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ВВЕДЕНИЕ

В процессе своей жизнедеятельности человек 
постоянно соприкасается с миром высших растений. 
В наиболее тесный контакт его организм вступает с рас
тениями, употребляемыми в пнщу. Не удивительно, что 
этн растения неизменно привлекают внимание исследо
вателей, являясь предметом многостороннего изучения.

Большой научный н практический интерес представ
ляет всесторонняя характеристика пищевых растений. 
В настоящее время существует обширная литература об 
их химическом составе, главным образом о веществах, 
имеющих питательную ценность,— белках, жирах, угле
водах, а также об органических кислотах, минеральных 
солях, микроэлементах, о биологически активных вещест
вах — витаминах, ферментах и т. д. В специальной лите
ратуре достаточно представлены сведения о влнянии 
растений, употребляемых впишу (свежих н подвергшихся 
кулинарной обработке), на обмен веществ как здорового, 
так и больного организма. Подобного рода исследова
ния послужили научной основой для разработки норм 
рационального н лечебного питання (Лепорскнй, 1934; 
Беюл и др., 1959, и др.).

В настоящее время биологические науки обогатились 
новой отраслью знаний — учением об антимикробных ве
ществах высших растений. В связи с этим расширяются 
аспекты изучения и растений, употребляемых в пишу.

Интерес к антимикробным веществам растений воз
ник после открытия, сделанного 40 лет назад советским 
ученым Б. П. Токиным, сообщившим о свойстве измель
ченных луковиц чеснока и лука, а затем и других расте
ний (в том числе неповрежденных) продуцировать лету
чие и нелетучие вещества — «фитонциды», которые 
пагубно действуют на различные микроорганизмы. Уче
ние о фитонцидах сыграло видную роль в решении



вопросов, имеющих общебнологическое значение, в част
ности в теоретической разработке некоторых сторон 
взаимоотношения между высшими растениями и микро
организмами. Согласно воззрениям Б. П. Токнна, фитон
циды— это «...продуцируемые растениями бактерицид
ные, фунгицидные, протистоцидные вещества, являющие
ся одним из факторов их иммунитета и играющие роль 
во взаимоотношениях организмов в биоценозах» (То- 
кин, 1967, стр. 9—10).

Учение о фитонцидах тесио связано с другой пробле
мой-учением об антибиотиках, которое, как известно, 
возникло в результате исследования аитагоннстическнх 
взаимоотношений в мире низших растений. Системати
ческая разработка этой проблемы привела к чрезвычай
но ценным практическим результатам — получению мощ
ных лечебных антимикробных препаратов, продуценты 
которых обнаружены среди грибов (пенициллин), а за 
тем среди актиномицетов и других микроорганизмов. 
Понскн новых антибиотиков все более расширялись, и в 
круг внимания исследователей, в качестве возможных 
продуцентов, были вовлечены и высшие растения. Из 
растений, главным образом лекарственных, получено до
вольно много высокоактивных антимикробных препара
тов, из которых некоторые проявляют выраженные 
лечебные свойства, например, повопмапин из зверобоя, 
лютенурин из кубышки желтон п другие (Дроботько и др., 
1958, 1965; Вичканова и Рубинчик, 1964). Таким образом, 
понятия а н т и б и о т и к и  и ф и т о н ц и д ы  в извест
ной степени сблизились. Многие исследователи пользуют
ся обоими терминами как синонимами и антимикробные 
препараты, полученные из растений, называют антибио
тиками. Однако Б П. Токин категорически возражает 
против такого отождествления; он неоднократно подчер
кивает, что фитонциды — понятие значительно более ши
рокое, чем антибиотики Б. П. Токпн (1964) считает, что: 
«С биологической точки зрения антибиотики — это пре
параты, полученные из фитонцидов, причем по своей 
химической природе они могут совпадать с нативными 
фитонцидами или, чаще, являются какими-либо компо
нентами фитонцидного комплекса... Всякий фитонцид 
обладает «антибиотическими» свойствами, по не всякий 
антибиотик является фитонцидом».

Другие авторы придерживаются иной точки зрения.



считая возможным называть антибиотиками только те 
антимикробные вещества, которые образуются микроба
ми. Однако в последнее время все больше голосов разда
ется в пользу того, что между антимикробными вещест
вами микробного и растительного происхождения нет 
принципиальной разницы. Те и другие создаются живой 
клеткой, могут быть выделены из клетки или из продук
тов ее метаболизма, их образование обусловлено физио
логическими особенностями оргапизма-продуцента, вы
работанными в процессе эволюции.

В литературе имеется мало данных об антимикроб
ных свойствах большинства пищевых растений. Отдель
ные сообщения по этому вопросу время от времени по
являются в периодических изданиях различного профиля. 
Некоторые исследователи пытаются полечить сведения
о свойствах потребляемых в пищу растеннй подавлять 
нормальную и патологическую микрофлору, населяющую 
организм человека или экспериментальных животных. 
Другие выясняют длительность выживания микроорга
низмов (естественно обитающих или внесенных искус
ственно) на съедобных частях растеннй во время хране
ния или иа приготовленных из них пищевых продуктах. 
С целью выяснения возможности использования расте
ний в качестве продуцентов антибиотиков, пригодных для 
нужд медицины или народного хозяйства, устанавлива
ются свойства различных растительных препаратов дей
ствовать in vilro в отношении более или менее широкого 
спектра микроорганизмов. Имеются и иные направле
ння исследований, связанные с выяснением антимикроб
ных свойств пищевых растений.

Совершенно ясно, что причиной антимикробной ак
тивности растения является химическое строение некото
рых веществ, входящих в его состав илн образующихся 
из содержащихся в растении предшественников Чтобы 
выяснить, что представляют собой эти вещества, нужны 
специальные химические исследования. Одиако специа
листы в области биоорганической химии недостаточно 
участвуют в работах, проводимых в этом плане микро
биологами. Химики, пользуясь чисто химическими мето
дами исследования, издавна определяли и продолжают 
определять химический состав растений. Микробиологи, 
применяя микробиологические тесты, испытывают ан
тимикробные свойства различных, полученных из
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растительных тканей препаратов нли выделяемых расте
ниями летучих веществ, в большинстве случаев недоста
точно зная их химический состав н не имея возможности 
самостоятельно определить природу актнвнодействующе- 
го начала. Имеется немного работ, в которых микробио
логическое изучение антимикробных свойств пищевых рас
тений проводится параллельно с химическим. Среди них 
уже довольно старые исследования об антимикробно ак
тивных веществах чеснока, настурции, редьки и еще 
нескольких растений.

Большинство опубликованных микробиологами работ 
посвящено испытанию антимикробных свойств экстрак
тов, полученных из растении с помощью различных раст
ворителей, в лучшем случае разного рода фракций 
веществ, которые могут дать лишь отдаленное представ
ление о химической природе содержащегося в ннх анти
биотика.

Во многих публикациях приведены данные об анти
микробном действии in vitro иативных препаратов — со
ков и измельченных ткаией растений. Основной мотив, 
выдвигаемый авторами в пользу таких исследований, з а 
ключается в том, что в желудочно-кишечный тракт че
ловека съедобные части растений попадают целиком, а 
ие в виде изолированных химических препаратов. На наш 
взгляд, подобного рода испытания вполне правомерны, 
когда устанавливается влияние растительной пищи иа 
микробное население кишечника, а также при решении 
некоторых гигиенических и эпидемиологических задач и 
вопросов, связанных с технологией хранения раститель
ных продуктов. Исследование иативных препаратов не 
всегда оправдано при поисках продуцентов антибиоти
ков. Соки многих пищевых растений, особенно фруктов 
и ягод, имеют резко кислую реакцию. Внесенные без об
работки в бактериологические питательные среды они 
могут создать условия (pH), непригодные для роста 
тест-микробов, и, таким образом, симулировать или 
маскировать наличие антибиотика. Кроме того, сочные 
части растеннй содержат много воды, и антибиотическое 
вещество или вещества, если они имеются, оказываются 
сильно разведенными, вследствие чего их антимикроб
ную активность обнаружить ие удается. Испытание кон
центрированных препаратов в этих случаях вполне 
уместно.



В литературе часто встречаются сообщения, посвя
щенные изучению антимикробной активности химически 
чистых соединений, наличие которых свойственно тем 
или иным потребляемым в пищу растениям. Эти иссле
дования, в большинстве случаев, ведутся вне какой бы 
то ни было связи с растениями. Изучаются препараты, 
полученные из различных источников, нередко синтети
ческие. Вещества обычно испытываются в концентрациях, 
значительно превышающих содержащиеся в растениях, 
поэтому результаты лишь отчасти могут быть приняты 
во внимание при характеристике антимикробных свойств 
растений. При этом нужно иметь в виду, что в той слож
ной смеси химических веществ, какую представляет со
бой каждое растение, возможны различные как синерги
ческие, так и антагонистические влияния. По этой при
чине отдельные, даже проявившие активность вещества 
не всегда могут характеризовать антнмикробную актив
ность растения в целом.

Все эти разносторонние сведения, в известной мере 
характеризующие антимикробные свойства растений, упо
требляемых в пищу, не обобщены и нередко проходят ми
мо внимания специалистов, не изучающих непосредствен
но антибиотики растительного происхождения. Между 
тем, данные об антимикробных свойствах пищевых расте
ний, на наш взгляд, представляют интерес для исследова
телей, работающих в различных областях науки. Помимо 
уже упомянутых микробиологов, занимающихся изуче
нием антибиотиков, эти сведения должны интересовать 
врачей-гигиеннстов, клиницистов и диэтологов, работни
ков пищевой промышленности, физиологов растений 
и т. д. Поэтому перед нами была задача собрать доступ
ную нам литературу, касающуюся изучения антимикроб
ных свойств пищевых растений, и, объединив ее с нашим 
экспериментальным материалом, попытаться осветить 
современное состояние этого вопроса. Не ставя перед 
собой цели исчерпывающе изложить всю существующую 
литературу, мы, тем не менее, надеемся, что обобщенные 
нами данные расширят представление о свойствах пище
вых растений, что со временем, возможно, послужит бо
лее рациональному их использованию в медицине и на
родном хозяйстве.

Придавая большое значение химической характерис
тике антимикробно действующих веществ, мы попытались



в тех случаях, где это позволяет наличие фактического 
материала, выделить сведения о химической природе того 
или иного вещества нлн группы веществ и увязать их с 
антимикробной активностью. Участвуя в метаболизме 
растительной клетки, этн вещества выполняют разнооб
разные, ие всегда окончательно выясненные функции. 
В нашу задачу входило оценить их антимикробные свой
ства.

Для удобства изложения весь материал мы разделили 
на две части. В каждой части антимикробные свойства 
употребляемых в пищу растений рассматриваются с раз
личных точек зрения. В первой части работы приведены 
данные о более или менее четко очерченных группах хи
мических или биологически активных соединений, нали
чие которых, согласно литературным данным, свойствен
но рассматриваемым растениям. Одиако, как показывают 
факты, приведенными группами ие исчерпываются ве
щества, которые могут представлять интерес в качестве 
антимикробно активных, выделяемые из растений анти
биотики могут принадлежать и к другим типам хими
ческих соединений. Поэтому во второй части книги при
ведены данные, характеризующие антимикробные свой
ства отдельных растений. Так как растения, употребляе
мые в пищу, относятся к различным родам и семействам, 
то мы попытались расположить нх, по возможности, при
держиваясь принятой в ботанике систематики.

В заключение остановимся на терминологии. Расте
ния, употребляемые в пищу, являются не только предме
том изучения определенных отраслей биологии, но также 
широко известны в обиходе, что нашло отображение в 
современном литературном языке. Между тем, общепри
нятые толкования слов не всегда соответствуют поняти
ям, вкладываемым в ннх соответствующими специалиста
ми. Это может послужить причиной некоторых недоразу
мений. Так, в словаре русского языка (Ожегов, 1968) 
можно прочесть, что фрукты — это сочные съедобные 
плоды какого-нибудь дерева, а ягода — небольшой соч
ный плод кустарников и трав. Фрукты и ягоды объеди
няются понятием плод, причем в более широком смысле 
п л о д о м  называется развивающаяся из цветка часть 
растения, содержащая семема '.

1 Словарь современного русского языка. М.— Л , 1959.



В ботанике термин ф р у к т ы  не существует, а тер
мин я г о д а  применяется для обозначения плодов, 
имеющих только определенное строение, причем к их 
числу относятся н плоды овощных растений, таких как 
помидоры, синие баклажаны (сем. пасленовых) и др. 
В своей работе мы будем избегать узко ботанических 
терминов. Говоря о плодах малины мы не будем назы
вать их сложной костянкой, точно также не будем гово
рить ложная ягода или ложный плод относительно зем
ляники, яблок или тыквы. Во всех случаях мы будем 
пользоваться широким термином пл о д .

Говоря о продуцируемых растениями антимикробно 
активных веществах, мы в равной степени будем пользо
ваться термином антибиотики и фитонциды, ие делая 
между ними принципиальных различий. Хотим только 
подчеркнуть, что во всех случаях, кроме тех, которые 
будут специально указаны, мы будем касаться свойств 
пищевых растений угнетающе действовать только иа 
м и к р о с к о п и ч е с к и е  организмы, т. е. иа бактерии, 
грибы, актипомицеты, простейшие или вирусы, но ие иа 
высшие растения или животные.



КАРБОНОВЫЕ, ОКСИ- И ФЕНОЛКАРБОНОВЫЕ 
КИСЛОТЫ

В клетках высших растений, в том числе упо
требляемых в пищу, содержатся разнообразные органи
ческие кислоты, а также их кислые соли. Благода
ря этому растительные соки часто имеют кислую реак
цию, при этом для некоторых растений характерно накоп
ление высоких концентраций одной или нескольких 
кислот.

В плодах особенно распространены яблочная 
(Н О О С-С*Н О Н -СН 2-С О О Н ) и лимонная 
(НООС—СН2-С(О Н)—СН2—СООН) кислоты, которые

I
СООН

оместе с винными кислотами получили название фрукто
вых. В природе обычно встречается яблочная кислота, 
имеющая I-конфигурацию. Много яблочной кислоты со
держится в яблоках (0,345—0,413%) н других семечко
вых и косточковых плодах, где ее количество в несколько 
раз превышает количество лимонной кислоты. Плоды 
рябины и барбариса (в его плодах до 6% яблочной 
кислоты) используются для промышленного изготовле
ния яблочной кислоты. Вместе с яблочной кислотой поч
ти во всех плодах содержится лимонная кислота, осо
бенно много ее в плодах цитрусовых, п частности в ли
монах (до 9% сухого веса), благодаря чему лимонный 
сок в ряде случаев служит для ее получения. В ягодах 
количество лимонной кислоты во много раз превышает 
содержание яблочной, наиболее богата ею клюква (до 
3%); яблочной же кислоты в клюкве не обнаружено 
(Церевитинов, 1949; Кретозпч, 1971).

Большинство овощей содержит преимущественно яб
лочную кислоту. J1. В. Метлицкий (1970) приводит сле
дующие цифры о содержании этих двух кислот в овощах 
(в % сухого вещества);



Капуста белокачанная 3,08 0,42 
Лук репчатый 1,80 0,48
Морковь 2,10 0,60
Свекла столовая 1,76 0.89
Батат 0,60 0,25
Картофель 0,45 0,79

Такие овощи, как шпинат и щавель, составляют ис
ключение: у них обнаружено накопление значительного 
количества, главным образом, щавелевой кислоты. Так, 
в листьях шпината ее содержится 309 мг-экв на 100 г 
сухого веса (Ренсон, 1968).

Винные кислоты (С О О Н -С Н (О Н )-С Н (О Н ) — 
СООН) существуют в виде четырех изомеров. В плодах 
встречается оптически активная d -винная (виннокамен
ная) и рацемическая винная, илн виноградная; обе кис
лоты найдены в мякоти ягод винограда 10,8 мг-экв на 
100 мл сока (Ренсон, 1968), в небольших количествах — 
в красной смородине, крыжовнике и бруснике (Цереви- 
тинов, 1949).

Кроме уже названных, в растениях, употребляемых 
в пищу, содержатся и другие карбоновые (муравьиная, 
малоновая, янтарная, глутаровая, адипиновая и др.), 
окси- и фенолкарбоновые кислоты (бензойная, миндаль
ная, салициловая, хиииая, кофейная, галловая и т д.).

