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В В Е Д Е Н И Е 

Директивами ХХШ съезда КПСС по пятилетнему плану 
•развития лародного' хозяйства СССР на 1966—1970 годы 
предусматривается дальнейшее значительное увеличение про
изводства продовольственных товаров, в том числе продук
ции виноградарства и виноделия. 

Молдавская республика занимает ведущее место в стране 
по производству вин. На ее территории находится четвертая 
часть всех виноградных насаждении Советского Союза. К 
концу предстоящего пятилетия площадь виноградников в рес
публике увеличится на 80 тыс. га, что позволит в 1970 г. со
брать более миллиона тонн винограда. Соответственно на
много возрастет выработка виноматерналов. 

В Молдавии, благодаря разнообразию почвснно-клпмати-
ческих условии, выпускаются вина почти всех типов. Однако, 
основным направлением виноделия республики является про
изводство столовых вин. Эти вина весьма часто подвергаются 
бутылочным помутнениям, причиной которых являются, глав
ным образом, пленчатые дрожжи. Развиваясь в бутылочных 
винах, без свободного Доступа воздуха, эти дрожжи не вы
зывают значительных химических изменений в составе вина, 
изменяя лишь его внешний вид. Это приводит к снижению ка
чества вина, дополнительной обработке его с затратой труда 
и -материалов (И. Циммерман — 1938, Н. Ф. Саенко с 
•соавт. — 1939, 1944, 1956, 1957, 1959, Л. Н. Нечаев — 1939, 
1950, Е. Мнпарик — 1960, 1963 и др.). 

Попадая в столовые вина, пленчатые дрожжи при доступе 
воздуха или при достаточном количестве растворенного кис
лорода, очень быстро размножаются, образуя пленку на по
верхности вина, так называемую «цвель». Это заболевание 
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ведет к существенным изменениям в химическом составе ви
на (Мульдср, 1855, Л. Пастер, 1866, Р. Кох, 1899, Г. Шан-
дерль, 1936, Е. Пейно, 1957, И. Ван-Циль, 1958, М. Кикнаве-
лидзе, 1961 и др.). 

В литературе довольно широко освещены вопросы измене
ния содержания этилового спирта и органических кислот под 
влиянием жизнедеятельности пленчатых дрожжей в, вине. 
Однако такие важные для вкуса и внешнего вида вин компо
ненты, как эфиры, высшие спирты, летучие кислоты, дубиль
ные и красящие вещества, почти не изучались. 

Пленчатые дрожжи широко распространены в природе. 
Исследователи, изучавшие эпифптную микрофлору, а также 
дрожжевую микрофлору соков и вин, встречали и описывали 
пленчатые дрожжи (Л. Пастер, 1876, Ганзен, 1881, В. И. Ку
дрявцев, 1935, 1954, Л. М. Шумаков, 1948, 1953, Е. П. Квас
ников с соавторами, 1948, 1950, 1953, Н. К. Л\огилянский, 
1956, Г. И. Мосиашвили, 1956, Н. И. Ссрбннова, 1958, Л. В. 
Тюрина, 1957, 1959, Н. М. Трофименко, 1959, Ж. Риберо-
Гайон, 1958, 1960, Э. Минарик, 1960, 1961, 1963, П. Н. Унгу-
рян, 1960, А. В. Шахсуварян, 1960, В. Журавлева, 1960, 
М. Мавлани, 1961 и др.). Л1икрофлора вин разных географи
ческих районов (по данным ряда авторов) существенно отли
чается по видовому составу. Так, например, в условиях Сред
ней Азии заболевания вин «цвелью» очень редки. Это объяс
няется низким содержанием пленчатых дрожжей на вино
граднике, вследствие засушливого климата. В Молдавии же 
«цвель вина» является весьма распространенным заболева
нием, что и побудило нас провести изучение пленчатых дрож
жей Молдавской республики. Подобные исследования к Мол
давии ранее не проводились. 

Задачей наших исследований явилось изучение морфоло
гических, культуральиых, физиологических и биохимических 
свойств свежевыделенпых штаммов пленчатых дрожжей, рас
пространенных на ягодах различных сортов винограда, обо
рудовании винодельческих заводов и в столовых винах. Одно
временно изучалось влияние представителей различных ви
дов пленчатых дрожжей на изменение химического состава 
пин, а также еппртоустойчивость, кислотоустойчнвость и 
сульфитоустойчивость этих дрожжей. Испытывались антисеп
тические свойства новых консервантов (пирэф и сорбпновая 
кислота), устанавливались наиболее эффективные дозировки 
их в борьбе с пленчатыми дрожжами в виноделии. 
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Решение поставленных задач позволит предохранить су
хие вина от заболеваний, связанных с развитием этой груп
пы дрожжей, а, следовательно, сохранить высокое качество 
получаемых в Молдавии столовых вин. 

/МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория Молдавской республики, несмотря на сравни
тельно небольшие размеры, характеризуется чрезвычайно 
разнообразными природными условиями. Учитывая это и 
стремясь возможно полнее охарактеризовать состав пленча
тых дрожжей Молдавии, мы проводили сбор образцов в трех 
основных природных зонах республики: северной (колхоз 
им. Ленина Тырновского района), центральной (Молдавский 
научно-исследовательский институт садоводства, виноградар
ства и виноделия и экспериментальная база Молдавской 
Академии наук) и южной (совхоз «Чумам» Катульского 
района). 

Отбор проб проводился по следующей методике. ЯгохТЫ 
винограда отбирались в стерильный мешочек, раздавлива
лись и сок, с соблюдением всех правил асептики, собирался 
в стерильную колбочку. Находящиеся на ягоде дрожжи по
падали в сок и через некоторый промежуток времени прояв
ляли себя брожением пли образованием пленки. В некоторых 
случаях рост пленки начинался только после прекращения 
брожения сока. Из появившихся пленок изолировались от
дельные штаммы посевом в чашки Петри па агаризировач-
ный виноградный сок. 

Для выяснения видового состава пленчатых дрожжей, ин
фицирующих винодельческие производства, отбирались про
бы с оборудований, коммуникаций и тары. Пробы (смывы н 
«соскребы») помещались в жидкое сусло, из которого описан
ным уже методом велась изоляция отдельных штаммов изу
чаемой группы дрожжей. 

Для установления видового состава дрожжей в винах 
Молдавии отбирались пробы из здоровых, помутневших и 
больных вин, приготовленных в различных районах нашей 
республики. Отобранное стерильной пипеткой вино высева
лось в пробирку с виноградным соком и, после появления 
пленок, из него изолировались чистые культуры пленчатых 
дрожжей тем же методом. 
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Идентификация выделенных чистых культур пленчатых 
спорообразующпх дрожжей проводилась по методике В. II. 
Кудрявцева (1954), а нсспорообразующих — по Лоддср и 
Крегер-ван Pitii (1952). 

Болезнь «цвель вина» изучалась путем искусственного за
ражения сухих белых и красных вин чистыми культурами 
дрожжей трех видов, выделенных нами с поверхности ягод 
винограда и вин (Hansenula anomala, шт. 166ь Picliia alco-
liolophila, шт. 25i Candida mycoderma, шт. 3i), а также спон
танными пленчатыми дрожжами, состоявшими из ассоциа
ции 2 видов: Candida mycoderma и Picliia alcoholophila *). 
Влияние спирта, кислотности, сернистого ангидрида, а также 
новых консервантов — пирэфа и сорбпновой кислоты на 
пленчатые дрожжи в вине изучалось на тех же штаммах. 

Опыты по выявлению химических изменений, происходя
щих в вине в результате заболевания его «цвелью», проводи
лись на сухом белом стерильном вине в неполных колбах для 
лучшей аэрации дрожжей. Красное вино, используемое » 
опытах, подвергалось холодной стерилизации (пропускалось 
через стерилизующие пластины) с целью сохранения крася
щих веществ. Спонтанные дрожжи изучались на вине, пропу
щенном через фильтрпластины, в стеклянных 10-литровых 
баллонах, то есть в условиях, приближающихся к производ
ственным. Колбы и баллоны были закрыты ватными пробка
ми и находились в оптимальных для развития пленчатых 
дрожжей температурных условиях 25—27°С. Химические из
менения изучались спустя 2, 4, 6 и 8 месяцев с начала опыта. 
в динамике или одноразово — после окончания опыта, в за
висимости от поставленной цели. 

Вино анализировалось с помощью следующих методов 
исследования. Титруемая кислотность, летучие кислоты, экс
тракт, средние эфиры, сумма дубильных и красящих веществ 
и сернистая кислота (общая и свободная) определялись ме
тодами, описанными Л. М. Фроловым-Багреевым п Г. Г. Лга-
бальянцем в книге «Химия вина» (1951). Спирт определялся 
в отгоне из вина стеклянным спиртометром класса 0,1 (Гос. 
стандарт 5665—58, Москва, 1959). Глицерин — йодшжиелог-
пым методом, предложенным Л. П. Смирновой и Н. Л. Эски-
ной (1962). Альдегиды определялись в отгоне йоднометриче-
ским методом, модифицированным Н. Ф. Саепко. 

*) Спонтанные пленчатые дрожжи были взяты на производстве 
из вин, больных «цвелью». 
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Энидип — на фотоэлсктроколорпметрс по методике Дур-. 
мишндзе (1952) в модификации В. Н. Ннкандровой. Коли
чество углекислого газа измеряли прибором карбометром 
(экспресс-анализатор на ССЬ), рН — потенциометром ЛП-5. 
Растворенный п вине кислород — на полярографс LP-G0 
ЧССР (Б. В. Липис, 1959). Органические кислоты (винная, 
лимонная, яблочная, молочная и янтарная) определяли ка
чественно методом круговой хроматографии па бумаге, опи
санным чехословацкими исследователями Хейсом и Ма
йском (1959). 

