-

торных данных и данных ранее опубликованных ис-

следований и позволяют предположить, что при входе 

в состояние ЖННК в окружающей среде в клетках H. 

pylori не наблюдается морфологической конверсии. 

Поэтому в окружающей среде в состоянии ЖННК мо-

гут присутствовать все морфологические формы этой 

бактерии. Исходя из исследований морфологического 

преобразования V. vulnificus в состоянии ЖННК [25], 

можно ожидать, что по мере того, как H. pylori входит 

в состояние ЖННК, преобладающей морфологией 

будет морфология кокки. Однако было установлено, 

что в популяции некультивируемых клеток помимо 

кокков присутствуют большие популяции жизнеспо-

собных бацилл и форм O-U (рис. 2). Этот вывод 

согласуется с данными нашей лаборатории, которые 

показывают, что клетки могут существовать во всех 

морфологиях в культивируемых и некультивируемых 

состояниях.  

Связь между температурой и культивацией была 

предложена Зольтешем [33], так как было установле-

но, что клинические изоляты и штаммы типа H. pylori 

дольше выживают во время транспортировки при 

температуре ниже 15°С. Наличие такой связи между 

температурой и культурируемостью было также пред-

ложено, когда было замечено, что клетки H. pylori 

дольше остаются культивируемыми в питательной 

среде, инкубируемой при температуре 4°C, по сравне-

нию с результатами, полученными при 25, 40 и 42°C 

[15]. Было также обнаружено, что 99% клеток сохра-

няли дыхательную активность в течение, по крайней 

мере, 250 дней при 4°C, и что вся дыхательная актив-

ность была потеряна через 24 часа при 37°C [11]. 

Когда клетки H. pylori в наших исследованиях были 

помещены в естественную среду в течение 1 года, вре-

мя, в течение которого они оставались культивируе-

мыми, изменилось (рис. 3). В этих сезонных исследо-

ваниях температура воды варьировалась от 9 до 23°С. 

В целом, клетки оставались культивируемыми доль-

ше в более прохладной (20°С) воде, чем в более тёп-

лой (20°). В течение каждого периода отбора проб из-

мерялись уровни растворённого кислорода, pH, тем-

пературы, мутности, аммиака и фосфатов. В таблице 

1 приведены средние значения измерений по каждому 

исследованию. 

Для определения корреляции между количест-

вом часов, в течение которых клетки H. pylori куль-

тивировались в окружающей среде, и измеренными 

параметрами окружающей среды использовался ран-

говый коэффициент Спирмена. Было установлено, 

что существует существенная корреляция между тем-

пературным (руп. 0,82857; P 0,05) и фосфатным (руп. 

0,94286; P 0,05) уровнями и культивационностью в 

окружающей среде. Однако при последовательной 

корректировке Бонферрони было обнаружено, что 
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статистически значимой корреляции между этими па-

раметрами окружающей среды и культивационнос-

тью не было. Кроме того, был проведён многократ-

ный регрессионный анализ для определения того, 

объясняет ли какой-либо один из параметров окру-

жающей среды изменение в степени технологичнос-

ти. Было установлено, что ни один из параметров не 

соответствует статистически значимому уровню 

вклада в повышение пригодности H. pylori к исполь-

зованию в окружающей среде. Поскольку наши ис-

следования проводились в небольшом естественном 

потоке пресной воды, присутствовало много перемен-

ных, которые невозможно было учесть или контроли-

ровать, включая сброс строительного мусора в поток 

в течение двух периодов отбора проб, а также утечку 

сточных вод в течение ещё одного периода отбора 

проб. Несмотря на то, что в наших исследованиях 

предлагается возможность взаимосвязи между темпе-

ратурой и/или уровнем фосфатов и их культивацией, 

для подтверждения такого вывода может потребова-

ться проведение более масштабного исследования. 

Таблица 1 

Средние значения параметров окружающей среды, измеренные в ходе каждого исследования 

Месяц 

Результаты 

Температура  

воды (°С) 

Аммиак 

(мг/литр) 

Растворённый 

кислород (мг/литр) pH 

Фосфат 

(мг/литр) 

Мутность 

(ЕОФ*) 

Ноябрь 10 0.04 2.4 6.6 0.51 44 

Февраль 9 0.13 8.7 7.4 0.21 82 

Апрель 16 0.16 5.1 6.6 0.22 14 

Август 22 0.61 3.6 6.8 0.11 114 

Август 23 0.10 2.9 6.9 0.19 4.7 

Сентябрь 20 0.38 3.8 7.0 0.20 79 

*ЕОФ- единица ослабление форазина. 

Заключение. Было показано, что некоторые ви-

ды бактерий, которые попадают в состояние ЖННК, 

восстанавливаются и становятся культивируемыми 

после изменения обычных условий культивирования. 

Клетки V. vulnificus восстанавливаются через повы-

шение температуры [25], в то время как Campylobac-

ter jejuni требует прохождения через зародышевые 

яйца [8]. В настоящее время не определены методы 

реанимации для H. pylori. Клетки, вошедшие в состоя-

ние ЖННК в окружающей среде, подвергались воз-

действию различных условий реанимации и исследо-

вались на предмет роста. Рост не наблюдался ни при 

каких условиях, и попытки реанимации этого орга-

низма продолжаются в нашей лаборатории. 

Это первое исследование, изучающее жизнеспо-

собность H. pylori как в лабораторных условиях, так и 

в природной среде, так как при этом теряется культи-

вация. Наши данные позволяют предположить, что H. 

pylori способен войти в состояние ЖННК по мере 

старения клеток в лаборатории или воздействия ес-

тественной, пресноводной среды. Клетки претерпели 

переход от культивируемых стержней к преимущест-

венно некультивируемым коккам по мере того, как 

они вошли в состояние ЖННК в лабораторных усло-

виях; однако в естественной среде такого морфологи-

ческого перехода не наблюдалось. Таким образом, H. 

pylori, по-видимому, существует во всех морфологи-

ческих формах в окружающей среде. Кроме того, 

наши исследования позволяют предположить, что 

воздействие окружающей среды может побудить этот 

организм войти в состояние ЖННК и пребывать в 

окружающей среде до тех пор, пока он не вступит в 

состояние пригодного хозяина. По этой причине важ-

но учитывать это состояние выживания H. pylori в 

естественной среде. 
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