Церепитинов (1949) приводит следующие значения 
pH, характеризующие кислотность соков некоторых упо
требляемых в пищу растений:

pH фруктовых н овощных соков*
Яблоки 
Груши 
Рябина 
Шиповник 
Терн
Смородина черная
Калниа
Черника
Голубика
Малина
Ежевика
Морошка
Земляника лесная 
Клубника дикая

2,5—4,6 
3,44—4,85 

3,25 
4,10 
3,77 
3,22
3,06

3.06—3.17 
3,33 
3.14 
2.94 
3.61

3 .02-3 .42  
3,68

Огурец
Томат (зеленый) 
Морковь

Брюква
Редис
Репа
Топинамбур
Редька
Картофель
Капуста
Щавель
Лук

6.92 
4,85 
6,77
6.31 
6.27 
6,55 
6,06 
6.64
5.32
5.92
6.32



Приведенные значения pH свидетельствуют о том, 
что плоды имеют значительно большую кислотность, чем 
подавляющее большинство овощей, что соответствует и 
более высокому содержанию в них веществ, имеющих 
кислую природу. Л. В. Метлнцкий (1970) приводит такие 
данные о процентном содержании кислот в плодах и ово
щах (в перерасчете на преобладающую кислоту):

Вид плодов
носИіСь°%

Вид овощей Кислотность,
%

Яблоки 0,9 Картофель 0,2
Груши 0,3 Капуста белокачанная 0,2
Вншня 1.7 Морковь 0.1
Черешня 1.3 Свекла 0.1
Слива 1.9 Лук репчатый 0,1
Абрикосы 1.4

0.6
Томаты 0,5

Персики Огурцы 0,1
Мандарины 0.45 Арбузы 0.2
Апельсины 1.41 Дыни 0.1
Лимоны 5.6 Ревень 1.2
Виноград 0,9 Щавель 1.3

Шпинат 0,1

Давно установлено, что у микроорганизмов нормаль
ное протекание процессов жизнедеятельности происходит 
при определенной реакции окружающей среды. Для 
большинства бактерий и простейших оптимальными яв
ляются нейтральные нлн слабощелочные среды, но из 
этого правила есть немало исключений '. Ярким предста
вителем бактерий, которые в силу особенностей своего 
обмена развиваются на сильно кислых средах, являются 
Thiobacillus thiooxidans, а также некоторые другие. Гри- 
бы для своего развития предпочитают более кислые 
среды, чем бактерии и простейшие. Среди плесневых гри
бов известны и такие виды, которые нормально развива
ются в 2 н. и 2,5 н. растворах серной кислоты (S letten, 
Skinner, 1948).

Ниже приведены данные ряда авторов, суммирован
ные Портером (Porter, 1946), о минимальных, оптималь
ных и максимальных величинах pH, необходимых для 
нормального развития наиболее известных микроорга
низмов.

1 Напомним, что имеются бактерии, которые благодаря своей 
структуре (кислоустойчивые, слорообраэующне виды) могут длитель
ное время сохранять жизнеспособность при наличии значительных 
концентраций кислот н щелочей.



I Максимальное

Mycobacterium tuberkulosis

Corynebacterium diphtheriae

Nitrosomonas sp.
Nitrobacter sp.
Rhizobium leguminosarum 

» /аропісит 
Bacterium mdiobacter 
Azotobacter chrooococcum 

» agile 
Thiobacillus Ihiooxidans 

» sp.
Clostridium tetani

» sporogenes 'i 
» histolyticum  I 
» perfringens I 
» lentoputrescens > 
» botulinum 

Bacleroides holosmophilus 
Lactoacillus bifidus

» acidophilus 
Pseudomonas aeruginosa 
Erwinia carotovora 

» aroideae 
Phytomonas campestris

6,0 6 ,8 -7 ,2 7,6
4 ,0 -5 ,0 7,3—7,7 7 ,9-8 ,6

6,0 7 .3 -7 ,6 8,3
6,3 6 ,5 -7 ,5 8,2

7,0—7,6 8,0—8,8 9,4
6,6 7,6—8,6 10,0
4,9 11,0
3,4 11,0

4,5 -5 .0 11,5-12,0
5.8 7.4—7,6
5,9 7 ,5 -7 ,7

±1.0 2,0—2,8 4 ,0-6 .0
5.88 7 ,8-8 ,5 10.7
5.5 7 ,0-7 ,6 8,3

5 ,0 -5 ,8 6 ,0 -7 ,6 8,5—9,0

Phytomonas (umefaciens 
Serratia marcescens 
Aerobader aerogenes 
Escherichia coh 
Proteus vulgaris 
Eberthella typhosa 
Salmonella parathyphi

» schottmulleri 
» enteritidis 

Shigella dysenteriae 
• paradysenlerlae 

Brucella meli/ensis 
Alcaligenes fecalis 
Pasterella pest is 
Nogttchia granulosis 
Vibrio coma

Staphylococcus albus 
Diplococcus pneumonia 1, / / .  I l l  

» I. 11, H I. IV

5.0
5.5 

3,8 -4 ,4  
4,0—4,6

5.6
5.6 
5,3
6.1
5.6

6.6- 7,2
7.4- 7,6
5.4- 6,4 
5,8—6,6
6.6- 7,0

7.1
7.2 
7,4
6,7
7.3

6.0- 7,0
6.0- 7,0
6.0- 7,0
6.0- 7.0
6.5- 7,2
6.5- 7.5
6.2- 7,2
6.5- 7,5
7 .0 -8 ,0
6.0- 7,2
6.0- 7,2
6.6-8,0

8,5
7.2- 7,6

7,8
6.2-8,0 
7.0- 7,4
7,2- 7,6

9.3 
9,2 
8,8
8.4



П р

6,4— 8,5 9.2
7,8

6.1 7,4 7,8- 8.0
6.0 7,3 8.3
5.8 6,8- 7,4 8.2
2,5 4.0- 5,8 8.0

Если сопоставить приведенные выше литературные 
данные о кислотности растительных соков с величинами 
pH, оптимальными для развития микроорганизмов, то 
a priori можно предположить, что грибы к сокам плодов 
и овощей мало чувствительны, а па многие бактерии соки 
должны оказывать неблагоприятное действие. В экспе
риментальных работах некоторых авторов (Рубинштейн, 
1936; Заславский, 1952; Петржиковская, 1956а, 1960; 
Внгоров и Трибунская, 1961; Сурьянинова и др., 1972, 
н д р ) показано, что кислая реакция исследованных со
ков (яблочный, черносмородиновый, помидорный и т. д.) 
существенно влияет на длительность выживания Esche
richia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas fluorescens, 
Staphylococcus aureus и других бактерий.

Четкие данные о протистоцндном действии соков 
съедобных частей растений в зависимости от величин их 
pH получены Р. П. Фирчук (1963) в опытах с параме
циями.
Зависимость протистоцидного действия соков съедобных частей 
растения от их pH (Фирчук, 1963)

Виноград дикий
» культурный, сорт Кардинал 

Кизил настоящий



Растение

Экспозиция, при ко- 
тороП наступает ги

бель инфуэориЛ pH тквне

Слива, сорт Венгерка 
Терн
Яблоня, сорт Антоновка
Клюква болотная
Земляника лесная
Клубника, сорт Ананас
Груша, сорт Бере зимняя
Петрушка посевная
Свекла столовая
Морковь, сорт Каротель
Картофель, сорт Американка белая
Редис, сорт Красный с белым кончиком
Помндор съедобный, сорт Донецкий

Моментальная гибель

9 »
10 »

2 мин
3 »
3 .
4.5 » 
7 »

4,89

Подобного рода данные получены нами (Зелепуха,
1967) при испытании фагоцндного действия соков 50 пи
щевых растений в отношении бактериофага Е. coli 163. 
Кислая реакция соков (pH 4,2 и ниже) имела решаю
щее, но не исключительное значение в проявлении фаго- 
цидного действия, при подщелачиванин соков до нейт
ральной реакции фагоцндная активность сохранялась 
только у шиповника, черной смородины, земляники 
и граната (кожица плодов), по-видимому, она была 
обусловлена другими факторами.

Несмотря па большое влияние, которое, в ряде слу
чаев, оказывает па микроорганизмы pH среды, в литера
туре имеются сообщения о том, что слабо диссоциирую
щие органические кислоты действуют и в виде целой 
молекулы: их бактериостатическое действие проявляется 
исключительно в условиях кислой среды и у разных кис
лот в отношении различных микроорганизмов выражено 
не одинаково.

Так, Нунгаймер и Фабиан (Nunheimer, Fabian, 1940) 
и Эриксон и Фабиан (Erickson, Fabian, 1942) изучали 
антимикробную активность нескольких кислот в отноше
нии стафилококка, вызывающего пищевые отравления, 
и других бактерий, а также дрожжей По отношению к 
стафилококку в порядке убывающей активности кисло
ты расположились следующим образом: уксусная >  лн- 
монная >  молочная >  малоновая >  виннокаменная. Для

1S



дрожжей порядок был несколько иным: уксусная >  ма
лоновая >  лимонная. В опытах с Escherichia coli Шил
лингов и Левин (Schillinglaw, Levine, 1943) нашли, что 
при температуре 30°С кислоты по степени активности 
располагаются так: внннокаменная >  гликолевая >  мо
лочная >  уксусная >  лимонная, при изменении темпера
туры проведення опыта этот порядок менялся.

Гепферт и др. (Goepferl н др., 1969), исследуя анти
микробное действие летучнх жирных кислот (муравьи
ной, уксусной, пропноновой и масляной) в отношении 
Salmonella typhimurium, иаблюдалн, что их антнмикроб- 
ная активность снижается с увеличением длины цепи 
и увеличивается с повышением температуры. Антими
кробное действие кислот ослаблялось при наличии в сре
де пептона, сахарозы и глюкозы.

Имеются и другие сообщения о свойстве тех или иных 
кислот (уксусной, молочной, лимонной) преимуществен
но задерживать размножение отдельных видов микро
организмов (в частности спорообразующих, факультатив
но анаэробных бактерий, вызывающих порчу пищевых 
продуктов), но исключительно в условиях кислой реак
ции среды (Levine, Fellers, 1940, Murdock, 1950).

В заключение остановимся на исследовании Чекалов- 
ски и Дольби (Czekalowski, Dolby, 1949), которые наряду 
с другими ингибиторами ферментов испытывали дейст
вие малоновой кислоты на бактериофаг Escherichia coli 
Тг. Авторы нашли, что малоновая кислота (но не мало- 
иат натрия) ингибирует размножение бактериофага в 
концентрациях, не влияющих на размножение Е. coli, они 
полагают, что ее антнфаговое действие, как н некоторых 
других, одновременно испытанных препаратов (гидрохи
нон, фенилен, диамин, уретан, колхицин и т. п.), связано 
со свойством интерферировать с сукциндегидрогеназой.

Нам кажется, что d отношении малоновой кислоты ав
торы допускают ошибку. Мы проверяли фагоцидное дей
ствие ряда насыщенных карбоновых и оксикарбоновых 
кислот (муравьиную, щавелевую, малоновую, янтарную, 
винную, лимонную, салициловую, миндальную, хинную 
и др.) в отношении бактериофага Е. coli (Айзенман и 
Зелепуха, 1958; Зелепуха, 1967). Эти кислоты действова
ли иа бактериофаг только в тех случаях, когда их кон
центрация была достаточной, чтобы довести кислотность 
среды до pH 4,2 и ниже.



Об антимикробных свойствах кислот, имеющих цик
лическое строение, в литературе имеются более опреде
ленные данные Простепшеп (монокарбоновой) аромати
ческой кислотой является бензойная (С6Н5СО О Н ), содер
жащ аяся в бр>снике, сливах и клюкве. По данным
В. Ф. Церевитннова (1949), в 100 мл свежего сока брус
ники содержится до 102,5 мг свободной бензойной кис
лоты, кроме того, значительное количество ее находится 
в связанном состоянии в виде гликозида вакциниина.

Давно установлено, что бензойная кислота и ее калие
вые и натриевые соли (бензоаты) имеют антимикробное 
действие. Антимикробными свойствами обладает целая, 
нсднссоцинрованная молекула. Еще Уинсаов я  Локрвдж  
(Winslow, Lockridge, 1906) опубликовали следующие 
данные, характеризующие условия стерилизующего дей
ствия бензойной кислоты на культуру Е. coli.

Влияние растворов бензойной кислоты на Фмёйытяие ' 
кблй чест живых клеток Е. со И (при 40-минутнои 
воздействии) (по Портеру, 1046)

Нормальность раствора 0,0097 0,0199
% диссоциации 7,5 5,4 
Количество диссоциированных

частиц на миллион 0,73 1,07

Многочисленными исследованиями доказано, что на 
антимикробную активность бензойной кислоты и бензо
атов большое влияние оказывает кислотность среды. 
В кислых растворах антнмнкробная активность этих сое
динений во много раз выше, чем в нейтральных. Поэтому 
опубликованные рядом авторов данные, касающиеся ан
тимикробной активности бензойной кислоты в отношении 
отдельных микроорганизмов, например о бактериостатн- 
ческом действии на Staph, aureus в разведении 1 : 2483, 
па Eberthella typhosa в разведении 1 :3279 (Hager, 
Grubb, 1942), могут рассматриваться только как ориен
тировочные, так как в каждом отдельном случае, помимо 
тест-микроба, на степень активности существенно вли
яет кислотность среды. Активные дозы бензойной кисло
ты и бензоатов настолько зависят от pH среды, что вне 
конкретных условий опыта трудно говорить об их велн-

А к ад гм и и  н ^ у к  bLui-* |
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Для иллюстрации приводим данные Круесс и Ричерт 
(Cruess, Richert, 1929) относительно бензоата натрия 
(тест-микроб Saccharomyces ellipsoideus):

pH 7,0 1,5%-ный раствор замедленный рост
pH 4,5 0,1%-ный » роста нет

0,04%-ный » стимуляция роста
pH 3 0,06%-ный » роста нет

Антимикробные свойства бензойной кислоты использу
ются в медицине и народном хозяйстве. Вместе с салици
ловой кислотой бензойная входит в состав старейших ле
карств, применяющихся до настоящего времени для ле
чения дерматомикозов (Машковский, 1960). В ряде стран 
бензойная кислота разрешена к употреблению в качестве 
консерванта пищевых продуктов (в дозах 0,05—1,0%), 
главным образом для консервирования изделий из фрук
тов (1 : 1000). В допускаемых дозах она не токсична для 
человека и высших животных, не кумулируется организ
мом, однако угнетает активность некоторых пищевари
тельных ферментов. Бензойную кислоту применяют так
же в парфюмерии при изготовлении косметических кре
мов, зубного порошка и т. п. (Block, 1957; Dunn, 1957; 
Игнатьев, 1964).

В литературе имеются сообщения и о том, что в от
личие от дерматофитов, для которых бензойная кислота 
токсична, для других микроскопических грибов, напри
мер принадлежащих к роду Fusarium, она не только не 
токсична, ио и является источником углеродного питания 
(Сухеико, 1958). Имеются сведения о том, что ее окис
ляют некоторые бактерии, в частности виды Pseudomo- 
nas, Arihrobacter и др. (Toyэре, 1968).

О-Оксибеизойная, или салициловая кислота, (С6Н4ОН 
СООН) — простейший представитель класса фенолокси- 
карбоиовых кислот. В незначительных количествах она 
найдена в землянике, смородине, вишне, винограде. Ее 
антимикробные свойства близки к таковым бензойной 
кислоты.

Самый распространенный представитель фенолкарбо
нових кислот — галловая кислота (4-пирогалловая кис
лота). В свободном состоянии в небольших количествах 
(0,24—0,63) она имеется в листьях чая (Запрометов и 
Вухлаева, 1963) и других растений, в некоторых танни- 
нах; в связанном состоянии (главным образом, в форме



гликозидов) она является основной составной частью 
гидролизуемых дубильных веществ (галлотаннинов) 
из которых может быть получена кислотным или фермен
тативным гидролизом (фермеит таииаза — ацилгидрола- 
за таниннов), продуцируется некоторыми плесневыми гри
бами, преимущественно из рода Aspergillus (Чериягина, 
1970).

Антимикробные свойства галловой кислоты описаны 
рядом исследователей (Дроботько и др., 1952, 1958; 
Bendz, 1956, и др.). Установлено, что грибы, за исключе
нием мукоровых (Knudson, 1913), к галловой кислоте 
мало чувствительны. Она избирательно действует иа не
которые грамположнтельные и грамотрицательные бак
терии, причем в щелочной среде активнее, чем в ней
тральной.

Антимикробный спектр галловой кислоты (бактериостатическнй
титр при различных pH, в разведениях, тыс.)

Staphylococcus aureus 209 25 60
Streptococcus haemolyticus 5—10 25
Micrococcus catarrhalis 10-25 25-50
Corynebacterium diphtheriae 10-25 25 -50

» michiganense 2,5 0
Mycobacterium tuberculosis W a 11 e 5 -Ю 0

» B5 >  1-2 ,5 2 ,5 -5
Bacillus mesentericus >  1 5

» mycoides 10-25 50-100
» megaterium > 1 > !
» subtilis >  1 > 1

Eberthella typhosa 1-2 ,6 fr
Shiegella flexnerl 1—5 M - I O
Escherichia coll

S l \ o  -
> 1

Prottus vulgaris 60
Aerobacter aerogenes >  і > 1
Bacterium rhinosclerome F r i s c h >  і 2,5

» Friedldnderl >  і 5
Haemophyllus pertussis 2.5 5
Bacterium prodigiosum >  1 5
Pseudomonas aeruginosa 2.5 5

» [luorescens 5 0

1 Основу другой группы дубильных веществ (конденсированных) 
составляют главным образом катехины, об антнмнкробны.х свойствах 
которых будет сообщено далее.
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Вид бактерії!) pH 7,2 pH 8.0

Xanthomonas phaseoli 5— 10 0
5 - Ю  10—25

2,5—25 0
malvacearum
vesicatoria

Gelminlosportum, Fusarium. Aspergillus, 
Rhiiopus, Mucor >  1 0

При наличии в питательной среде дефибринирован- 
нон крови антибактериальная активность галловой кис
лоты быстро и резко падает (Дроботько и др., 1952).

С. С. Дяченко и П. Я. Починок (1952, 1954, 1958), а 
также Т. П. Маидрик (1958) наблюдали, что при совме
стном испытании с антибиотиками галловая кислота по
вышает in vitro антибактериальную активность ряда ан
тибиотиков и способствует увеличению устойчивости к 
кипячению их водных растворов.