На газовом хроматографе УХ-1 определялись эфиры, выс
шие спирты и летучие кислоты. Анализ протекал при сле
дующих условиях: газ — носителем был гелии со скоростью 
движения 80 мл/сек при давлении газа па входе в колонку 
1,1 атм. и па выходе из нее 0,3 атм. Носителем жидкой фазы 
пли твердым носителем служил порошок огнеупорного диа-
томптового кирпича с величиной зерен 0,25—0,5 мм. В каче
стве неподвижной фазы использовался триэтаполампн. Тем
пература разделения высших спиртов и эфнров — 85°С. Ле
тучие кислоты разделялись при 150°С. 

Хроматографированшо предшествовала подготовка образ
ца, которая сводилась к концентрированию его для повыше
ния чувствительности анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЕНЧАТЫХ ДРОЖЖЕН, 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА ВИНОГРАДНИКАХ И В ВИНАХ 

Для характеристики пленчатых дрожжей, находящихся 
на виноградниках, мы отбирали листья, зеленые грозди и 
спелые ягоды на виноградных кустах в период их вегета
ции с нюня по октябрь. В литературе имеются данные об 
увеличении количества винных дрожжей на ягодах виногра
да к моменту его созревания и сбора. Мы наблюдали эту за
кономерность и у пленчатых дрожжей. На виноградном кусте 
в период его вегетации представлены следующие 4 вида: 
Candida krnsei (Cast.) Berkhont, 1923, Hansenula anomala 
(Hansen) Sydow, 1919, Pichla alcohotophila Klocker, 1912, Pichia 
membranaefaeiens Hansen, 1904 (табл. 1). 
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Т а и л it ц ;i 1 

Tiu.ioimii соетан пленчатых дрожжей на листьях и ягодах 
виноградного куста в период его вегетации 

-Месяц В и д Количество 
штаммов 

Июнь 

Июль 

Сентяопь 

Октиор!. 

Pichia alcoholophila 
Pichia sp. 

Pichia membra naefaciens 
Pichia sp. 
Candida krusei 

Hansenuta anomala 

Candida krusei 

Piciiia membranaefaciens 

Picliia sp. 

l't 

35 

1 

1 

Ilansenula anomala 
Candida krusei 
Picliia alcoholophila 
Pichia sp. 

В целях установления видового состава пленчатых дрож
жей, встречающихся в винах Молдавии, нами были исследо
ваны 128 образцов столовых вин. Из них было изолировано 
89 штаммов, которые отнесены нами к Candida mycodcrma 
(Reess), 1870, Picliia alcoholophila Klocker, 1912, Pichia mem
branaefaciens Hansen, 1904. 

К этим же видам отнесены пленчатые дрожжи, изолиро
ванные из проб, отобранных с предметов оборудования вин-
заводов, тары и коммуникации (табл. 2). 



Т а и л и ц а 2 

Шгдовсп состав пленчатых дрожжей на различных объектах виноделии 

.Место выделения 
культуры 

Ягоды н лисп .я Candida krusei ЛЗ 
винограда Hansenula anomala l(i 

Pichia alcoliolopliila 2 
Pieliia membranaefaciens 2 
Pichia sp. 

В it и о 

Предметы 
И тара 

Candida mycoderma 
Pichia alcoliolopliila 
Pichia membranaefaciens 
Pichia sp. 

оборудования Candida mvcodcrma 
Pichia sp. 

41 
8 
о 

3S 

G 
10 

Данные таблицы 2 показывают, что только дрожжи рода 
Pichia распространены на всех изучавшихся объектах. На 
ягодах и листьях винограда преимущество составляют аспо-
рогенпые дрожжи Candida krusei и спорообразующпе — Нап-
senula anomala, которые обладают способностью усваивать 
углеводы не только путем окисления, но и брожения. Пред
меты винодельческого оборудования и вина инфицированы, 
в основном, аспорогениымп дрожжами Candida mvcodcrma и 
спорообразующими — рода Pichia, которые обладают стро
гим окислительным метаболизмом. Пленчатые дрожжи попа
дают в вина двумя путями. Они могут остаться в вине после 
выбражнвания, как часть эпифптнон микрофлоры винограда, 
а также в результате контакта с инфицированным оборудо
ванием и тарой на производстве. Однако, учитывая видовой 
состав пленчатых дрожжей, распространенных в винах, мож
но предположить, что главная роль в его составе принадле
жит дрожжам, инфицирующим винодельческие предприятия. 

Изучение физиологических свойств пленчатых дрожжей 
показало, что виды внутри одного рода (и штаммы внутри 
одного вида) отличаются между собой не только по усвоению 
тех источников углерода, которые применялись для таксоно
мического разделения дрожжей (по Лоддер и Крегер-ван 
Рий, 1952 п по В. И. Кудрявцеву, 1954), но также и других 
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штаммов 



углсродосодержащпх веществ, использованных дополни
тельно. 