Антимикробные свойства описаны не только у галло
вой кислоты, но и у ее эфиров — метилового, пропило- 
вого. Для них, в частности, характерно действие на M y
cobacterium tuberculosis (Johnston и др., 1953а, 19536; 
Little и др., 1953).

В литературе имеются сообщения и об антивирусных 
свойствах галловой кислоты. В. Е. Айзенман и С. И. Зе- 
лепуха (1958в) изучали ее фагоцидное действие. Тестом 
служил бактериофаг Escherichia coli 163. В дозе 1 мг/мл  
при контакте в течение 24 ч при нейтральной реакции 
среды галловая кислота полностью подавляла активность 
бактериофага с титром по Аппельману К Н . Большие 
дозы галловой кислоты (10 мг/мл) в течение 1 ч снижали 
титр бактериофага иа шесть порядков и полностью его 
ииактнвнровали за 4 ч.

Действие галловой кислоты на различные типы ви
русов гриппа обстоятельно изучено Е. J1. Мииіеиковоіі 
(1969). В своих опытах, поставленных с применением 
различных методик, она установила, что галловая кисло
та (а в некоторых случаях и галлат натрия) проявляла 
антивирусную активность, но исключительно при условии 
применения До заражения вирусом.



В культуре ткани куриных фнбробластов галловая 
кислота в концентрации 100 мкг/мл подавляла размно
жение вируса типа В, что выражалось в отсутствии цито- 
патического действия и в снижении титра гемагглютина- 
ции (в 70 раз по сравнению с контролем), в дозе 
50 мкг/мл она задерживала развитие цитопатического 
эффекта (на 2—3 суток).

В опытах на куриных эмбрионах, инфицированных 
вирусами гриппа В и Аг, галловая кислота (100— 
200 мкг/мл) снижала гемагглютинирующий и инфекци
онный титры (в 8 и 2,6 раза соответственно).

При экспериментальной инфекции белых мышей, за
раженных интраназально 100 ЛД вируса гриппа типа 
А шт. PR-8, предварительное применение галловой кисло
ты (в виде аэрозоля или подкожно) способствовало про
длению жизни 65—75% обработанных животных на 
один — шесть дней по сравнению с контрольными, у ле
ченых животных отмечены задержка развития патомор
фологических проявлений гриппозной пневмонии и за
медленное накопление вируса в легких: гемагглютнии- 
р^ющий титр был в 4 раза ниже, чем у нелеченых мышей.

О действии технической, но не химически чистой гал
ловой кислоты на вирус полиомиелита при эксперимен
тальной инфекции обезьян сообщили Гебхард и Бахтольд 
(Gebhard, Bachtold, 1955). Подопытным животным гал
ловую кислоту вводили через рот (250 мгікг) с целью 
профилактики и через пять суток после заражения. Авто
ры полагают, что ее защитное действие проявляется ие в 
желудочио-кишечмом тракте, а в каком-то другом месте 
на пути распространения вируса.

Н. М. Эмануэль и Л. П. Липчина (1958), С. М. Гер- 
шензон и др. (I960), Г. С. Каличава и Л. Н. Логинова 
(1966) и другие в своих работах отмечают угнетающее 
действие некоторых производных галловой кислоты, в 
частности пропилгаллата, на различные вирусы (ВТМ, 
вирус ядерного полиздроза, саркомы Роуса, лейкоза мы
шей и т. д.).

Галловая кислота и, в меньшей мере, ее эфиры из
вестны как антиоксиданты и с этой целью используются 
в пищевой промышленности.

Хлорогеновая кислота является депсидом кофейной 
и хинной кислот, в котором кофейная кислота этерифп-

1»



цнрована гидроксилом, находящимся в положении 3 хин-

Все три кислоты широко распространены в природе 
и нередко содержатся в растениях, употребляемых в пи
шу. Хинная кислота обнаружена в сливах, клюкве (око
ло 1%), винограде (Церевитинов, 1949), кофейная — 
выделена из помидор, слив, клубней картофеля, листьев 
перечной мяты (Herrmann, 1956а).

Хлорогеновая кислота в кристаллическом виде полу
чена из семян кофе и подсолнечника, клубней батата, 
яблок (Bradfield и др., 1952; Hulme, 1953; Herrm ann, 
1956а).

С. М. Прокошев и В. 3. Баранова (1959) приводят 
следующие данные, характеризующие содержание хлоро- 
геновой кислоты в некоторых растениях (в % к абсолют
но сухому веществу):

Яблоки (сорт Антоновка) 0,31 Пастернак 4,64 
Сельдерей 1,41 Тмин 3,8
Укроп 2,52 Картофель 0,25

Методом бумажной хроматографии хлорогеновая и 
кофейная кислоты обнаружены в следующих растениях, 
служащих пищей человеку или употребляемых в качестве 
пряных прнправ.

ной кислоты
ОН НОч  Х О О Н

КофеПная кислота Хинная кислота
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Хлорогеновая кислота



Арішп graveolens 
(сельдерей)
Brassica oleracia L. var. capital a, 

f. rubra 
(капуста качанная, красная)
В oleraceae var. alba 
(капуста белокачанпая)
В. oleracea var. sabanda L. 
(капуста курчавая)
В. oleraceae var. acephala D. C. 
B. oleraceae var. gemmifera D. C. 
(капуста брюссельская)
В. oleraceae var. botrytis 
(капуста цветная)
Carum carvl L.
(тмин)
Coriandrum sativum  L. 
(кориандр)
Cucumis sativus L.

a M il l .
(айва)
Daucus carota L.
(морковь)
Latuca saliva L. var. capitata 
(салат)
Licopersicon esculenttim M i l l ,  
(томаты)
Majorana hortensis M o e n c h  
(майоран)
Melissa officinalis L.
(мелисса)
Mentha piperita  L.

(душинца)
Phaseolus vulgaris L. 
(фасоль)
Pimpinella anisum  L. 
(анис)
Prunus armenica L. 
(абрикос)

СсмеПство
Иоследо-

часть

[ 
л̂о

ри
ге

 
I

Is
Umbel) iferae Трава + +

Cruci ferae Листья + +

Cruciferae Листья + +

Cruciferae Листья + +
Cruciferae Листья + +

Cruciferae Листья + +

Cruciferae Листья + +

Umbell iferae Плоды + +

Umbelliferae Плоды + +

Cucurbitaceae Плоды (+) (+ )

Resaceae Плоды +

Umbelliferae Корин (+) (+ )

Compositae Листья + +

Solanaceae Плоды + (+ )

Labiatae Трава + +

Labiatae Листья + +

Labiatae Листья + +

Labiatae Трава + +

Leguminosae Плоды (+ ) (+ )

Umbelliferae Плоды + +

Rosaceae Плоды +

(кислая вишня)
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СемеЛство
Исследо-

Х
ло

ро
ге

-

Ко
ф

ей
на

я 
I

І к
ис

ло
та

 
1

Rosaceae Плоды +

Rosaceae Плоды +

Rosaceae Плоды +

Polygonaceae Трава - +

Salifragaceae Плоды + (+ )

Satifragaceae Плоды + (+ )

Solanaceae Клубни + ( + )

Theaceae Листья + +

Labia lae Трава + +

Vitaceae Плоды +

P. domeslica L.
(слива)
P. persica (L.) В a I s c h  
(персик)
Pyrus communis L.
(груша)
Rheum officinale В a і !! о n 
(ревень)
Ribes rubrum 
(смородина красная)
Rides uva-crispa L. 
(крыжовник)
Solanum tuberosum L. 
(картофель)
Thea sinensis L.
(чай)
Thymus vulgaris 
(тимьян)
Vilis vinifera 
(виноград)

В литературе имеется значительное количество пуб
ликаций, посвященных выяснению роли хлорогеновой 
кислоты и ее компонентов в фитоиммунитете. Некоторые 
авторы отмечают существование прямой зависимости 
между количеством хлорогеновой кислоты, накопленной 
в тканях растения, и степенью их устойчивости к гриб
ным заболеваниям. Такого рода сообщения имеются в 
отношении сортов кофейных растений, резистеитиых к ра
ку (возбудитель Ceratocysiis fim briata), в отношении 
заболеваний картофеля, вызванных грибом Phitophtora  
injestans и актиномицетом Slreptomyces scabies, заболе
ваний плодовых деревьев, обусловленных Venturia inae- 
qualis и V. pirina, поражений яблок, причиной которых 
является Gloeosporum perennans и др. (Johnson, Schall, 
1952; Рубин и Аксенова, 1957; Kirkham, 1957а, 19576; 
Hulme, Edney, 1960; Echandi, Fernandez, 1962).

Однако в работах других исследователей подобная 
закономерность не подтвердилась. Это побудило группу 
советских авторов (Соколова и др., 1961, Соколова, 
1964) на примере Phyiophlora infestans детально изучить



роль всех трех кислот в защитных реакциях клубня кар
тофеля. Авторам удалось показать, что хинная кислота 
не имеет антифунгальных свойств, а наоборот, стимули
рует рост паразита, в то время как кофейная кислота 
его угнетает. Стимулирующее действие хинной кислоты 
на рост сапрофитного гриба Physarum flavicomom  B e r k  
отмечено также Росслан и др. (Rosslan и др., 1965).

Таким образом, аптифунгальные свойства хлорогено- 
вой кислоты, по-видимому, сзязаны с наличием в ее мо
лекуле остатка кофейной кислоты.

Кофейная кислота in vitro активнее хлорогеновои 
по отношению к грибам Fusarium solani, F. nivale и Неї- 
minlhosporium carbonum. Хлорогеновая кислота подавля
ет прорастание спор или тормозит рост мицелия в кон
центрациях 1,0—2,0 мг/мл, кофейная — в ряде случаев 
почти вдвое активнее (Кис и др., 1957; Kirkham, 19576; 
Valle, 1957; Метлицкий и др., 1965; Озерецковская и др., 
1968).

Обе кислоты в низких концентрациях оказывают сти
мулирующее действие (Метлицкий и Озерецковская, 
1968).

Относительно антибактериальных свойств хлорогено- 
вой и хинной кислот в литературе сообщений мы не 
встретили. По нашим данным, 0,25 мг/мл хлорогеновой 
кислоты in vitro не влияет на рост золотистого стафило
кокка. Об антибактериальной активности кофейной кис
лоты сообщили Пассерини и другие (Passerini и др., 
1947), Даволи и Терни (Davoli, Terni, 1948). В опытах 
Дюкенуа (Duquenois, 1959) кофейная кислота задержи
вала рост золотистого стафилококка, дифтерийной па
лочки и протея Х-19 при разведении 1 :20 ООО, туберку
лезной палочки— 1 : 3000— 1 : 5000, на рост дизентерий
ной и коклюшной палочек она не влняла.

Литературные данные об антивирусных свойствах хло
рогеновой кислоты касаются ее действия на вирус моза
ики яблонь (Tulare apple mosaic virus Mi n k ,  1965). 
Автор экспериментально показал, что вирус теряет ин- 
фекционность под влиянием продуктов окисления хлоро
геновой кислоты (о-бензохинон и др.), образующихся в 
результате ферментативных процессов. Однако хлороге
новая кислота в присутствии тнрознназы не действовала 
на вирус мозаики табака, Х-вирус картофеля » др. (Sak- 
sena, Mink, 1970).

IS



По нашим данным, хлорогеновая кислота в дозе 
0,5 мг/мл in vitro полностью инактивирует бактериофаг 
Е. coli 163 с титром по Аппельману 10-6, меньшие дозы 
фагоцидного действия не проявляют.

А. Г. Коваленко (1970) изучал антивирусное действие 
кофейной кислоты в отношении Х-вируса картофеля. Оп
рыскивание растений 0,1°/о-ным раствором кофейной кис
лоты до заражения вирусом (профилактическая обработ
ка) способствовало снижению титра вируса. Об антифа- 
говых свойствах кофейной кислоты сообщают Вули и др. 
(Wooley и др., 1952). В дозе 0,25 мг/мл кофейная кислота 
при контакте в течение 3 мин снижает количество высе
ваемых колоний бактериофага Т2 с 1.9 X 109 (контроль) 
до <  106.

В наших опытах хинная кислота в дозах, не понижаю
щих pH среды ниже 4,2 (2,5 мг/мл), не проявляла фаго- 
цндного действия в отношении бактериофага кишечной 
лалочки шт. 163.

Коротко суммируя имеющиеся в литературе данные о 
роли хлорогеновой и кофейной кислот в иммунитете рас
тений, можно сказать, что, по-видимому, продукты окис
ления обеих кислот, образующиеся в результате происхо
дящих в растении ферментативных процессов («система 
полифенолы — полифенолоксидаза»), наряду с другими, 
имеющимися в растении антимикробными веществами, 
играют известную роль в их защите от фитопатогенных 
микроорганизмов.

ФЛАВАНОИДЫ

Термином флаваноиды объединяются чрезвы
чайно распространенные в растениях вещества феноль
ной природы, углеродный скелет которых отвечает фор
муле Се—Сз—Се. Флаванондные соединения играют важ 
ную роль в обмене веществ растительной клетки. Они 
участвуют в окислительно-восстаиовительных процессах, 
процессе роста растения и т. д. В количественном отно
шении они составляют 1—5% сырого веса растения (То- 
уэрс, 1968). Отдельные группы флаванондов отличаются 
друг от друга по степени окисления асимметричного трех
углеродного фрагмента (и по другим признакам). Н аибо
лее восстановленной группой этих соединений являются 
катехины, наиболее окисленной — флавонолы. Окислени



ем или восстановлением возможно осуществить переход 
от одной группы флаваноидов к другой.

Флаваноиды, за исключением катехинов, содержатся 
в растениях чаще всего в виде гликозидов. Для катехи
нов характерно присоединение не сахара, а остатка гал
ловой кислоты (галлирование).

Отдельные представители флаваноидов известны 
очень давно, однако исследователи до наших дней про
должают заниматься химией этих веществ (Запрометов, 
1964; Максютипа и Литвиненко, 1968; Суэйн, 1968, Чум- 
балов, 1968; Харборн, 1968; Кретович, 1971; и др.). Ниже 
мы приводим известные нам данные об испытании анти
микробных свойств некоторых флаваноидов, встречаю
щихся в растениях, употребляемых в пищу.

Катехины. Строение катехинов может быть изображе
но формулой:

В молекуле катехина имеется два ассиметрических 
атома углерода С2 н С3, вследствие чего для каждого из 
катехинов возможны четыре изомера и два рацемата. 
Так, для простейшего катехина (R =  R ' =  Н) известны 
изомеры: ( + )  — катехин •, (—) — катехин, ( + )  — эпика- 
техин, (—) — эпнкатехнн, а также рацематы ( ± )  — кате-

1 ( + )  — катехин впервые получен 150 лет назад и в течение сто
летия оставалси единственным известный катехином.



хин и ( ± ) — эпикатехин. Такое же количество стерео
изомеров будет у галлокатехина (R =  ОН, R' =  Н ), кате- 
хингаллата (R =  ОН, R' =  галлонл) и галлокатехингал- 
лата (R =  ОН, R' =  галлоил).

Кроме мономерных катехинов в растениях содержат
ся более сложные конденсированные соединения, постро
енные на основе катехинов — так называемые конденси
рованные танннны, нли конденсированные дубильные ве
щества. Химическая природа этих высокомолекулярных 
соединений окончательно еще не изучена.

Содержание катехинов в пищевых растениях*

НаЛдениыП катехіні

Camellia sinensis
(чайное растение) — листья, мо

лодые побегн, одревесневшие 
стебли, корни, цветы

Theobroma cacao 
(дерево какао) — бобы

СоЦе sp.
(кофе) — семена 
Hippophae rhamnoides 
(облепиха) — плоды 
Sorbus melanocarpa 
(арония, черноплодная ряби

на) — плоды 
Vilis vinifera
(виноградная лоза) — ягоды 
(семена н кожнца)

НогЛеит vulgare (ячмень) — 
прорастающее зерно, солод

ТгШсшп vulgare 
(пшеница) — зерна

(—)-эпикатехнн,
(±)-катехин,
(—)-эп н га л локатех и н, 
(±)-галлокатехии,
(—)-эпнкатехиигаллат,
(—)-галлокатехингаллат,
(—)-эпигаллокатехиигаллат, 
+)-катехин,
—)-эпиафцелехии,

(—)-эпнкатехин,
(+)-катехин,
(+)-галлокатехии,
(—)-эпигаллокатехин, 
димер (—) эпикатехииа и лейкоцна- 

иидипа 
(+)-катехин,
(—)-эпикатех»ж
Без детальной идентификации 
То же

То же

(+)-катехин,
(±)-катехин,
(—)-галлокатехнн,
(+)-эпикатехннгаллат
(+)-катехин,
(—)-эпнкатехии, 

галлокатехпн 
(+)-катехип

* Данные мяты выборочно нэ таблицы. составленной М. Н. Запрометовым, 
(I96t. стр. 29).