Так, наибольшее количество штаммов, изолированных с 
виноградного куста, отнесено нами к Candida krusei. Соглас
но систематике Лоддер и Крегер-вап Рип (1952), все эти 
штаммы идентичны (по наличию брожения и окисления глю
козы и по отсутствию брожения и окисления галактозы, са
харозы, мальтозы н лактозы). Однако, изучение ассимиляции 
33 источников углерода позволило выявить некоторые разли
чия в окислении отдельных Сахаров (1-сорбозы, целлабио
зы, 1- и d-арабпнозы, d-ксплозы) п органических кислот 
(яблочной, винной, лимонной и щавелевой). Определились 
группы штаммов с различной способностью 'к ассимиляции 
d-ксилозы, щавелевой кислоты. Отдельные штаммы по-раз
ному усваивают винную, лимонную и яблочную кислоты, 
1- 'и d-формы арабннозы и др. 

Большая группа штаммов, изолированных из столовых 
вин, отнесена нами к Candida mycoderma. Все эти штаммы 
по систематике Лоддер и Крсгер-ван Рий (1952) идентичны. 
Однако изучение большого числа источников углерода вы
явило некоторые особенности. Все штаммы составили две-
группы по усвоению целлабиозы и d-ксилозы. Что касается 
остальных изучаемых углеводов (1-сорбоза, трегалоза, d-раф-
финоза, декстрин, крахмал, инулин, 1- и d-арабнпоза, d-рибо-
за и целлюлоза), они, как правило, дрожжами этого вида не 
усваиваются, за исключением отдельных штаммов. 

Результаты, полученные при установлении способности 
дрожжей Hansenula anomala усваивать исследуемые источ
ники углерода, соответствуют литературным данным (В. П. 
Кудрявцев, 1954). 

Необходимо подчеркнуть, что все исследуемые штаммы 
усваивают путем окисления трегалозу, целлабиозу, как пра
вило, крахмал, d-рибозу и фумаровую кислоту. Не усваивают: 
1-сорбозу, 1-рамнозу, целлюлозу и щавелевую кислоту. 

Физиологические признаки дрожжей рода Pichia также 
соответствуют литературным данным (В. II. Кудрявцев, 
1954). Однако имеются некоторые расхождения в усвоении 
органических кислот. Дрожжи Pichia membranaefaciens, в 
противоположность типичным культурам, не ассимилируют 
лимонной кислоты, a Pichia alcoholophila — винной. Дрожжи 
обоих видов усваивают фумаровую и не усваивают — щаве
левой кислоты. Остальные источники углерода (1-сорбоза, 
трегалоза, крахмал, d-рибоза, 1-рамноза, целлюлоза), а 
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также нитратная форма азота, за исключением целлабиозы и 
(\тН4)г S0 4 , не усваиваются дрожжами рода Pichia. 

Нам удалось установить коррелятивную связь между ас
симиляцией спиртов (глицерина, машшта, сорбита) и молоч
ной кислоты у дрожжей рода Pichia и Candida mycoderma, изо* 
лпрованных из столовых вин. При ассимиляции дрожжами 
глицерина и молочной кислоты, не усваиваются маннпт и сор
бит. При отсутствии ассимиляции глицерина, не усваивается 
и молочная кислота, в противоположность маннпту и сорби
ту (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 
Коррелнтпнпая связь в ассимиляции спиртов и молочной кислоты 

у дрожжей, изолированных из столовых вин 

В и д 

Pichia inciribranaefaciens 

Pichia alcoholophila 

Pichia sp. 

Candida mycoderma 

Коли
чество 
1IIT.1MMOB 

•i 

7 
1 

G 
о 

1(5 
12 

глицерин 

+ 

— 

— 

+ 

Ассимиляция 

ман
нпт 

— 

"Г 

— 

+ 

сорбит 

— 

+ 

+ 

+ 

молоч
ная 

кислота 

_i_ 

-ь 

+ 

-'г 

11 р и м о ч а н и е : + ассимилирует 
— не ассимилирует 

Таким образом, штаммы рода Pichia и Candida mycoderma, 
изолированные из столовых вин, можно разделить на две 
группы: ассимилирующие глицерин и молочную кислоту, без 
усвоения машшта и сорбита и не усваивающие глицерин и 
молочной кислоты с ассимиляцией машшта и сорбита. 

Штаммы рода Pichia, изолированные с листьев и ягод ви
нограда, составляют одну группу, т. к. все усваивают глице
рин п молочную кислоту, без ассимиляции машшта и сорбита. 
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Б О Л Е З Н Ь «ЦВЕЛЬ ВИНА» 

Заболевание столовых вин «цвелью» начинается с появле
ния на их поверхности пленки, которая весьма часто состоит 
из ассоциации двух видов или родов пленчатых дрожжей 
(табл. 4) . 

Т я б л н ц ,i 

I!,i,ioimii состав пленок больных «цвелыо» вин 

В и н о 

Гнорнд красный 

Вид дрожжей 

Pichia membranaefaciens 

Pichia alcoholophila 

Pichia alcoholophila 

Pichia alcoholoohila 

Штамм 

54 

Глорид красный 

Ркацители 

Алиготе 

Pichia alcoholophila 

Candida mycoderma 

Candida mvcoderma 

Pichia alcoholophila 

Pichia alcoholophila 

Candida mycoderma 

Candida mycoderma 

Pichia alcoholophila 

Candida mycoderma 

9. 