Pyrus malus (яблоня) — плоды

Pyrus communis (груша) — плоды

Cydonia oblonga (айва) — плоды 
Prunus armenica 
(абрикос) — плоды 
Prunus domesltca 
(слива) — плоды

Prunus persica 
(персик) — плоды 
Cerasus vulgaris 
(вишня) — плоды 
Rubus fruiicosus 
(ежевика) — плоды 
Rubus idaeus 
(малина) — плоды 
Fragaria ananasa 
(земляника) — плоды 
Vaccinium vitis idaea 
(брусника) — ягоды 
Ribes uva-crispa 
(крыжовник) — ягоды 
Ribes rubrum
(смородина красная) — ягоды 
Ribes nigrum
(смородина черная) — ягоды 
(особенно много в шкурке) 
Rheum sp. (ревень)

(—)-эпнкатехии,
(+)-катехин,
(—)-катехнн,
иеидеит,котированные катехі 
(+)-катехии,
(—)-эпикате\ни 
(—)-эпикатехнн 
(+)-катехнн,
(—)-эпикатехии,
(+)-катехни.
(—)-эпикатехин, 

галлокатехин 
(+)-катехин

(+)-катехии,
(—)-эпикатехии 
(+)-катехин,
(—)-эпнкатехнн 
(+)-катехин,
(—)-эпикатехнн 
(+)-катехин,
(+)-галлокатехии
(+)-катехин

(+)-катехии,
галлокатехии

(+)-катехин,
(-Ь)-галло катехин 
(+)-катехии, галлокатехии, 
(±)-катехин,
(—)-эпигаллокатехингаллат 
(+)-катехин

Как упоминалось выше, действие катехинов на микро
организмы изучено недостаточно. Возможно, это, в 
известной мере, обусловлено тем, что препаративное вы
деление индивидуальных катехинов сопряжено со значи
тельными трудностями и является сложной и трудоем
кой задачей. Имеющиеся в литературе данные относятся, 
главным образом, к испытанию антимикробных свойств 
суммарных препаратов катехинов. Классическим приме
ром такого суммарного препарата является комплекс 
чайного таннина, который извлекают из молодых 
побегов чайного растения, на долю катехинов в нем



приходится свыше 90% (Бокучава, 1958; Запрометов, 
1964).

Антибиотическое действие чайного таннина изучали 
некоторые авторы н установили, что он проявляет выра
женное бактерностатическое н бактерицидное (0,02°/0- 
ішГі раствор) действие в отношении стафилококка, ди
зентерийных палочек Флекснера, Зонне и Ньюкестль, ти
фозной н паратифозной палочек. Богатый таннином 
отвар зеленого чая (ОЗЧ) прошел успешное клиническое 
испытание в качестве самостоятельного противодизенте- 
рийного средства, а также в комбинации с антибиотика
ми. Высказано предположение, что меньшая заболевае
мость днзеитерней, наблюдающаяся в Туркмении среди 
сельского населения (по сравнению с городским), от
части связана с обычаем пить большое количество зеле
ного чая. Издано специальное методическое письмо по 
приготовлению и применению препарата О ЗЧ для лече
ния дизентерии (Бердыева, 1955; 1956а, 19566; Бокучава, 
1955; Бокучава и Бердыева, 1959; Станкайтите, 1959; Бо
кучава и др., 1960; Кост и Бауэр, 1966, и др.).

В литературе сообщается н о протистоцидном дейст
вии чая (Алпатов и Беэр, 1962) и о способности чайного 
экстракта, имеющего свойства таннина, задерживать раз
множение вируса гриппа при инъецировании в алланто- 
нсную полость куриного эмбриона. Установлено, что пре
парат чайного таннина в два раза активнее и в четыре 
раза менее токсичен, чем таинин из галловых орешков 
(т. е. галлотаиин,— С. 3.) (Green, 1949).

Н. В. Новотельное с сотрудниками (Новотельное, 
1954, 1957; Головкина и др., 1964; Н о в о т є л ь н о б  и др.,
1968), применяя различные методики, выделили из пло
дов шиповника ряд близких антимикробных препаратов, 
содержащих до 40% флаваноидов, представленных лей- 
коаитицианидииами и катехинами, ( —) -эпикатехииом, 
( +  )-катехииом и (±)-галлокатехином. В концентрации
1,56—6,5 мг/мл эти препараты проявляли а н т и м и к р о б н о е  
действие в отношении грамположительных и грамотрица- 
тельиых бактерий. Их антимикробное действие усилива
лось при внесении в среду суббактериостатических доз 
аскорбиновой кислоты'.

Флаваноны — вещества, часто встречающиеся в пло-

1 См. также стр. 61.



дах разных видов цитрусовых. Наиболее распростране
ны гликоэиды агликонов: нариигеиииа, эриодиктиола и 
гесперетина.

Нарингенин (R =  OH, R' =  H) 
Эрнодиктиол (R =  R '=O H ) 
Гесперетин (R =  OCH3, R' =  OH)

7-Рамиоэид нариигеиииа, содержащийся в кожуре 
грейпфрута, называется нариигин, 7-рутинозид геспере- 
тииа — гесперидин содержится в кожуре апельсина и 
мандарина. Мы изучали антимикробную и аптифаго- 
вую активность гесперидина, нарингина и двух производ
ных гесперидииа — метилхалкоиа и ацетилхалкона‘. 
Ни один препарат в максимальной дозе (2 мг/мл) не 
проявил активности в отношении восьми тест-микробов, 
относящихся к различным видам бактерий и грибов, и 
не оказывал фагоцндного действия иа бактериофаг ки
шечной палочки.

Группа исследователей (Рашба, 1957; Дроботько и др., 
1958; Бельтюкова, 1958а; Рашба и Мостовова, 1960, и др.) 
выделили из лекарственного растения — бессмертника 
песчаного — и изучили антибиотик, названный аренари- 
ном. Ареиарин оказывал бактериостатическое действие 
на грамположительные патогенные и сапрофитные бакте
рии в разведениях от 1 : 15 000 до 1 : 60 000, не действо
вал на грамотрицательные бактерии (за исключением 
коклюшной палочки) и грибы. При наличии в среде сы
воротки крови активность антибиотика сильно снижалась.

Аренарип оказался весьма полезным в растениевод
стве: он действовал бактерицидно на возбудителя рака

1 Препараты получены от Г. М. Фишмана (Батумский филиал 
Грузинского и.-и. ии-та пищевой промышлеккости).



томатов — Corynebaclerium michiganense в разведении 
1:200 000 и благоприятно влиял на рост и продуктив
ность растений (Дроботько и др , 1959; Бельтюкова и др., 
1963). Кроме того, аренарин (3°/о-ная мазь) применяется 
в медицине, главным образом в офтальмологии, для ле
чения язв и эрозии роговицы и ожогов глаз различной 
этиологии (Сафарли, 1967).

Изучение химической природы и антимикробной ак
тивности веществ, входящих в состав аренарина, показа
ло, что наибольшую антибактериальную активность про
являет фракция, идентифицированная как нарингенин, 
содержание которой в ареиарине составляет до 25% (Раш 
ба, 1964).

Флавоны — вещества желтого цвета, в растениях 
обычно находятся в виде гликозидов. Наиболее распро
страненными агликонами являются апигенин, лютеолин 
и трицин.

Апигенин (R =  R1 == Н) 
Лютеолин (R =  O H ;P ’ =  H) 
Трицин (R = R' =  OCH3)

Апигенин содержится в петрушке, сельдерее, плодах 
кислого апельсина (Citrus aurantium), трицин — в пше
нице, рисе.

Антимикробную активность флавона (неидентифнцн- 
рованного) испытывали Шауфштеттер и Дойч (Schauf- 
statter, Deutsch 1949), которые установили, что флавон 
задерживал рост Salmonella paratyphi (в разведеиии 
1:10 тыс.) и золотистого стафилококка ( 1 : 5  тыс.—
1 :20 тыс. в зависимости от среды). По данным Уэллера 
и сотрудников (Weller и др., 1953), флавон в концентра
ции 25—50 мкг/мл подавляет Blastomyces derm atitidis ,



Hystoplasma capsulatum, Mycobacterium tuberculosis, No- 
cardia asteroides, Mucor sp., Trichophyton mentagorop* 
hyter, а в больших концентрациях действует на другие 
микроорганизмы.

Аитоцианы. Алая, малиновая, фиолетовая и синяя 
окраска кожицы (а иногда и мякотн) многих плодов обу
словлена пигментами, носящими название антоциаиов. 
Антоцианы содержатся также в листьях окрашенных сор
тов салата и красиокачанных сортов капусты, окрашен
ных луковицах лука, корне- и клубнеплодах некоторых 
сортов моркови и картофеля.

Аитоцианы в растениях находятся в форме гликоэи- 
дов. Их аглнконы— антоцианнднны представлены ше
стью основными соединениями:

Пеларгонидин (R = R ‘ =  H) Мальвиднн ( R^Ri  =  OCH3) 
Цианидии (R =  OH; R‘ =  H) Дельфнннднн (R = R‘ =  OH) 
Пеоиндин (R =  OCH3; R‘ =  H) ГІетуннднн (R =  OH;

НО

R' =  OCH3)

Содержание антоциаиов в плодах (Дж. Б. Харборц
1988, стр. 130)

Fragaria ananassa

Citrus sinensis Королек (сорт апельсина) Су 3-глюкоэнд 
Dp З-глюкозкд 

Земляника Су 3-глюкозидЗемляника

Malus pumila 
Morus nigra

Яблоки 
Тутовая ягода

Pg 3-глюхозид 
Су 3-галактозид 
Су З-глюкозид

З 3 2044 »



П р о д о л ж е н и е

Passiflora edulls 

Prunus avium

Punica grand urn 
Ribes nigrum

Rubus arcticus

R. fruticosus 
R. idaeus

Плоды пассифлоры 

Кислая вишня

Персик
Терновник

Черная смородина 

Северная ежевика

Pg 3-глюкоэил — 
глюкоэнд 

Су 3-рутинозид 
Су 3-глю козил — 

глюкозид 
Су 3-глю кознд 
Су З-рутннознд 
Су 3-глюкоэид 
Су- н Рп З-глюкозид 

н 3-рутинозид 
Dp 3,5-ди'глюкознд 
Су З-глюкозид 
Су и,Dp З-рутннознд 
Су 3-глюкознд 
Су 3-софороэнд 
Су З-глюкозид 
Су 3-глюкознд 
Су 3-софорозид 
Су 3-рутинозид 
Су 3 (2G-глюкозил- 

рутнноэнд)
Су 3-глюкознд 
Су 3-самбубнознд 
Су З-самбубнозид 

5-глюкознд 
Dp 3-рутинознд 
Dp 3 (п-кумаронлру* 

тинознд)-5-глю- 
кознд 

Су и Рп 3-галактозид 
Су 3-галактознд 
Mv 3-галактознд 
Dp 3-галактозид 
Dp, Pt. н Mv 3-глю

кознд 
Dp, P t Mv 3,6-днглю- 

кознд н п-кумаро* 
нлпронзводные

* В некоторых разновидностях иалнии также пстречаются близкие пслар*

Sambucus nigra Бузина

Solanum melongena Баклажан

Vaccinium macrocarpum Клюква
V. myrtillus Черника
V. vitis-ldaea Брусника
V. uliginosum Голубика
Vilis vinifera Виноград

Количество содержащихся в плодах антоцианов силь
но варьирует и зависит от вида, сорта, условий произрас
тания растения, степени зрелости плодов и многих других 
причин.



Содержание антоциановых пигментов в различных сортах 
яблок (Путинцееа, 1968)

С°РТ й
I

Сорт
2 * 0

ш
Апис алый 39,7 Ренет татарский Следы
Башкирский красавец 24,4 Теньковское 52,2
Бессемянка 11.4 Урожайное 16,4
Боровинка 8,1 Хорошавка аіая 24,8
Волжское 21,2 Яхонтовое 87,1
Комсомолец 47,6

Содержание антоциаиов в плодах некоторых растений 
(Самородова-Бнанкн, 1961)

Сорт Щ I
ssSi| Сорт fill

Черная смородина Вишня
Нарядная 920 Ленннградская превосходная 250
Голубка 755 Ширпотреб черная
Стахановка 460 Красная плодородная 203

Красная смородина Отечественная 202

Голубка 93.0 Земляника

Крыжовник Новинка
Ленинградская поздняя

30,4
90

Аамнсепа 27,6
Сеянец Спнрина красный Малина

щетинистый 25,8 Спор и некая 152
Черныш 304 Внслуха 60

Кримсон Моммут 212

При хранении плодов качественный состав антоциа* 
тов не меняется, но их количество претерпевает довольно 
закономерные изменения. У всех плодов вскоре после 
смятия количество антоцнанов начннает возрастать и 
через некоторое время достигает максимума (например, 
у яблок в октябре, гранатов — январе, рябины — февра
ле) (Путиицева, 1968; Колесник н др., 1968; Елизарова,
1969). Затем их количество постепенно уменьшается и к 

концу срока хранения падает до минимума. Увеличение ко
личества антоциаиов обычно сопровождается улучшением



товарных качеств плодов, уменьшение — совпадает со 
снижением их потребительского достоинства.

Многие исследователи наблюдали, что пигментиро
ванные растения проявляют большую устойчивость к за
болеваниям, чем непнгментнрованные представители 
тех же видов. Об этом в свое время сообщали А. Ф. Ка- 
пустпнский (1950) и Т. Мандрик (1953), новейшие же 
исследования по этому вопросу приведены в монографии 
Б. А. Рубина н Е. В. Арциховской (1968), посвященной 
биохимии и физиологии иммунитета растений. Авторы 
Слагают, что защитное действие антоцианов обусловле
но их свойством легко превращаться в тканях растения 
в вещества, токсичные для инфицирующего агента.

Значительно меньше данных об изучении прямого (не 
через растение) действия антоцианов на микроорга
низмы.

Бланк и Зутер (Blank, Suter, 1948) испытывали in 
vitro антимикробную активность 1/10 М н 1/50 М раство
ров пеоиина, пеоиидина и цианидина в отношении ряда 
патогенных для человека бактерий: кокковых возбудите
лей гнойных инфекций, дифтерийной палочки, представи
телей кишечно-тифозной группы. Ни в одном случае не 
было отмечено антимикробного действия. М. Н. Талиева 
(1954) действовала препаратами из цветков георгина на 
Споры грибов рода Botritis 1 и установила, что 10°/о-ный 
раствор антоцианов на споры не влиял; 1%-ный раствор 
антоцианидинов (цианидин и пеларгонидин) оказывал 
токсическое действие. При этом наблюдалось, что у боль
шинства спор лопалась оболочка и их содержимое вы
ходило наружу. 0,5%-ный раствор антоцианидинов вызы
вал частичную задержку прорастания, споры увеличи
вались в размере, ростовые трубочки были укорочены, 
часто изогнуты, четковидно вздуты.

А. И. Рогачева (1956), изучая фитонцидные свойства 
растительного сырья, предназначенного для приготовле
ния консервов, наблюдала, что подогретые соки темно- 
и светлоокрашенных сортов ягод по разному действовали 
на микроорганизмы, а именно, темноокрашенные соки 
значительно активнее светлоокрашенных. Так, дрожжи 
типа Torula и Saccharomyces, внесенные в соки неокра

1 Грибы рода Botritis поражают овощи и фрукты, главным об ра
зом, при хранении.



шенных н слабоокрашенных плодов малины, смородины, 
земляники (15—18 тыс. в 10 мл), при подогревании до 
температуры 80° С погибали в течение 10 мин, в соке 
темноокрашенных плодов прн тех же условиях — за 
2 мин. А. И. Рогачева высказывает предположение, что 
наблюдаемое ею явление обусловлено антоцианами.

Пратт и др. (Pratt н д р , 1960) испытывали анти
микробное действие 3-моиоглнкозидов пеларгонидина, 
цианидииа н дельфинндииа, извлеченных из заморожен
ных плодов земляники и виноградного сока, в отношении 
гнилостной анаэробной бактерии РА 3679, кишечной па
лочки, Lactobacillus acidophylus. 50 ,иг°/о-ные растворы 
пеларгонидина и дельфиниднна в логарифмической фазе 
роста тормозили размножение L. acidophylus на 30% по 
сравнению с контролем. В остальных случаях антимик
робной активности не отмечено.

П. И. Бедросова и К. В. Никитина (1961) изучали 
бактерицидное и фунгицидное действие водных раство
ров антоцианов и антоцианндинов, извлеченных из ягод 
черной смородины, в отношении ряда тест-мпкробов. Аи- 
тоцианы оказались неактивными, с антоцнанидинамн 
получены следующие результаты:

Botriiis cinerea 
Rhizopus nigricans 
Aspergillus niger 
Mucor racemosus 
PenicUlium expansum  
P. digilatum  
Pseudomonas fluorescens 
Ps. heterocea

1:217  Ps. xanthochlora 
1 :217  Ps. carotovorum 
1 : 109 Bacterium aroideae
1:217
1:217
1 :217
1:870
1:435

B. oleraceae 
Bacillus subtilis 
Proteus vulgaris 
Bacterium coli commune 1:435

1:435 
1:217 
1:435 
1:435 
1:435
1:41

Халм и Эдни (Hulme, Edney, 1960) установили, что 
прорастание спор гриба Gleosporium perennans, являю
щегося факультативным паразитом растений, ингибиру
ется дельфииидином, пеларгониднном, петунндином II 
цианиднном, причем при наличии дельфннидина наблю-



дается 90%-ное прорастаиме спор, а в случае цианидниа 
прорастает менее 5% спор.

Мы также испытывали антимикробную активность 
препаратов антоцианидинов, извлеченных из некоторых 
съедобных плодов: винограда, вишен, гранатов, земляни
ки лесной, клюквы, калины, черники, рябины черноплод
ном, смородины черной н яблок ‘. Тестами для испытания 
на антимикробную активность были некоторые сапрофит
ные и патогенные бактерии, плесневые и дрожжевые гри
бы, актиномицеты и внеклеточный бактериофаг кишеч
ной палочки (Зелепуха, Сагун, 1972).

Испытание антибактериальной и антифунгалыюй ак
тивности проводили методом серийных разведений в 
жидких питательных средах, причем максимальной испы
танной концентрацией было 4—5 мг/мл. Результаты 
этих опытов приведены ниже.

Антимикробная активность препаратов антоцианидинов, полученных 
из некоторых плодов (в м г /м л )

€ р і а і і 1
і

1 - §ё з ■с g 5
ІІ Iі %ап ІІ 1? II II s  %-¥5 ЗІ

Виноград _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вишня _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Гранат 2 1 1 1 — — 1—2 — — _
Земляника 2 1 0  — 2 1 4  4 — —
Калина — — 0 — — — —
Клюква — — 0 — — — — — — — 
Смородина

черная 5 5 5 5 5 5 5 0  5 2  
Черника — 4 0 — — 0 0 — — — 
Рябина чер

ноплодная 1 1 2 2 4 1 2 0.2 — 4 
Яблоки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Примечания' знак —  обозначает, что при концентрации 4 мг/мл аитн- 
мнкрсбнос дейстзне не установлено; 0 —  опыт не ставился

1 Извлечение антоинанндннов из винограда, вишен, гранатов, 
земляники, клюквы, калины, черники, смородины проводили по мето
ду Внльштеттера и Эвереста в модификации Халецкого н Киселевой 
(1952).



Препарат антоцианндин, полученный из гранатов, иа- 
пытывали также совместно с общепринятыми антибиоти' 
ками. Для этого антибактериально неактивные дозы ан- 
тоцианидинов вносили в пробирки, содержащие различ
ные количества антибиотика, и засевали тест-культурой. 
В результате опытов оказалось, что антоцианидииы гра
натов могут повышать их бактериостатическую актив
ность в 2—5 раз.

Результаты совместного испытания антоцнанидннов 
из корки гранатов н некоторых антибиотиков на тест-культуре 
S h ig e l la  f l e x n e r l  при бахтериостатической дозе 
антоциаиндинов 2 м г ім л  были следующими:

Синтомицин
Биомицин
Окснтетрацнклнн 1.0 0.5

Фагоцидное действие антоциаиндинов испытывали 
путем контактирования бактериофага Е. coll 163 (титр 
по Аппельману Ю-®) с растворами испытуемых препара
тов в дистиллированной воде и последующим высевом 
контактирующих смесей на свежезасеянный газои Е. coli 
163 (Зелепуха, 1961).

Фагоцидное действие антоцнанидннов, 
полученных из некоторых съедобных плодов 
в отношении бактериофага E .co ll 163 
(титр по Аппельману 10“ •)

___ ...... Испытанная

Виноград 100 Н------
Вишня 50 -j------
Земляника 50 -|------
Клюква 50 +  —
Смородина черная 25 —
Черинка 50 —
Рябина черноплодная 1— 10 +

П рим ечание Знаком (+) обозначена полная 
ннаитнвацня бактериофага, (Ч---- ( —  частичная инакти
вация бактериофага. (— ) —  фагоцидное деПствне не про- 
является

м



Из этих данных видно, что в испытанных концентра
циях антоцианидины, за редким исключением, не дейст
вуют на грибы. Отдельные препараты подавляют рост 
некоторых бактерий, в том числе патогенных для челове
ка, однако это действие проявляется при относительно 
высоком содержании антоцианидина в питательной среде 
(0,2—5,0 мг/мл). Обращает на себя внимание антифаго- 
вая активность препарата, полученного из рябины черно
плодной.

Препарат антоцианидинов из ягод черной смородины 
кроме действия на бактериофаг испытывали также в от
ношении действия на вирусы гриппа и аденовирус III ти
па (Зелепуха и Мишенкова, 1972). Опыты с аденовиру
сом проводили в культуре ткани амниона человека 
(200 000 клеток), которую заражали 100 ТЦ П Д 50 вируса. 
Антоцианидины в виде водного раствора (5 мг сухою 
вещества) вводили в культуру ткани в разное время до 
и после заражения вирусом и учитывали время наступ
ления цитопатического действия вируса в опыте и конт
роле. Результат получен отрицательный — задержки цн- 
юпатического эффекта в опыте не отмечено.

Опыты с вирусом гриппа проводили в различных мо
дификациях. Полученные результаты приведены ниже, 
где из испытанных доз указаны только минимальные, 
проявившие активность, и максимальные неактивные.

Действие препарата антоцианидинов из ягод черной смородины

Метод испытании

Размножение виру- Тип В, 
са гриппа в куль- шт. 95 
туре ткани кури- 100 
них фибробла- ТЦПДМ 
стов

Вирулицидное дей- Тип А, 
стене in vitro с шт. 2226 
последующим вве- 100 ИД, „ 
дением в аллан
тоисную полость 
куриных эмбрио- Тип В. 
нов шт. 95

100 ИДм

ч Торможение цитопати
ческого эффекта по 
сравнению с контро
лем на 1—2 дня

ч О трицательная реак
ция гемагглютинацнн 
с аллантоисной жид
костью куриных эм
брионов 
То же



П р о д о л ж е н и е

Метод аспытання
Испытанная доза 
препаратов, мг

Размножение виру- Тип Bj 10 (введено за Снижение титра ре- 
са в развиваю- шт 95 1—3 ч до зара- акции гемагглютииа- 
щихся куриных 100 Л Л М ження) цнн с аллантоисной
эмбрионах жидкостью в 2 раза

по сравнению с контро-

- Тип А 20 (ннтрана- 
шт. PR-8 залыю за 1 

гриппозную ии- 100 ЛД  
фекцию белых 
мышей

Леченые животные по
гибли наравне с конт- 

заражеиия) рольными, у опытных 
и контрольных живот
ных количество нако
пившегося о легких 
вируса одинаково

ИД —  инфицирующая доза, ЛД —  летальная доза.

Из приведенных данных видно, что антоцнаниднны 
ягод черной смородины в опытах in vitro оказывают на 
вирус гриппа вирулицидное действие и проявляют анти
вирусную активность в опытах на культуре ткани и 
in ovo.

Флавонолы — вещества, наличие которых обусловли
вает желтое окрашивание цветов и плодов растений. Они 
образуют большое число гликозндов, являющихся произ
водными следующих агликонов: кемпферола, кверцетина 
и мирицетина.

Кемпферол (R = R 1=H ) 
Кверцетин (R=OH; R‘=H ) 
Мирицетин (R =R 1=OH)



В литературе имеется мало сообщений, посвященных 
систематическим исследованиям пищевых растений в от
ношении содержания флавоиолов. Л. И. Вигоров и 
А. Я. Трибунская (1968) приводят следующие данные о 
количестве общих флавоиолов, содержащихся в плодах 
и ягодах Среднего Урала.

Содержание флавонолов в плодах н ягодах Среднего Урала 
(в мг%  на сырое вещество целых плодов)

•Неинтоцнаповыс» плоды

Крыжовник 8 - 1 2
Малина белая 6 - 1 2
Смородина белая 12 -18
Облепиха 2 5 -4 5
Шиповник 8 - 1 2
Смородина золотистая

12-14желтоплодпая
Сливы желтые 8 - 2 5
Яблоки 3 - 2 2
Груши 6 -2 4

Брусника 60
Голубика 30
Ирга 30
Черная смородина 30—80
Арония 15—75
Рябина садовая 10—30

У большинства плодов и ягод количество нативных 
флавонолагликоиов не превышает 5—10% общего коли
чества флавонолов (Вигоров, Трибунская, 1968).

Дж. Харборн (1968) сообщает, что в плодах наиболее 
распространенным флавонолом является 3-глюкоэид 
кверцетина. Необычная смесь флавонольных гликоэидов 
обнаружена в яблоках и ягодах черники. В яблоках со
держатся 3-арабинозид, 3-глюкозид, 3-галактоэид, 3-кси- 
лоэид и 3-рамиозид кверцетина; в ягодах черники — 
3-арабинозид, 3-глюкоэид, 3-рамнозид и 3-глюкозил- 
глюкозид кверцетина. В растениях часто встречается 
3-рамиозид кверцетина, называемый рутином. Боль
шое его количество содержится в зеленой массе 
гречихи.

Антимикробные свойства флавоиолов, как и других 
флаваноидов, изучены недостаточно. Негски и др. (Nagh- 
ski и др., 1947), исследовавшие аитимикробиые свойства 
кверцетина, установили, что при pH около 7,0 он слабо 
активен, но отчетливо проявляет антимикробное действие 
в кислой среде. Степень активности по отношению к раз-



личным микроорганизмам эти авторы определяли в 
бульйоне при pH 6,5. В этих условиях кверцетин в концен
трации 0,075—0,10 мг/мл полностью задерживал рост 
Staphylococcus aureus, S. albus, Aerobacillus polymixa. 
Brucella abortus, в концентрации 0,15 мг/мл он частично 
задерживал рост стрептококков типов Д и Е и грамотри- 
цательпых микроорганизмов Escherichia coli. Salmonella 
oranienburg, Proteus sp., Pseudomonas aeruginosa. Ps. an- 
gulata, Ps. tabaci, Aerobacter aerogenes, из нескольких 
исследованных грнбов рост Mucor racemosus несколько 
задерживался 0,15 мг/мл кверцетина, но на Aspergillus 
furnigatus, A. niger, Fusarium oxysporum var. lycopersici, 
Penicillium notatum, Actinomyces fradii он не действовал. 
Бактерицидное действие в отношении стафилококка от
мечено в концентрации 10—15 мг/мл.

Антимикробная активность кверцетрнна утрачивалась 
при наличии в среде сыворотки крови и железа, но не 
цистеина.

Бустинца и Лопец (Bustinza, Lopez, 1946) сообщили, 
что натриевая соль кверцетнна угнетает Bacillus mycoi- 
des, Mycobacterium avium, M. phlei, M. smegmatis, M. tu
berculosis humanus, Staphylococcus aureus.

Глнкозиды кверцетина — рутин и кверцетринв опытах 
Негски и др. (1947), а также по нашим данным в дозах
2 мг/мл антимикробного действия не проявляли Кверце
тин (1 мг/мл) и рутин (10 мг/мл) в контактных опытах 
in vitro не действовали на бактериофаг кишечной палоч
ки (Зелепуха, 1967). Кверцетрии в опытах С. А. Вичка- 
новой и J1. В. Горюновой (1971) проявлял противовирус
ную активность (в отношении вируса гриппа А штамм 
PR-8).

Испытывая антимикробные свойства красящих ве
ществ морошки, П. И. Бедросова и К. В. Никитина 
(1961), экстрагируя плоды 40%-ным спиртом с последую
щей обработкой активированным углем, получили препа
рат золотисто-желтого цвета, названный экстрактом фла
вонових глнкозндов. Испытание антимикробных свойств 
этого препарата показало, что он проявляет бактерицид
ное и фунгицидное действие на различные грамположн- 
тельные и грамотрицательные бактерии и плесневые гри
бы в разведении от 1:114 до 1:286. Антимикробное 
Действие препарата усиливалось при испытании совмест
но с аскорбиновой кислотой.



На основании материалов об антимикробных свой
ствах флаваноидных соединений можно сделать следую
щее заключение: по-видимому, вещества, имеющие фор
му гликозидов, не действуют in vitro на микроорганизмы 
или действуют лишь в очень больших концентрациях. 
Фенольные аглнконы н вещества, с сахарами не связан
ные (например катехины), как правило, более активны, 
хотя антимикробная активность и этих веществ, в боль
шинстве случаев, проявляется в концентрациях, зна
чительно превышающих активные концентрации обще
принятых антибиотиков. Антимикробная активность 
флаваноидных соединений, очевидно, повышается при 
наличии аскорбиновой кислоты.

Нам не случалось встретить сообщений, посвящен
ных изучению механизма антимикробного действия фла- 
ваиоидов, но в литературе широко представлены мате
риалы об их свойстве инактивировать различные изоли
рованные ферментные системы.

ХЛОРОФИЛЛ

Некоторые, используемые в пищу части расте
ний (например, листья так называемых салатных и шпм- 
иатиых овощей, лука порея н т. д.), содержат зеленый 
пигмент хлорофилл. Хлорофилл широко распространен 
в природе. Кроме высших растений, он найден у мхов, 
водорослей и некоторых фотосинтезирующих бактерий. 
Известно несколько видов хлорофилла — а, в, с, d, е. 
В листьях высших растений содержится хлорофилл а 
(C5sH7205N4Mg), ему сопутствует хлорофилл в 
(C55H70O6N4Mg), которого почти в три раза меньше, чем 
хлорофилла а. Общее количество хлорофилла в листьях 
от 0,7 до 1,3% (в пересчете на сухое вещество).

В организме растения хлорофилл распределен не
равномерно. Он содержится только в особых образова
ниях, называемых хлоропластами, где находится не в 
свободном состоянии, а в химической связи с белками 
и липидами. Поэтому изолированный из растения чистый 
хлорофилл — не тот продукт, который содержится в жи
вом листе.



Строение хлорофилла а представлено следующей 
формулой:

СН,
II

НзчС 20О — С = 0  О статок 
і ЧСТІІ.1ОП0Г0

О статок фитола

Хлорофилл в отличается от хлорофилла а тем, что у вто
рого пиррольного кольца вместо метильной группы на

ходится формильиая ( ^ н )  • Препараты хлорофиллов 
а и в  представляют собой воскоподобное вещество чер
ного цвета, растворимое в жирах, они хорошо растворя
ются в эфире, бензоле, хлороформе, ацетоне, спирте, 
плохо — в петролейном эфире, нерастворимы в воде. 
Спиртовый раствор хлорофилла а окрашен в сине-зеле
ный цвет и имеет пурпурно-красную флуоресценцию, хло
рофилла в — желто-зеленый цвет с буро-коричневой флу
оресценцией.

Липофильность хлорофилла обусловлена наличием в 
его молекуле остатка фитола, поэтому продукты распада 
и производные хлорофилла, лишенные фитола, в воде 
хорошо растворяются. Остаток хлорофилла после удале
ния фитола носит название хлорофиллида. Под действи
ем щелочей происходит омыление хлорофилла с об ра



зованием свободного фитола, метилового спирта и хлоро- 
фнллина (Неницеску, 1963; Гродзинский А. М. и Гро- 
дэннскин Д. М , 1966; Кретович, 1971).

Хлорофилл по своем химической структуре близок к 
гемоглобину крови. Поэтому различные препараты хло
рофилла 1 давно применяются в медицине в качестве 
лечебных средств при самых разнообразных заболева
ниях, в частности как средство, усиливающее кроветворе
ние. Экспериментально п клинически установлено, что 
введение препаратов хлорофилла per os или парентераль
но (в нетоксичных дозах) способствует увеличению коли
чества гемоглобина и стимулирует образование формен
ных элементов крови. По данным А. В. Захаровой (1957), 
которая применяла метод меченых атомов, хлорофилл, 
введенный через рот кроликам, уже через 15 мин обна
руживается в гемние крови, а в опытах с бычками — че
рез 3—5 ч.

В хирургии, офтальмологии, стоматологии и т. д. пре
параты хлорофилла (сами по себе и в комбинации с ан
тибиотиками) применяются для лечения гнойных ран, 
язв, ожогов; они способствуют очищению гнойных ран и 
образованию грануляций; при этом успокаиваются боли, 
прекращаются воспалительные явления, стимулируются 
регенеративные процессы. Отмечено благоприятное влия
ние водорастворимых препаратов хлорофилла (при па
рентеральном введении) на течение экспериментальных 
лучевых поражений.

При пероральном применении препаратов хлорофил
ла он образует в кишечнике комплексные соединения с 
белками и продуктами их распада, тем самым уменьшая 
возможность всасывания продуктов гниения.

Хлорофилл является прекрасным дезодорирующим 
средством, что весьма ценно в случаях, когда заболева
ние сопровождается образованием дурно пахнущих про
дуктов (гнойные раны, озена, запах изо рта и т. д.). 
Дезодорирующее действие препаратов хлорофилла спе
цифично — устраняются запахн только серусодержащих

1 Применяются химически чистые препараты хлорофиллов а и в  
в виде масляных растворов, мазей, таблеток и т. д.. водные растворы 
водорастворимых производных (иатрий-магмиевый хлорофиллнн, нат- 
рий-недиый хлорофиллии и д р ), а также неочищенные концентраты 
хлорофилла



соединеиий (в том числе чеснока и лука). На этом свой
стве хлорофилла основано его применение в парфюмер
ной промышленности (Маршак-Розенцвейг, 1950, Та- 
rapervala, 1957; Левшин, 1958; Берлннсон п д р , 1968,
и др ) .