9, 

9, 

29, 

29.-, 

29., 

294 

32, 

322 

Морфологические различия пленок можно заметить только 
в начале их развития. В дальнейшем пленка настолько утол
щается, что превращается в рыхлую массу. 

В результате длительного нахождения вина под пленкой 
происходят существенные изменения его химического состава 
(табл. 5). 
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Т а б л и ц а 5 

Химические изменения столового белого вина в результате 
заболевании его «цвелью» 

Проводимые исследовании 
вина 

Состав вина 
ч е р с з 

-V ; 0 
опыта 1 *-месяца 

4 
месяца 

(> 
месяцев 

Тнтруомью кислоты, г/л 
Летуч но кислоты, г/л 
С и н р т, об. % 
Глицерин, г/л 
Э ф и р, г/л 
р Н 
Альдегиды, мг/л 
Кислород, мг/л 
Сернистая кислота общая, мг/л 
Сернистая кислота свободная, мг/л 
Органические кислоты 
(хроматографп чески) 
В и н н а я 
Л и м о н н а я 
Я б л о ч н ая 
М о л о ч и а я 
Я и т а р н а я 

3,90 
0.31) 
!),'|2 

0.(582 
0,158 

3/i2 
V i 

1,18 
(I'l.OO 
12,81) 

+ 
•т -

3,50 
1,18 
7,52 

0,С)53 
0,17(1 

3,17 
123,2 

0 
5(!,32 
5,12 

+ 

5.С.2 
3,(53 
3,53 

0,57(5 
0,278 

00,0 
0 

'i(i,08 
5,12 

4,00 
1,82 

0 
0,5(51 
0,3(50 

3,05 
57,2 

<i(>,08 
5,12 

+ 

+ 
II р и м е ч а н и о + наличие кислоты, 

— отсутствие кислоты, 
± незначительное количество 

-Ь 

(следы) 

Опыты с красными винами показали, что пленчатые дрож
жи разрушают красящие вещества (за шесть месяцев с 
174,4 мг/л до 3,3 мг/л) и снижают содержание суммы дубиль
ных и красящих веществ (за шесть месяцев с G40.0 мг/л до 
260,0 мг/л). В результате этих процессов изменяются интен
сивность окраски вина и его цвет. 

Изменения летучих компонентов больных «цвелью» вин 
мы смогли проследить с помощью газового хроматографа 
VX-1. На рисунках 1, 2, 3 представлены хроматограммы эфн-
ров и высших спиртов. Контрольное (здоровое) вино содер
жит 15 веществ: три эфира — этилацетат, бутилацетат, изо-
амилацетат; шесть высших спиртов — вторичный бутапол, 
пропапол, изобутанол, п-бутапол, амиловый оптически актив
ный, изоамиловый. Кроме того, этанол и пятьпендептифициро-
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ванных летучих компонентов. Через 3 месяца хроматограмма 
показывает отсутствие бутилацетата и одного вещества из 
группы неидентифнцироваппых. Спустя 6 месяцев отсутствует 
семь компонентов (бутилацетат, изоамилацетат, н-бутанол и 
четыре из группы неизвестных веществ). Этплацетат и одно 
пендентифицировапное вещество обнаружены в незначитель
ных количествах. 

Во всех опытах (с представителями различных видов плен
чатых дрожжей), как правило, отсутствовала группа веществ, 
к сожалению, неопределенных. В литературе мы не встретили 
подобных исследований, поэтому назвать, что это за вещест
ва пока не представилось возможным. 

Рис. 7. Хроматограмма эфнров н высших спиртов здорового вшга 
(контроль) 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
14 

экстрагент 
этплацетат 
неидентифицировано 
нендентифициропано 
бутилацетат 
нендентифициропано 
этанол 
изоамилацетат 

9 — пторичный иутанол 
10 — проианол 
11 — изобутанол 
12 — неидентифицировано 
13 — неидентифицировано 
14 — н-бутанол 
15 — амиловый оптически 
16 — изоам иловый 

активный' 



Рис. 2. Хроматограмма офнрон и высших спиртов больного «цвелью» 
вина (мороз 3 месяца) 

1 — экстрагент 
2 — этнлацетат 
3 — нендентифицировано 
4 — нендентифицировано 
5 — нендентифицировано 
6 — этанол 
7 — нзоамилацетат 

8 — вторичный бутанол 
9 — нропанол 

10 — пзобутанол 
11 — нендентифицировано 
12 — н-бутанол 
13 — амиловый оптически активный 
14 — пзоамилопый 

Хроматограммы летучих кислот показывают в контроль
ном вине наличие уксусной, изомасляпой, н-масляпон, изо-
валерпановой кислот. В опыте с развитием дрожжей Candida 
mycoderma через б месяцев отсутствовала пзовалериапопая 
кислота, а с развитием Pichia alcoholophila хроматограмма 
показывает н-валернановую кислоту, которая отсутствовала 
в контроле. В остальных опытах качественный состав летучих 
кислот не изменился. 