Изу Изучение антимикробной активности препаратов хло
рофилла началось в 40-е годы (Smith, 1944). Было уста
новлено, что хлорофилл угнетает грамположнтельные 
бактерии и не действует па грамотрнцательные Мовбрей 
(Mowbray, 1957) изучила антимикробную активность 
водорастворимого препарата хлорофилла — медпо-на- 
трпевого хлорофпллииа. Свежеприготовленный раствор 
вносили в чашки со средой Левинталя, в которой созда
вались концентрации препарата от 1 : 100 до 1 : 1600; 
чашки засевали тест-культурами и учитывали через 16 ч 
инкубации. Получены следующие данные:

Тест-ынкроб Разведение препарата, вызывающее 
задержку роста

Staphylococcus aureus 1 :800
St. albus 1: 800
Streptococcus pyogenes 1': 1600
Sir. viridans Растет при разведении 1 : 100
Str. faecalis To же
Pneumococcus 1: 1600
Bacillus pumilis 1: 800
Clostridium welchii 1 : 200
Cl. oedematiens 1: 100
Cl. sporogenes 1 : 100
Cl. tetani I : 100 
Pseudomonas pyocyaneus 
Proteus vulgaris 
Escherichia coli

Опыт, поставленный с 13 штаммами золотистого ста
филококка, показал, что 5 штаммов были чувствительны 
к разведению 1 : 800, семь — I : 400, а один штамм — к 
разведению 1 : 100. Действие препаратов было только 
бактериостатическое и через 24 ч рост культур возобнов
лялся. Прп пассажах на средах, содержащих препарат 
к нему, развивалась устойчивость. Автор отметила так
же, что препарат не снижает активності! прп внесении 
в среду 10% сыворотки крови, выдерживает без потерн 
активности нагревание до температуры 100е С; при сов
местном испытании с пенициллином повышает его ак
тивность.



В литературе можно встретить и другие цифры, ха
рактеризую щ ие хлорофилл и его производные как препа
раты  значительно более активные, чем сказано выше. 
Н апример, М. М. Ш емякин и др. (1961), на основании 
литературных данных, в качестве антимикробно активной 
назы ваю т концентрацию 12—25 мкг/мл. Такое несоот
ветствие, помимо ряда объективных причин (различны е 
препараты , методы исследования, виды и ш таммы  тест- 
м икробов), на наш взгляд, может быть объяснено такж е 
и тем, что авторы, публикующие материалы  об исследо
вании препаратов хлорофилла, ие всегда сообщ аю т о сте
пени их химической очистки. Так, опубликованы данны е,
о том что препараты хлорофилла, изолированны е из 
листьев растений разных видов, проявляю т неодинако* 
вую, в некоторых случаях высокую (6— 12 м кг/м л) актив
ность (Н адтока, 1971). М еж ду тем, как мы уже знаем, 
все высшие растения содерж ат только хлорофилл а й в  
(в соотношении 3 : 1 ) .  Сделанное автором заклю чение, 
по-видимому, ошибочно. Полученные результаты  могли 
явиться следствием недостаточной химической очистки 
испытанных препаратов от других, содерж ащ ихся в р ас 
тениях высоко антимикробно активных вещ еств, иной не
жели хлорофилл химической природы.

Что касается влияния хлорофилла на микроф лору, 
рост которой он не задерж ивает, то в опы тах с ву л ьгар 
ным протеем и кишечной палочкой было показано, что 
при вы ращ ивании этих микроорганизмов на средах , со 
держ ащ их хлорофилл, тормозится образование этими 
бактериями дурно пахнущих продуктов; авторы вы ск а 
зываю т предположение, что это является следствием  
нарушения процессов, связанных с белковым обменом 
бактерий (M arkw ardt и др., 1953).

По данным А. Н. Борисенко (1971), хлороф иллин 
натрия в разведениях до 1 .3 5 0  000 стимулирует рост 
дрож ж ей. В литературе последних лет появились данны е 
об антивирусных свойствах некоторых производны х хл о 
рофилла. Б. Л . Крикун (1967а, 19676) испы ты вал ан ти 
вирусные свойства препарата, названного автором  хло- 
рофиллином натрия. П репарат представлял собой см есь 
натриевых солей фитохлорина и ф итородина, полученных 
путем омыления и дальнейшей очистки концентрата хло 
рофилла из хвои пихты. П репарат о бладал  in v itro  о п ре
деленным спектром антивирусного действия. Б . Л . К ри



кун (19676) приводит следующие данные об антивирус
ной активности этого препарата (испытанная доза 
50 м кг/м л).

Простого герпеса (моз- Белые 
говоГі штамм Л 2)

Простого герпеса (моз- То же 
говой штамм К) 

Нейровакцнны

Нейровакцины 

Гриппа А*

Фибробласты кури
ного эмбриона 

13-дневные кури
ные эмбрионы 

10-дневные кури
ные эмбрионы

Культура клеток 
Hela 

■ То же

Нейтрализует более 
100 ЛД*,

То же

Нейтрализует более 200 
инфекционных доз 

Нейтрализует более 
100 ЛДИ 

Нейтрализует около 
10 000 инфекционных 
доз 

Не активен

Автор считает, что действующее начало препарата 
вступает во взаимодействие только со зрелыми вирусны
ми частицам и (вирионами), но не с формирующимся, 
н езрелы м  вирусом, а такж е, что антивирусное действие 
п репарата, по-видимому, не зависит от типа нуклеиновых 
кислот вируса, а связан о с физико-химическими струк
турам и оболочек вирусов.

Д альнейш им и исследованиями показано (Крикун 
и др ., 1969), что препараты  магний-хлорофиллина нат
рия, независимо от источника их получения, а такж е пре
параты , лиш енные м агния в центре порфириновой струк
туры , о казы вали  противовирусное действие в концентра
ции 5— 100 мкгім л  на вирус гриппа Аг (аллантоисную 
культуру) и вирус простого герпеса (10%-ную мозговую 
культуру).

П реп арат медного хлорофиллина натрия был неактив
ным. Авторы вы сказы ваю т предположение о том, что 
антивирусную  активность имеет молекула хлорофиллина, 
а функциональной группой являю тся атомы азота пир- 
рольны х колец.

Д ругие исследователи (D rzelniek и д р ,  1971) иначе 
подходят к выяснению механизма антивирусного _дейст-
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вия препаратов хлорофилла. Культуры вирусов, содерж а
щие липиды (0,5 м л), они смешивали с раствором  хлоро- 
филлина натрия в изотоническом ф осф атном буфере 
(20 мкг/мл) и экспонировали смеси под 100-ваттной л а м 
пой (Ю ип/н). При этом наблю далось уменьш ение шіфск- 
ционности вирусов с 3,9 X  107 — 8 Х  Ю7 до 10' — 5,5 X  
X  Ю’ Инактивации вирусов не наступало в темноте, от
рицательные данные были получены так ж е в опыте с ви 
русами, не содержащими липидов (полиовирус и др .) .

Водорастворимый препарат хлороф иллина натрия 
(Крикун, 1967а, 19676) эффективен при лечении герпеса 
и опоясывающего лиш ая.

ВИТАМИНЫ

Витамины — ценная составная ч.ісгь расти 
тельной пищи. Они представляю т собой « незаменимые 
сложные органические вещ ества разнообразной структу
ры, являющиеся биологическими катали заторам и  хим и
ческих реакций, протекающ их в живой клетке, участвую 
щие в обмене вещ еств, преимущ ественно в составе 
ферментных систем, причем в организм  человека и ж и 
вотных витамины поступают только  из внешней среды 
(непосредственно, в составе ф ерментов, коферментов или 
в виде провитаминов)» (Березовский, 1959).

В настоящее время витамины рассматриваю тся как  
фактор исключительной биологической важ ности. Учение
о витаминах вы росло в самостоятельную пауку — ви та 
минологию, основной задачей которой является изучение 
как витаминного обмена, так и влияния витаминов на 
различные стороны обмена веществ живых организм ов.

Известно, что потребность в витаминах у различны х 
видов животных не одинакова. Н апример, в поступлении 
извне аскорбиновой кислоты, кроме человека, н у ж д аю т
ся обезьяны и морские свинки, остальны е ж ивотны е син- 
тйзйруїбт ее самостоятельно. Потребность в ви там инах  у 
отдельных видов микроорганизмов тож е н еодинакова. 
Описаны все степени гетеротрофностн вплоть до полной 
а£тотрофности.

Разные штаммы микробов, принадлеж ащ ие д аж е  к о д - 
ному виду, нередко по-разиому нуж даю тся в ви там инах. 
Так, у Corynebacterium diphtheriae  наряду  со ш там м ам и ,

so



которые нормально развиваю тся на синтетической пита
тельной среде, лишенной витаминов, существуют и такие, 
которые нуждаю тся в добавлении пантотеновой кислоты 
или биотина, а некоторые еще н никотиновой кислоты 
(Зелепуха, 1947).

М икроорганизмы, обладаю щ ие свойством синтезиро
вать витамины, нередко образую т их в количествах, пре
вышающих собственные иужды. В этом случае избыток 
витаминов может поступать в среду обитания микроба 
и в ней накапливаться. Эти «излишки» с успехом могут 
быть использованы другими организмами. Примером 
служ ат ж вачны е животные, которые ие нуждаются в по
ступлении ряда витаминов с пищей, так как они вы раба
ты ваю тся микрофлорой кншечника.

Н орм альная микрофлора желудочно-кишечного трак
та человека тож е участвует в обмене витаминов, и изме
нения микробного пейзаж а нередко ведут к нарушениям 
витаминного баланса. Однако основным поставщиком 
большинства витаминов и провитаминов для человека 
являю тся не микроорганизмы, а высшие растения, по
требляемы е с пищей.

Химическое строение витаминов хорошо изучено. Они 
принадлеж ат к различным классам органических соеди
нений: производным ациклических углеводородов с чис
лом атомов 18 и 20, ненасыщенным у-лактонам, амино- 
спнртам с четвертичным атомом азота, амидам кислот, 
производным циклогексана, ароматических кислот, иаф- 
тохинонов, имидазола, пиррола, беизпирана, пиридина, 
пиримидина, тназола, пзоаллаксазина, птернна и т. п. 
(Березовский, 1959).

Вновь откры ваемы е витамины, по мере их обнаруже
ния, получали новые названия или буквенные обозначе
ния; по мере установления их химической природе и 
уточнения физиологических функций, первоначальные 
названия пересматривались, изменялись. В ряде случаев 
оказалось, что свойства витаминов присущи давно из
вестным соединениям, уже имеющим наименования. Т а
ким образом , терминология витаминов значительно ус
лож нена, что представляет известные неудобства. Ниже 
мы приводим принятые в современной биологической ли
тературе наименования витаминов, а такж е некоторые их 
синонимы, так  как не только в работах прошлых лет, ио 
А в современных различные авторы для обозначения



одних и тех ж е вещ еств нередко пользую тся разли чны м и 
терминами. Цифры в скобках указы ваю т прим ерны е су
точные нормы для человека (И ваненко, 1970; Б рем енер , 
1966).

водорастворимые витамины

Аскорбиновая кислота, витам ин С, гексуроно- 
вая кислота (50— 100 м г).

Биофлаваноиды, витамин Р, Сг, цитрин (5 0 — 100 м г).
Тиамии, витамин В |, анейрин, анти берберийн ы й ф а к 

тор (2—3 м г).
Пантотеновая кислота, витамин В3, биос 11, печеноч

ным фактор, антидсрматнческий ф актор цы п лят (10 м г).
Липоевая кислота, протоген А, 6—8-тиоловая  кислота, 

6,8-димеркаптооктановая кислота.
Рибофлавин, витамин В2, лактоф лав и н , овоф лавии  

(2—3 м г).
Никотиновая кислота и ее амид, витам ин В&, Р Р , ни- 

ацин, противопелларгический (15—25 м г).
Пиридоксин, витамин В6, адерм ин, витам ин Н (1,5 м г).
Фолиевая кислота, птероилглутомат, витам ин В с, М, 

В |0, В |і, фактор R, S, U (0,2—0,5 м г).
* Корриноиды, группа витам ина В |2 (10— 12 м г).
Параамииобензойная кислота, П А Б К , витамин Н |, ви-

тамми В8, фактор Вж> фактор, предохраняю щ ий кры с от 
поседения (1,3—6 г/к г  веса).

Биотии, витамин Н, ф актор W (6— 10 м кг).
Холин, нейрин (1— 1,5 г).
Пангамовая кислота, витамин В и  (2 м г).
Ииозит, мезоинозит, биос 1, ф актор  алопеции мышей 

( 1 0 .
* Карннтии, витамин Вт.
Орот«вая кислота, витамин В :3 (1,5—З а ) .

Жирорастворимые витамины

Каротииоиды, ipynna витаминов А (ретинол, 
дегидроретинол, каротины ), витамины А — 60 И Е — 1 —
2 мг, каротин 200 ИЕ на 1 кг веса.

* Кальциферолы, группа витамина Д  (25 м г).
Филлохиионы, группа витамина К  (фитохинои, * ф ар- 

нохинон) (1— З м г) .

П



Токоферолы, витамин Е (а, Р, у и др.) (10—25 м г). 
Ненасыщенные жирные кислоты, группа витамина F 

(линолевая, линеленовая, * арахидоиовая) (4— 10 г) 1 
Д ан ны е о количественном содержании витаминов в 

пищевых продуктах растительного происхождения широ
ко представлены в литературе. Сводные данные, однако 
не полные, об аскорбиновой кислоте, тиамине, рибофла
вине, никотиновой кислоте и каротине приведены в «Таб
лицах химического состава и питательной ценности пище
вы е продуктов» (Б удагян, 1961). Н иже приведены неко
торы е данны е из этих «Таблиц».

Содержание витаминов в съедобной части растений (в м г% )

И
Isa

Кукуруза

Пшеница

Рожь 
Бобы *

» соевые 
Горох*
Фасоль *
Чечевица *
Рис 
Арбуз 
Артншок *
Баклажаны 
Батат *
Бобы зеленые 
Брюква
Горошек зеленый 
Дыня 
Кабачкн 
Капуста белая

» брюссельская 
> краснокачанная 
» цветная 
» кольраби

0,16
0,0 2 *
0,30
0,50

Следы
1.00
0,72*
0

Следы
0.5

Следы
0,05*

0,15
0,45*
0,45

0,72
0,54
0,50
0
0,04
0,18
0,04
0,10
0,29*
0,06*
0,34*
0,05*

0,26
0,29
0,30
0,15
0.18

0,05
0,05
0,18*
0.06*
0,19*

0,60* 15.00
0,60 23,00 
1,80 2.60 *
0,50 * 30,00
2,60 * 25,00
0,60 * 20,00
— 15,00

(0,40) 30,00
0,70 * 94,00*
_  50,00 *

0,СО* 70,00
0,90 10,00

которые в растениях не ветре-



П р о д о л ж е н и е

Проду-.т Тиамин
(В,) Рибофлв-

кислота
Аскорби-
кислота

(РР)

Лук зеленый 
» порей 
» репчатый 

Морковь

Огурцы 
Пастернак *
Перец зеленый 

» красный 
Петрушка 
Ревень *
Редис 
Редька 
Репа
Салат (латук)

Свекла 
Сельдерей *
Спаржа 
Томаты

Тыква 
Укроп 
Хрен 
Цнкорнй

Черемша
Чеснок
Шпинат
Щавель
Абрикосы
Ананас *
Банан *
Барбарис
Брусника
Виииая ягода (инжир)*
Виноград
Вишня
Голубика
Гранат
Грейпфрут
Груша
Ежевика
Земляника лесная 

» садовая

6,00 _
0,03 0.06
0,03* 0,03
1,00
9,00 (0,06)

Следы 0,03 *
0 0.08
0,17 0,04

10,00
10,00
0,018 0,01

Следы 0,03*

0,10 0,05 * 1
0,12 0.04

Следы
0,012* 0,02*
0 0,05
0,60 0,16
0,50
2,00 0,06*
0.20 0,06

0
1,80 0,07

5.00
8.00 
2,00 
0,05 
0,12

оТо
0,05
Следы

0,04»
0,08
(0.04)

0,06
0,06*
0,05*

0,012»

о!зоды
0,04 * 
0.02» 
0,03»

0,04*
0,12
0,05

0,05*
0,04
0.19

0,05
0,04*
0,06*

0,50*
0,20

(о7о)
0,20*
0,20
0,90

0,70*
0,20
0,70

0,50
0.20
0,40*

0,30*
0,10*
0,40*

6,00
5.00

18.00
103.00
250.00
150.00

9.00
20.00
25.00
20.00
7.00

10.00 
10,00
7.00

33.00

40.00
8.00

150.00
200.00 

11,00
40.00 

Следы
50.00
60.00 

7,00
40.00
11.00 

150,00
15.00
2.00 
3.00

15.00
20.00
5.00

40.00
4.00
5.00

30.00
60.00



П р о д о л  ж е н  н е

Калина
Кизил
Клюква

Крыжовинк
Лимон
Малина
Мандарин
Апельсин
Маслины
Морошка
Облепцха
Персик
Рябина
Слива
Смородина белая

Терн
Черемуха
Чернина
Шиповник сушеный 
Яблоки

0,10
0,40
0,30
0,60
0,3

8.00
0,50
8,00
0,10

(0,04)
0,04*
0,02*
0,08*
0,08*

0,10 0,04* 
0,02 0.48 
0,02 0,84

(0.02) 
Следы • 
(0.07) * 
0.03* 
0.03

0.03*
0.13
0.12

0.10*

(0.10)*
о.ю*
(0.03)*
0,20*
0,20 *

70.00
50.00
10.00 
О

50.00
40.00
30.00
30.00
40.00

30.00 
120,00
10.00
50.00
5.00
5.00

30.00
300.00

15.00 
Следы

5.00
1500.00

30.00
7.00
3.00

П р и м е ч а н и е . Знаком * — обозначены данны 
отсутствие вещества; (—) —отсутствие данных; цифр 
данные недостоверны.

В настоящ ее врем я в литературе появились допол
нения и поправки к приведенным в «Таблицах* циф рам . 
Имею тся уточнения, касаю щ иеся содерж ания некоторых 
витаминов в растениях, принадлеж ащ их к различным 
сортам , выращ енным в разны х географических зонах, на 
различной высоте над уровнем моря, при неодинаковы х 
погодных условиях н агротехнических мероприятиях.

О содерж ании в растениях и пищ евых продуктах рас
тительного происхождения пантотеновой кислоты и б и о 
тина, на основании собственных исследований, а так ж е  
данны х литературы , сообщ ает В. В. Ф илиппов (1962).



Содержание биотина и пантотеновой кислоты в растениях я пищевы 
продуктах растительного происхождения (в м кг/г)

> риса 
Рисовые отруби 
Зерновки ржи

• овса 
» ячменя 
» кукурузы 

Зерновки кукурузы с сахаристым эндо
спермом

Зерновкн кукурузы с крахмалистым 
эндоспермом 

Эериовкн сорго 
Арахнс, семена 
Соя, семена 
Фасоль, семена 
Томаты, плоды 
Банан, плоды 
Грецкий орех, зародыш 
Малина, ягоды 
Картофель, клубни 
Морковь, корень 
Сахарная свекла, корень 
Апельсиновый сок*
Виноградный сок •
Сахар
Арахнс, воздушно-сухне семена 
Соя, воэдушно-сухне семена 
Горох, » » »
Грецкий орех
Кедр сибирский, сухне семена
Огурец, свежне плоды
Лук, свежие листья
Лук, луковица
Чеснок, луковица
Свекла, корень
Мандарин, плодовый сок

> свежая корка (без эндокар- 
пия)

Пшеничный хлеб 
Манная крупа 
Рис полированный 
Картофельный крахмал 
Чай черный 
Какао в порошке
Смородина черная, сушеные плоды 
Чернослив, сушение плоды 
Миндаль, сушение плоды

0,8 —0,11 
0,04—0,01 
0, 15- 0,20 

0,05 
0,17—0,24 
0,08- 0,2 
0,07—0,08

0,094

0,09- 0.46
0,40

0,78—0,90

0,4 - І , О 
0,182 
0,37 

0,46—0,59 
0,02—0,04 
0,28- 0,40 

0,027—0,04 
0,042—0,15 

0,02 
0,025—0,045 

1,11 
0,75 
0,22 
0,22 
0,08 
0,02 
0,06 
0,02 
0,02 
0,02 
0,05

0,44
0,09
0,12
0,03
0,002
0,82
0,94
0,24
0,04
0,67

7.4- 16,9 
6,2 
6,2 
8,2

6,2- 6,15
4.4- 7,2 
3,8- 5,8

5,82

2,32
4,6- 14,8

21, 1- 23,8
19,2



Некоторы е сведения о содерж ании  других ви там и н ов 
в  растениях, употребляем ы х в пищу, и пищ евы х пр о д у к 
тах  приведены нами из монограф ии В. М. Б ер езо в ско го
(1959).

Содержание лииолевой кислоты 
в различных растительных маслах 
(в % общего содержания жирных 
кислот)
Ореховое (грецкий орех) 63—75
Маковое 62—64
Соевое 52—55
Хлопковое 42—54
Льняное 18—50
Оливковое 4— 14
Подсолнечное 62—64
Маисовое 41—60

Содержание витамина К
( в  м к г / г )
Картофель 1

Морковь 20
Капуста 20—40
Шпинат 60
Пшеница 0,6

Пшеничные зародыши 0,5
Тыква 40

Содержание токоферолов 
(о-иД -т ■ 
в м г /г )
Пшеничные зародыши 0,29 
Масло пшеничных за
родышей 5,2 
Масло льняное 0,23 
Салат сухой 0,55

Содержание витаминов группы В, 
в виде хлоргидратов (в м к г /г )

Перец зеле
ный свежий 
Морковь 
Пшеница

С обирая данны е об антим икробны х свойствах внта- 
мииов, мы столкнулись с трудностью  принципиального 
харак тера . П еред  нами возчик вопрос о том , с каки м  
критерием следует подходить к ви там инам , оценивая их 
антимикробную  активность: ограничи ться л и  х а р а к те 
ристикой их антим икробного  действия in  v itro  или ж е 
осветить и их активность в организм е.

И зучению  вли яния витам инов на резистентность о р га 
низма к патогенным м и кроорганизм ам  посвящ ено боль
шое количество экспери м ен тальны х и клинических ис
следований ; было п оказано , что многие витам ины  играю т 
исклю чительно важ ную  роль в активации защ итны х  р еак 
ций организм а и сохранении имм унитета, в возн и кн ове
нии и течении инф екционного процесса (Зи л ьб ер , 1958; 
Кирхенш тейн, 1960; Чукичев, 1966, и д р .) .  И м ею тся све
дения и о том, что отдельны е витамины , акти в и руя з а 
щитные силы организм а, могут на п род олж ительн ое в р е 
мя улучш ать общ ее состояние больны х раком , а в



некоторых случаях  д а ж е  способствовать частичной ре
грессии опухоли (K u to rg a , 1958; R einho ld , 1960).

Н есм отря на чрезвы чайную  важ ность  этих исследо
ван ий , они больш е п ри н ад леж ат к области  патоф изи оло
гии и иммунитета, чем относятся к наш ей тем е, поэтому 
мы ограничим ся данны ми, главны м  об разом , о действии 
ви там инов на микроорганизм ы  in v itro .

С реди больш ого количества исследований , посвящ ен
ных вы яснению  потребности м икроорганизм ов в ви та 
минах и изучению их стим улирую щ его действия на неко
торы е физиологические функции микробов, сообщ ения 
об антимикробном действии витам инов зан и м аю т н езн а 
чительное место, тем не менее таки е  п убликации  имеют* 
ся. М икроорганизм ы , нуж даю щ иеся в ростовы х вещ ест
вах , требую т их в небольш их количествах, исчисляемы х 
в м и крограм м ах на 1 мл  питательной среды И ссл ед о ва 
тели, изучавш ие антимикробны е свойства ви там инов в 
отнош ении различны х микроорганизм ов, испы ты вали их 
в д озах  в сотни и тысячи раз больш их. Н и ж е мы о ста 
новимся на витам инах, о которых у нас есть дан н ы е, х а 
рактеризую щ ие их антимикробную  активность.

А скорбиновая кислота не только  не яв л яется  для м и к 
роорганизм ов необходимым ф актором  роста, а в ряде  
случаев ок азы вает  на них неблагоприятное действие. Е щ е 
Ю нгеблат (Ju n g eb lu t, 1935) в своих опы тах устан ови л , 
что кристаллическая аскорбиновая кислота в течение 
20  ч р азруш ала  инфекционную суспензию  ви руса  полио
миелита. В дальнейш ем автор ( Ju n g e b lu t,  1936) пы тался  
прим енять инъекции витам ина для целей хим иотерапии  
экспериментального полимиелита обезьян. В некоторы х 
случаях  получен положительный результат: ч асть  ж и в о т
ных вы ж ила без каких бы то ни бы ло п р и зн ако в  п оли 
миелита или у них развилось атипичное з аб о л ев ан и е . 
О днако больш инство подопытных ж ивотны х погибло н а 
равне с контрольны ми. Автор отметил, что сущ ествует 
оптим альная д о за  витамина (5 м г), к о торая  о к а зы в а е т  
наилучш ее лечебное действие.

О б антивирусном действии аскорбиновой кислоты  на 
вирус вакцины сообщ аю т К лиглер и Б ер н к о п ф  (K lig le r , 
Bernkopf, 1937). В опытах этих авторов р аств ор  аск о р б и 
новой кислоты (0,5 мг/м л) в течение 3 ч и н ак ти в и р о в ал  
100 Л Д  вируса, 1000 Л Д  и н акти в и р о в ал и сь  за  24 ч. 
И мею тся публикации о действии аскорби новой  кислоты
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на вирус герпеса, вирус табачной  м оэаикн и др . (H o lden , 
R esnik , 1936).

В опы тах с б актериоф агом  кнш ечной палочки  аск о р 
биновая кислота (1 — 5 м г/м л) и н ак ти в и ров ала  б акт ер и о 
ф аг, однако  после нейтрали зации  щ елочью  это  свойство 
ее утрач ивалось  (А йзенм ан и З елеп уха , 1958в).

Б актерицидное действие аскорби новой кислоты 
(2% -ны й раствор) на некоторы е патогенны е бактери и  н а 
блю дал фон Гаги (von G agy i, 1936). О дноврем енн о Гру- 
тен и Б езсонов (G roo ten , B ezssonoff, 1936) сообщ или, что 
0,5% -ны й раствор  аскорбиновой кислоты  не вли яет  на 
рост стаф и лококк а , гемолитического стрептококка , пнев
м ококка, дизентерийной , киш ечной, тиф озной и п ар ати 
фозной палочек , бруцелл , палочки  столбняка и возбуди
тел я  газовой  гангрены . А вторы кон стати ровали  только 
б актериостати ческое (10— 300 м г/л )  и бактерицидное 
(1000— 5000 м г/л )  действие его на коклю ш ную  палочку.
А. А дам ов (1960), испы ты вавш ий анти м икробную  акти в
ность натриевой соли аскорби новой кислоты (50 м г/м л), 
то ж е получил отриц ательны й р езультат  — она не дейст
вовала на бактери и  кнш ечно-тиф озной группы , стаф и 
лококк  и грибы -дерм атоф иты . Т. А. Васина и др. (1967), 
и спы ты вавш ие действие ви там инов на 26 ш там м ов ста 
ф илококков, вы деленны х от больны х, н аблю дали , что 
раствор  аскорби новой  кислоты , приготовленны й на ф ос
ф атном  буф ере, торм озил рост этих м икробов в дозах  
300— 10 000 м кг/м л. Г. Р . Финн и К. С. Х арац  (1960) 
сообщ или, что 0,3—0,6% -ны й раствор  аскорби новой  кис
лоты  полностью  зад е р ж и в а е т  рост тест-м н кробов (стаф и
лок окк , палочка  сине-зеленого  гноя, ти ф озн ая , дизен те
рийная п ал о ч ки ). Яи Гуй-чж ен (1958) внутрибрю ш инно 
вводил морским сви н кам  см есь суб летальн ой  д о зы  дизен
терийной культуры  с 20 н 50 м г  аскорби новой кислоты. 
П рим енение аскорбиновой кислоты  в несколько  раз, по 
сравн ен ию  с контролем , сн и ж ало  обсемененность крови 
и органов ж ивотны х при исследовании через 30 мин, 3 ч 
и более часов от н ач ал а  опы та.

О бактерицидном  действии ви там ина С на туберку
лезную  палочку сообщ или П иш а и М ииья (P ic h a t, M in ja t, 
1949а, 19496). В зависим ости от количества инокулята 
;(25 000, 500 000 и 20 000 000 микробны х тел ) б актери 
цидное действие о казы вали  разли чны е разведен и я ви та
мина (1 :1 0 0 0 ; 1 :5 0 0  н 1 :2 0 0  соответственно). Антн-



микробным действием обладали такж е кровь и моча лю
дей, которым предварительно вводили внутривенно 3 мг 
витамина С.

М. Н. Соколова и М. А. Линникова (1947), испыты
вавшие аскорбиновую кислоту в д озах  25 м г/кг, наблю 
дали только некоторое зам едление роста туберкулезной 
палочки человеческого типа.

Неоднократно отмечено, что аскорбиновая кислота 
стабилизирует и усиливает антимикробную  активность 
некоторых антимикробно активных вещ еств, содерж ащ их
ся в растениях, в частности вещ еств, имеющих флава- 
лондиое строение (Б едросова, 1954; Н овотельное, 1957, 
и др.).

В литературе неоднократно сообщ ается о свойстве 
аскорбиновой кислоты инактивировать in v itro  д и ф т ер т ї- 
ный и столбнячный токсины (G rooten , B ezssonoff, 1936; 
Jungeblut, 1937). Что касается антитоксического действия 
in vivo, то в опытах Ю нгеблата (1937) подкож ное вве
дение аскорбиновой кислоты морским свинкам  (100 мг) 
не предохраняло последних от гибели при введении им 
2 М ЛД столбнячного токсина. О днако Д ей  (D ey, 1966) 
наблюдал, что предварительное внутримы ш ечное введе
ние крысам витамина С (I г /к г)  два раза  в течение трех 
дней перед внутримышечным введением токсина предо
храняло животных от гибели и приводило к развитию  
лишь слабых симптомов столбняка. П ри генерали зован 
ном столбняке, вы званном внутривенным введением 
2 М ЛД токсина, введение 300 м г ви там ина С внутривен
но приводило к вы здоровлению  ж ивотны х.

По-видимому, аскорбиновая кислота способствует де
токсикации и синтетических токсинов. Так , М. В. К ораб- 
лев (1966) при отравлении мышей производны ми дитпо- 
карбамииовой кислоты за 30 мин  до введения токсина 
подкожно вводил им аскорбиновую  кислоту (0,2 г/к г ) .  
Это сохраняло ж изнь 80— 100% животны х.

Механизм действия аскорбиновой кислоты на м икро
организмы недостаточно выяснен. В опы тах с раститель
ными вирусами отмечено, что дегидроаскорбиновая кис
лота антивирусного действия не проявляет. В ы сказано 
предположение, что разруш аю щ ее вирусы действие ас 
корбиновой кислоты, возможно, мож ет быть приписано 
освобождающейся при оксидации перекиси водорода 
(Jungeblut, 1937).



К биофлаваиоидам  относится группа соединений — 
производных ф лавона, обладаю щ их свойством ум еньш ать 
проницаемость капиллярны х сосудов, имеющ их Р-вита- 
минную активность (perm eab ility  — прониц аем ость). В е
ществ, обладаю щ их подобным свойством, описано много. 
Наиболее известными биоф лаванондам н являю тся кате- 
х и п ы — (-)-)-катехин и (— ) -эпикатехни, ф лав аи он ы  — 
гесперетин, эриодиктиол и их гликозиды эриодиктин н 
гесперидии, а такж е относящ ийся к ф лавон олам  кверц е
тин и его гликозид — рутин. Витаминные свойства этих 
вещ еств значительно усиливаю тся при наличии аско р би 
новой кислоты.

Из литературы  хорош о известно, что биоф лаваноиды , 
особенно в сочетании с аскорбиновой кислотой, торм озят 
действие некоторых ферментов. К их числу относится и 
гналуроиидаза — ф ермент, продуцируемы й м и к роорга
низмами и в значительной степени определяю щ ий ви ру
лентность патогенных форм (Б ерезовская , 1964; С м и р
нов, 1964; И ваненко, 1970).

Ш ироко представленны е в литературе данны е о синер
гических взаимоотнош ениях м еж ду б иоф лаванондам н  п 
аскорбиновой кислотой находят подтверж дение в опы тах 
по испытанию антибиотических свойств этих препаратов : 
бактериостатическое и бактерицидное действие обоих ви 
таминов усиливается при их совместном действии (Г олов
кина и др., 1964).

Более подробные данны е об антимикробны х свойствах 
вещ еств, имеющих Р -витаминную  активность, приведены 
в разделе ф лаванонды .

Об испытании антимикробны х свойств ти ам и и а им е
ется несколько сообщ ений. В опы тах А. Р ад о ева  и 
Б. Л ам брева (1959) дозы 1,25— 1,0 м г/м л  не зад е р ж и в а 
ли роста Е. co/i, Pseudom onas руосуапеит . S ta p h y lo co c 
cus aureus, B acillus subtilis , Sa lm on ella  typh im urium . S h i
g e lla  flexneri, Sh. sonne, M ycoderm a vini, Saccharom yces  
ellipsoideus, Penicillium  glaucum , A sp erg illu s  nigrum . 
В дозе 5 мг/мл  тиамин не действовал на туберкулезную  
палочку (P icha t, M in ja t, 1949). А. А дам ов (1960), испы
ты вая хлористоводородный тиамин, установил, что в дозах  
10—50 мг/мл  он подавляет рост бактерий (золотис
тый стаф илоккок, грам отрицательны е палочки киш ечно
тифозной группы ), в дозе 25 м г/м л  ф унгистатически д ей 
ствовал иа возбудителей дерм атом икозов. А налогичны е



данные получены Т. А Васиной и др. (1967) в отношении 
патогенных штаммов стаф илококка, выделенных от хи
рургических больных. Имеется такж е сообщение, что 
большие концентрации тиамина зам етно подавляю т рост 
Saccliaromyces carbergenis в то врем я как малые его 
дозы ( <  I0~6jU) — стимулируют (К авасак и  и др., 1965).

Сведения об испытании антимикробны х свойств р и 
б о ф л а в и н а  ограничены и противоречивы. А. Адамов 
(1960) н Г. Р. Фиин и К. С. Х арац (1960) антимикробных 
свойств его не установили. По данны м А. Радоева и 
Б. Ламбрева (19606), рибофлавин в концентрации 50— 
100 мг% подавляет развитие грибов S accharom yces ellip- 
soideus, Mycoderma vini, Penicillium  glaucum , а в кон
центрации 250—500 мг%  действует бактерицидно на 
грамположнтельиые бактерии. Т. А. В асина и сотрудни
ки (1967) сообщили, что стаф илококки чувствительны к 
рибофлавину, примененному в концентрации 400— 
10 000 мкг/мл.

Б. Е. Анзеиман и С. И. Зелепуха (1958) не обнару
жили у рибофлавина (10 м г/мл) ф агоцидной активности.