Химические процессы, которые происходят в больном 
«цвелью» вине, вызывают значительные изменения вкуса и 
внешнего вида вина. Находясь продолжительное время под 
пленкой, оно теряет сортовой букет, приобретает посторонние 
неприятные тона, изменяет окраску и становится, в конце кон
цов, непригодным для употребления. 
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Рис. Л'. Хроматограмма эфнров и высших спиртов больного «цвелью» 

вина (через 0 месяцев) 
1 — экстрагент 
2 - - этнлацетат (следы) 
3 — неидентпфицировано (следы) 
4 — этанол 
5 — вторичный бутанол 

6 — пропанол 
7 — лзобутанол 
8 — амиловый оптически активный 
S — изоамиловый 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЛЕНЧАТЫХ ДРОЖЖЕЙ В ВИНЕ 

Развитие пленчатых дрожжей в вине зависит от ряда фак
торов. Мы изучали влияние спирта, кислотности и сернисто
го ангидрида на эту группу дрожжей. 

Пленчатые дрожжи имеют различную устойчивость к 
спирту. Наиболее спиртоустойчивыми являются дрожжи, вы
росшие спонтанно в условиях винодельческого производства. 
Они не развиваются в вине при 16 об.% спирта. Наименее 
спиртоустоичивы Hansenula anomala, не развивающиеся при 
13 об.% спирта. Этим, по-видимому, можно объяснить то, что 
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нам не удалось выделить их из столовых молдавских вши 
Дрожжи Candida mycoderma и Pichia alcoholophila прекраща
ют развитие при 15 об.% спирта. 

Изучаемые нами виды пленчатых дрожжей являются вы
соко кислотоустойчивыми. Максимальная кислотность столо
вых вин (13—15 г/л винной) не ограничивает их развития. 

По вопросу сульфитоустойчивости пленчатых дрожжей в 
литературе имеются весьма противоречивые мнения. Так, 
М. А. Герасимов (1955) считает, что дрожжи Mycoderma*) 
переносят дозы в 280 мг/л. В работах Шандерля (1960) при
водятся данные о том, что пленчатые дрожжи весьма устой
чивы против сернистого ангидрида, и их развитие нельзя 
устранить даже при наличии в вине 500 мг/л общего содер
жания ангидрида. Однако ряд авторов (Н. И. Сербпнова, 
1958, Д. К- Чаленко, I960 и др.) считает, что эти дрожжи 
очень чувствительны к сернистой кислоте, и что она препят
ствует развитию их в вине. 

Из работы Кильгофера (1963) известно, что антисептичес
кое действие сернистого ангидрида основывается, если не 
исключительно, то преимущественно, на находящейся в вине 
педиссоциированпой сернистой кислоте (H2SO3), а не на ее 
ионах (БОз" и HS0 3 ' ) - Автор указывает па связь этой недис-
социированной кислоты с рН вина. Если при наличии 100 мг/л 
свободного сернистого ангидрида в очень кислом вине с 
рН 2,8 педпссоцнпровапной сернистой кислоты содержится 
около 10 мг, то при рН 3,8 — всего около I мг. Поэтому в 
кислых винах эта кислота является более сильным антисеп
тиком. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что плен
чатые дрожжи в Молдавии не являются сульфитоустойчивы-
мп, и развитие их прекращается уже при сравнительно невы
сокой дозе общей сернистой кислоты (200 мг/л). Наиболее 
сульфптоустойчивыми являются дрожжи, выросшие па вине 
спонтанно. Они не развиваются при содержании общей сер
нистой кислоты 200 мг/л. Виды Candida mycoderma, штамм 3i, 
Picliia alcoholophila, штамм 25,, Hansenula anomala, штамм 1 G6t 
не развиваются уже при 150 мг/л общей сернистой кислоты. 
По-видимому, именно высокая активная кислотность молдав
ских столовых вин является основной причиной того, что плен
чатые дрожжи не развиваются в них при сравнительно невы
сокой дозе сернистой кислоты. Кроме того, следует учпты-

^ L . _ 
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вать недавнее применение в нашей респуолике этой кислоты, 
как антисептика, которая стала широко использоваться в про
мышленном виноделии фактически только с 1945 года. 

БУТЫЛОЧНЫЕ ПОМУТНЕНИЯ СТОЛОВЫХ ВИН 
Помутнения бутылочных вин в Молдавии встречаются 

весьма часто. Нами были исследованы 45 образцов помутнев
ших бутылочных вин из разных районов республики. В 30 об
разцах (т. е. около 70%), помутнение было вызвано группой 
пленчатых дрожжей (табл. 6). 

Попадая в бутылки при розливе вина, пленчатые дрожжи 
без свободного доступа кислорода, пленки, как правило, не 
образуют. .Они не вызывают тех химических изменении, кото
рые наблюдаются при заболевании вин «цвелью». Образуя 

Т а б л к ц а С 

Нндовоп еостак пленчатых дроися»еи, изолированных нз помутневших 
пни различных районов Молдавии 

В и д 
Количество 

выделенных 
штаммов 

В и н о 

Candida mycodcrma 22 Лл и гото 
Фетяска 
Ркацители 
Смесь гибридов красных 
Траминер 
Каберне 
Гибрид розовый 
Гибрид красный 
Смесь европейских 
Белое сухое 

Pichia alcoholophila Смесь европейских 
Гибрид красный 
Смесь красных 

Pichia membranaefaciens 1 Гпбрид розовый 
Pichia sp. 17 Ллптото 

Смесь европейских белых 
Каберне 
Дела вар 
Мускат оттонель 
Гибрид красный 
Смесь европейских белых 
Европейское розовое 
Смесь красных 

|,..Смесь*'розовых 

-££»£.; 



осадок и вызывая помутнение готового продукта, дрожжи пор
тят товарный вид вина, делан его непригодным для реализа
ции. Одной из основных причин, ведущих к дрожжевым по
мутнениям, является насыщение при розливе вина кислоро
дом. Это происходит на автоматических линиях розлива, а 
также через полиэтиленовые пробки, которые не обеспечива
ют герметичность укупорки. Растворенный в вине кислород, 
позволяет дрожжам, попавшим в бутылки, сохранять свою 
жизнедеятельность длительное время. Нам удалось изолиро
вать два штамма дрожжей Candida mycoderma (230i и 2302) 
из вина сорта «Кряца», которое находилось на выдержке 
14 лет. Дрожжи, обусловливающие помутнения столовых бу
тылочных вин, по своим физиологическим свойствам идентич
ны дрожжам, вызывающим заболевание вин «цвелью» и пред
ставлены родом Pichia и Candida mycoderma. 

ПИРЭФ И СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, 
КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ПЛЕНЧАТЫМИ 

ДРОЖЖАЛШ 

Одним из способов стабилизации вина является приме
нение антисептиков (консервантов). Среди большого их коли
чества, испытываемого в последнее время эпологами различ
ных стран, наиболее перспективными зарекомендовали себя 
дпэтпловый эфир пироуголыюп кислоты (пирэф) и сорбино-
вая кислота. Изучение этих антисептиков проводилось, глав
ным образом, с целью применения их для предупреждения 
вторичного забражнвания при производстве полусладких вин. 
В дозах до 200 мг/л пирэфа и 300 мг/л сорбииовой кислоты 
они не вызывают изменения органолептических свойств вина. 
Что касается их консервирующих свойств, то единого мнения 
по этому вопросу нет, так как различные микроорганизмы 
вина по-разному реагируют па действие этих антисептиков. 
В свою очередь эффективность консервирующего действия 
пирэфа м сорбииовой кислоты зависит от содержания в вине 
спирта, сахара, рН, от температуры хранения вина, содержа
ния в нем сернистой кислоты, от количества находящихся в 
вине дрожжевых клеток. 

Антисептическое действие пирэфа и сорбииовой кислоты*) 
*) Диэтиловмн эфир нпроуголыюн кпе.чоты, который мы использова

ли в своей работе, был впервые синтезирован в СССР лабораторпей 
органического синтеза Института химии ЛИ ЛГССР, гдо и получил назва
ние «Пирэф». Сорбнновая кислота была получена из ЧССР. 
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испытывалось нами па различных видах пленчатых дрожжей. 
В целях предохранения столовых вин от бутылочных помут
нении и заболевания «цвелью», устанавливались наиболее 
эффективные дозировки каждого консерванта в отдельности, 
а также в сочетании nxNc сернистым ангидридом (для сниже
ния доз, вносимых консервантов). Изучалась активность 
антисептиков в зависимости от степени осветленпости вина 
(количество в нем дрожжевых клеток). 

В результате проведенных исследований установлено, что 
антисептические свойства пирэфа значительно варьируют в 
зависимости от вида пленчатых дрожжей, количества их 
клеток, находящихся в вине и химического состава вина. Так, 
наиболее устойчивыми являются Pichia alcoholophila, которые 
не развиваются при внесении в вино 400 мг/л пирэфа. Ilanse-
nula anomala и Candida mycoderma не развиваются при со
держании в вине 250 мг/л. Эти высокие дозировки можно сни
зить, применяя совместно два антисептика ппрэф с серни
стой кислотой. Наиболее эффективна обработка предвари
тельно отфильтрованных вин пирэфом в количестве 100 мг/л 
в сочетании с сернистой кислотой в дозе 100 мг/л. Необходи
мо отметить, что одна сернистая кислота (100 мг/л) не предо
храняет столовые вина от развития в них пленчатых дрож
жей. В виду специфичности действия пирэфа (быстрый гид
ролиз в вине), применение его целесообразно только при 
стабилизации бутылочных вин. 

В результате проведенных исследований с сорбиповой кис
лотой установлено, что она даже в больших дозах 1350 мг/л) 
только тормозит развитие пленчатых дрожжей. Стабилизи
ровать столовые вина сорбиповой кислотой можно, только 
применяя ее вместе с сернистой, в количествах 200 мг/л сор
биповой и 100 мг/л сернистой кислоты. 

В виду того, что сорбпновая кислота в винах не гндроли-
зуется, применять ее целесообразно для обработки больших 
партий столовых вин в негерметических резервуарах. 

Одной из основных мер борьбы с изучаемой группой дрож
жей является приготовление столовых вин по предложенной 
П. II. Унгуряном и А. Е. Орешкинон (19G1) технологической 
схеме, которая предусматривает получение малоокисленных 
вин, т. с. вин с низким содержанием кислорода, что препят
ствует развитию пленчатых дрожжей. Сочетание такой техно
логии с применением консервантов и высокой культурой про
изводства сохраняет столовые вина от бутылочных помутне
ний н заболевании «цвелью». 
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в ы в о д ы 
1. Пленчатые дрожжи широко распространены на вино

градниках, оборудовании винодельческого производства к в 
столовых винах Молдавии. Количество их на виноградном 
кусте заметно возрастает к моменту сбора урожая. Попада
ние этих дрожжей в вина происходит двумя путями; с ягодами 
при переработке винограда и при контакте вин с инфициро
ванным оборудованием. 

2. Роды пленчатых дрожжей, встречающиеся на объектах 
виноделия в Молдавии: Candida — 53%, Pichia — 38% и 
Hansenula — 9%. 

3. Виды дрожжей, изолированные из проб, собранных на 
виноградниках, существенно отличаются от видов, изолиро
ванных из столовых вин и винодельческого оборудования. 

Превалирующими видами дрожжей, находящимися на 
ягоде к моменту сбора урожая, являются Candida krusei n 
Hansenula anomala, характерной особенностью которых яв
ляется способность сбраживать сахара. Из винодельческого 
оборудования и вин выделяются дрожжи, относящиеся к ви
дам Candida mycoderma, Pichia alcoholophila n Pichia 
membranaefaciens, которые .характеризуются строгим окисли
тельным метаболизмом. 

4. У дрожжей рода Pichia и Candida mycoderma, изолиро
ванных из столовых вин, установлена сопряженность процес
сов использования ими спиртов и молочной кислоты. Так, при 
ассимиляции дрожжами глицерина и молочной кислоты не 
усваиваются маннпт и сорбит, а при ассимиляции маннита и 
сорбита не усваивается глицерин и молочная кислота. 

5. Заболевание столовых виц «цвелью», вызываемое раз
витием пленчатых дрожжей, сопровождается глубокими хими
ческими изменениями — окислением этилового спирта, орга
нических нелетучих кислот (яблочной, молочной, янтарной, 
лимонной), глицерина, альдегида. При этом исчезает раство
ренный в вине кислород, связывается сернистая кислота, раз
рушаются красящие и дубильные вещества, изменяется со
став летучих компонентов вин. 

6. Методом газовой хроматографии установлено в винах 
больных «цвелью» частичное исчезновение эфиров и высших 
спиртов (бутнлацетата, изоамилацетата, н-бутаиола), а так
же группы неидентнфицироваиных веществ и почти пол
ностью этилацетата. В составе летучих кислот (уксусной, 
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изомасляной, п-масляной, изовалериановон) изменения не
значительны. 

7. Candida mycoderma, Pichia alcoholophila и Pichia raem-
branaefaciens часто вызывают бутылочные помутнения столо
вых вин, при котором существенных химических изменений в 
его составе не происходит — теряется лишь товарный вид. Эти 
виды дрожжей по своим физиологическим признакам иден
тичны пленчатым дрожжам, вызывающим заболевания вин 
«цвелью». 

8. Различные виды пленчатых дрожжей имеют неодинако
вую устойчивость к спирту, наименее спиртоустончивы Hanse-
nula anomala. При благоприятной температуре и доступе кис
лорода они не развиваются при 13 об.% спирта. Дрожжи 
Candida mycoderma и Pichia alcoholophila при этих же усло
виях не развиваются при 15 об. % спирта. Наиболее спирто-
устойчивы пленчатые дрожжи, выросшие в винах спонтанно. 
Они не развиваются при 16 об.% спирта. 

9. Все исследованные пленчатые дрожжи являются кисло
тоустойчивыми. Максимальная кислотность столовых вин 
(13—15 г/л винной) не является препятствием для их раз
вития. 

10. Все виды пленчатых дрожжей не развиваются в вине 
при наличии в нем 200 мг/л сернистого ангидрида. 

1:1. Установлено, что обработка столовых вин новыми кон
сервантами: пирэфом (100 мг/л) при бутылочном розливе и 
сорбиновой кислотой (200 мг/л) при храпении вин в негерме
тических резервуарах с содержанием в винах 100 мг/л серни
стого ангидрида, предохраняет их от бутылочных помутнений 
и заболеваний «цвелью». 

12. Наиболее эффективной мерой борьбы с пленчатыми 
дрожжами в виноделии является приготовление столовых вин 
с низким содержанием растворимого кислорода по специаль
ной технологии, предложенной П. Н. Унгуряном и А. Е. Ореш-
кшюн (19G1), с одновременной обработкой их пирэфом или 
сорбнпозоп кислотой. Большое значение имеет при этом 
также повышение культуры винодельческого производства.. 
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