Н и к о т и н о в а я  кислота, по данны м А. Адамова 
(1960), задерживает рост бактерий в концентрации 20— 
40 мг/мл, иа грибы дерматофиты не действует Г. Р . Финн 
и К. С. Харац (1960) нашли, что бактериостатической кон
центрацией никотиновой кислоты для некоторых грампо- 
ложительных и грамотрицательных патогенных бактерий 
является 0,1—0,15%. А. Радоев и др. (1959), а также 
Пиша и Мииья (1949), испытывавш ие дозы 1 и
12,5 мгімл, ие отметили у никотиновой кислоты антимик
робного действия в отношении ряда бактерий и грибов. 
Б. Е. Айзеиман и С. И Зелепуха (1958) сообщ или, что 
никотиновая кислота ингибирует бактериоф аг, однако 
после подщелачиваиня среды до нейтральной реакции 
фагоцидиого действия установить не удается.

Имеются сообщения (Соловьев, 1960, и д р .), что ни
котиновая кислота повышает лечебный эффект ряда ан
тибиотиков, способствуя их лучшей всасы ваемости.

Еще меньше сведений опубликовано о п и р и д о к -  
с и н е  и п а и т о т е и о в о й  кислоте. А. Р адоев и
В. Ламбрев (1959) и Б. Е. Айзенман и С. И. Зелепуха 
(1958в) не установили у пиридоксина анти бактери аль
ных и фагоцидных свойств. П аитотеновая кислота (паи- 
тотеновокислый кальций), по даииым Т. А. Васиной 
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и др. (1967), задерж и вает рост стаф илококков в кон
центрациях 5— 10 мг/мл  и ие действует на б актери оф аг 
(Айзенман, Зелепуха, 1958в).

Ф о л и е в а я  кислота, и н о з и т ,  б и о т и н ,  в опы тах 
Б. Е. Айзенман и С. И. Зелепухи (1958в), а та к ж е  по  
нашим данным, не действует на ряд грам полож ительн ы х 
и грачотрицательны х бактерий, грибов н бактери оф аг.

Л п п о с в а я  кислота тормозит рост туберкулезны х 
палочек (P ao lc tli и др , 1957).

Об антимикробны х свойствах параам инобенэойной  
кислоты (П А Б К ) сообщ ают ряд исследователей. В о п ы 
тах Тамура (T am ura, 1944) П А Б К  в концентрации 
М X  10- * на среде с гидролизатом  ж елатин ы  п о д авл я л а  
рост B a d . tularense. В. Г. Д роботько  и Б . Е. А йзенм ан  
(1947) сообщили, что П А Б К  в концентрации 166— 
Z85 м кг/мл  задерж и вает  рост брю ш нотифозных палочек 
(на синтетической питательной среде). У  А. А д ам ова
(i960) 5— 15 мг]мл  П А Б К  (в мясопептонном бульйоне) 
угнетали стаф илококк, кишечную палочку к другие б а к 
терии кишечно-тифозной группы, а в дозе 50 м г/м л — 
она действовала на грибы — возбудители дерм атом икозов .

В литературе имеется несколько сообщ ений об анти- 
риккетосиозном действии П А Б К  (H am ilto n , и др ., 1945; 
H am ilton, 1945; Фокс, 1951). Оно было установлено в 
Опытах на мышах, зараж енны х  крысиным тиф ом, и п од 
тверждено опытами, произведенны ми на р азв и в аю щ и х 
ся куриных эмбрионах (м иним альная активная д о за  
0,4 мг на эмбрион, м аксим альная — 2— 4 м г на эм бри он ). 
Было такж е показано, что П А Б К  действует на R ick e tts ia  
brietalis (опыты на песчанках и м ы ш ах), на риккетесии 
группы пятнистой лихорадки, возбудителя сыпного тиф а 
и др.

Отрицательные данны е получены в опы тах  с возбуди 
телем лихорадки Q.

П А Б К  с успехом применяли в клинике для лечения 
сыпного тифа, цуцугамуш и, пятнистой лихорадки , к ры 
синого тифа. Авторы рекомендую т начинать лечение к ак  
можно раньше, препарат предпочтительно вводить через 
рот в виде 10% -ного раствора натриевой соли или в ф о р 
ме кислоты в капсулах, порошке и таб л етках  (на первы й 
прием 6—8 г, затем  через каж ды е 2 ч по 2— 4 г до н асту п 
ления нормальной тем пературы и после этого ещ е в т е 
чение двух суток). Натриевую  соль П А Б К  м ож но



применять внутримышечно (20%-ный раствор) и для вну. 
трмвенного вливания (2—5%-ный раствор).

Механизм антириккетсиозного действия П А Б К  пока 
неизвестен. Существует мнение, что она действует кос
венно, изменяя обмен веществ в клетках хозяина.

Напомним, что к П А БК близка по строению пара- 
аминосалициловая кислота, ее натриевая соль (ПАСК) 
широко известна как химиотерапевтический препарат, 
применяющийся, в частности, при лечении различных 
форм туберкулеза легких (М аш ковский, 1960).

H ,N ^  ^СО ОН  H ,N /  \ - C O O N a

=  I
ОН

ПАБК ПАСК

ПАБК в концентрации 10 м г/мл частично ингибирует 
бактериофаг Е. соїі (Айзенман, Зелепуха, 1958в), одна
ко ее фагоцидное действие снимается при подщелачи- 
ванин.

К ф и л л о х и н о н а м  (витаминам группы К) отно
сятся производные 2-метил-1,4-нафтохинона, обладаю щ ие 
кровоостанавливающим действием. П риродны х и синте
тических соединений с такими свойствами имеется мно
го. Наиболее известные — фитохинои (филлохинон, ви
тамин Ki) и фарнохннон (витамин Кг)- Последний 
содержится в продуктах животного происхождения. Фнто- 
хиион широко распространен в растительном мире, глав
ным образом в зеленых частях растений. 2-метил-1,4-наф- 
тохинон, также как и водорастворимая натри евая соль 
его бисульфитиого производного (ви касол), и ряд дру
гих производных 2-метил-1,4-нафтохинона некоторые ав
торы относят к провитаминам (Березовский, 1959).

Филлохиионы, как и многие другие хиноны, обладаю т 
антибиотическими свойствами, а в концентрациях ниже 
бактериостатических могут стимулировать рост бактерии. 
Антимикробный спектр филлохиионов довольно широк. 
Они подавляют рост различных бактерий, в том числе 
туберкулезных палочек (P ichat, M injat, 1949а; S im onnet,
1954), а также ряда грибов — Trichophyton in terd ig lta le, 
Tr. purpureum, Microsporon sapporense, M. japonicum , 
Candida albicans в концентрации от 1 : 5000 до 1 : 500 000 
(Миура, Тагути, 1955). Викасол действует на различные 
штаммы дизентерийных палочек (0,15—2,5 м кг/м л) и



оказы вает некоторое химиотерапевтическое действие при 
лечении дизентерийных больных (Г оликова и др., 1958).

В литературе имеется значительное количество публи
каций, посвященных изучению м еханизма анти м икробно
го действия витаминов К. М ногие исследования посв ящ е
ны взаимодействию витаминов с различны ми эн зи м ат и 
ческими системами бактерий, плесневых и дрож ж евы х  
грибов и других микроорганизмов (К атам икадо, М ори, 
1956а, 19566; К атамикадо, 1957, 1960).

Последние годы интерес к изучению антимикробного 
действия вещ еств хиноидной природы несколько ослабел . 
Однако и в паши дни можно встретить работы , посвящ ен
ные поискам вы сокоактивны х соединений (A m brodi и др., 
1970).

Антимикробную активность в и т а м и н а  А в отно
шении туберкулезной палочки испытывали П иш а и Жи- 
нья (1949а). В концентрации 1000 ME /м л  он не о казы 
вал  влияния на рост этих микроорганизмов.

Об антимикробном действии л и н о л е в о й  кислоты 
сообщ ает К одайк и Уореи (Kodicek, W orden, 1944), Берг- 
штрем и др. (B ergstrom  и др., 1946), А захара  и Я назе 
(A sahara , Jan ase , 1953) и др. Этот витамин в дозе 
16 м кг/мл задерж и вает p oe t некоторых грам полож и- 
тельных бактерий (L actobacillus helveticus, B acillus ant- 
hracis, L isteria  m onocytogenes, S taphylococcus albus, 
Streptococcus agalactice, E rysipelo thrix  rh u siopa th iae). 
Рост M ycobacterium  avium  тормозится при концентрации 
3—5 мкг/мл, грамотрицательны е палочки к линолевой 
кислоте не чувствительны или м ало чувствительны 
(100 м кг/м л).

Н. К. Б абаходж аев (1962) установил, что сырое хлоп
ковое м асло действует бактерицидно на ряд  грамполо- 
жительных и грамотрицательны х бактерий при контакте 
в течение 8 —24 ч. В У збекистане дл я  улучш ения вкуса 
м асла принято его прокаливать. Автор п оказал , что хлоп
ковое масло, подвергнутое воздействию  высокой тем пе
ратуры, теряет бактерицидны е свойства и в нем ум ень
шается содерж ание ненасыщенных жирны х кислот.

Н а механизм антибиотического действия ж ирны х кис
лот существует два взгляда. Одни авторы считаю т, что 
активность жирных кислот связан а главны м образом  с 
их поверхностно-активными свойствами и их влиянием  
на физико-химические свойства оболочки бактерий.



Согласно другой точке зрения, механизм антибиотическо
го действия жирных кислот в основном основан на явле
нии конкурентного антагонизма (Ш ем якин и др., 1961).

На основании имеющихся данны х об антимикроб
ном действии витаминов мож но сделать вы вод о том, что 
некоторые витамины (например, нафтохнноиы , ненасы
щенные жирные кислоты) имеют вы раж енное антимик
робное действие in v itro , в м алых д озах  (в мнкрограм- 
мах иа 1 мл) они задерж и ваю т рост бактерий и грнбов, 
Другие витамины могут угнетать рост микробов только 
при наличии в среде значительны х (аскорби новая кис
лота, филлохиноны, биофлаваиоиды , П А С К ) и больших 
(никотиновая кислота, тиамии) концентраций (милли
граммы иа ] мл), которые создаю тся искусственно в ус
ловиях эксперимента, а в природных условиях могут 
наблюдаться только в исключительных случаях.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Своеобразный аромат, присущ ий многим упо
требляемым в пищу растениям — ф руктам , овощ ам, спе
циям — формируется разнообразны ми летучими вещест
вами, известными под общим названием  эфирных масел. 
Эфирные масла представляю т собой смеси органических 
соединений, количественное содерж ание и качественный 
сбстав которых у различных видов растений значительно 
варьирует (Церевитинов, 1949; P a illa rd , 1966; Салькова, 
Метлицкий, 1970).

В настоящее время среди компонентов эфирных ма
сел идентифицировано несколько сот индивидуальных 
химических веществ, принадлеж ащ их к различным клас
сам органических соединений. Это углеводороды (пре
имущественно терпены), спирты, альдегиды  и кетоны, 
феиолы, кислоты, лактоны, эфиры, окиси, а так ж е  азо
тистые и серусодержащие соединения. Обычно одна из 
составных частей эфирного масла преобладает (ведущий 
компонент) и определяет его запах и некоторы е физико
химические свойства, которые д ія  эфирных м асел отдель
ных видов растений довольно постоянны (физические и 
химические константы) (Горяев, П лива, 1962; Гребин- 
ский, 1967; Bonner, 1968, и др .).

Эфирные масла образую тся растениями в специаль
ных клетках или группах клеток, разбросанных дифф уз-
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но или сконцентрированных в определенны х о р ган ах . 
Д ля тех видов растений, у которых эф ирны е м асла  о б р а 
зуются во многих органах, нередко оказы вается , что 
масла из разных частей растення состоят из разли чны х 
компонентов.

Содержащ иеся в растительных клетках  эф ирны е м а с 
ла в большинстве случаев находятся в свободном со сто я
нии, у некоторых растений они связан ы  с сах ар ам и  или 
другими вещ ествами и освобож даю тся только после ф е р 
ментативного расщ епления. К таким  соединениям  отн о
сятся, напрнмер, горчичные масла, которы е в ф орм е гли- 
козидов содерж атся в растениях преимущ ественно из се
мейства крестоцветных, а такж е аллицин, образую щ ийся 
в чесноке и некоторых сортах  лука из предш ественника 
аллиина (S toll, Seebeck, 1948; О голевец, 1951; Горяев, 
П лива, 1962) '.

Как упоминалось выше, содерж ание эф ирного  м асла  
в растениях подверж ено большим колебани ям  — от ты 
сячных долей процента (ягоды, косточковы е н сем ечковы е 
плоды) до нескольких процентов (эф иром аслнчиы е и 
пряноароматические растения, цитрусовы е). К ром е ви да 
и сорта растения на количество и качество эф ирного  м а с 
ла оказы ваю т влияние: период вегетации, врем я сбора  
урож ая, погода и другие природные условия, агротехн и 
ческие мероприятия (Ц еревитииов, 1949; О голевец, 1951).

Препараты эфирных масел получаю т главны м  о б р а 
зом перегонкой с водяным паром, а так ж е  экстракци ей  
низкокипящнмн растворителями , ан ф лераж ем  (и звл еч е 
нием ж иром), прессованием. В зависим ости от способа 
получения препараты , извлеченные нз одного н того ж е 
растения, могут несколько разли чаться . П олагаю т, что 
изолированные из растений эфирны е м асла п р ед став л я 
ют собой не совсем те продукты, которы е со д ер ж атся  
в живом растении. Это нужно иметь в виду, с р авн и вая  
их антимикробную активность с активностью  вы деляем ы х 
растением летучих фитонцидов.

Задолго до того, как  человечество узнало  о сущ ест
вовании микроорганизмов, эфирные м асла уп отребляли  
для борьбы с возникающ ими в результате ж н зн едеятель-

1 Данные об аллнцнне и горчичных маслах приведены в соответ
ствующих разделах, посвященных антимикробным свойствам чесно
ка н лука, а также растений, содержащих горчпчномасляные глпко- 
энды.



мости микробов вредными процессами, поражающ ими 
объекты живой н неживой природы. Ещ е в древности 
эфирные масла играли большую роль в дезннфекцнои- 
ной практике. В Египте нмн пользовались при приготов
леним мумий В средние века в ф орме притираний н куре
ний их применяли во время эпидемий в качестве средств, 
предохраняющих от заболевания.

В XIX ст. вскоре после того, как впервы е были описа
ны возбудители некоторых заболеваний человека и жи
вотных, появились и первые сообщения о бактерицидных 
свойствах эфирных масел (Schonbei, 1840). Кох (Koch, 
1881) и Шамберлян (C ham berland , 1887) испытали дей
ствие некоторых эфнрных масел на палочку сибирской 
язвы, Кадейк и Менье (Codeac, M eunier, 1 8 8 9 )— на 
палочки брюшного тифа и сапа и т. д. В скоре в качест
ве тестов, помимо патогенных бактерий, начали приме
нять сапрофитные, а такж е другие микроорганизмы: 
дрожжевые и мицелнальные грибы, простейш ие; затем 
объектом исследований стали такж е вирусы (C ade, 1957; 
Айзенман и Зелепуха, 1958в; М иш енкова, 1969; Щ ерба- 
новский, 1968; Вичканова, Горюнова, 1972).

Не только тест-микробы, но и методы, применявш иеся 
различными исследователями для определения антимик
робной активности эфирных масел, были неодинаковы, 
поэтому данные разных авторов об антимикробной ак
тивности эфирных масел — трудно сравнимы. Ш ироко 
использовались различные модификации метода опреде
ления фенольного коэффициента опубликовано много 
работ, выполненных методом серийных разведений, в ря
де случаев авторы применяли всевозмож ные модифика
ции метода диффузии в агар. При определении антиви
русных свойств использованы различные методы, приня
тые в вирусологии.

Как известно, эфирные масла не смеш иваю тся с во
дой. Для того чтобы достичь равномерного распределе
ния эфирного масла в микробиологической питательной 
среде, его обычно предварительно растворяю т в смеши
вающихся с водой растворителях (мапример в этиловом 
спирте) или готовят стойкие эмульсии в растворах мы-

1 Фенольный коэффициент — отношение между концентрацией 
фенола, >бнвающнй тест-микроб о течение определенного времени, и 
концентрацией испытуемого вещества, проявляющей такое же дсн-



лов, твинов или других поверхностно-активны х в ещ еств . 
Следует отметить при этом, что способ п р ед в ар и тел ьн о й  
обработки иногда значительно отр аж ает ся  па п о к а з а т е 
лях антимикробном активности.

В ряде опытов эфирные м асла и нх со став н ы е ч асти  
исследовали не только в виде растворов и эм ульси й  (т. е. 
в жидкой ф азе), но и в парообразн ом  состоянии . Р е з у л ь 
таты в обоих случаях ие всегда со вп адал и  (З н б и ц к е р , 
1955; Эпштейн и М андрик, 1959).

К настоящему времени накопилось огром ное к о л и ч е 
ство сообщений, авторы которых с разли чны х  п озиций  
подходят к изучению антим икробны х свой ств э ф и р н ы х  
масел и их компонентов. У нас нет возм ож ности  с к о л ько - 
нибудь полно осветить имею щ ую ся по этом у в оп росу  
литературу, да это и не входит в наш у зад а ч у . М ы  поп ы 
таемся коротко излож ить некоторы е сведения , н ео б х о д и 
мые для общего представления о р езу л ьтатах  п р о в е д е н 
ных к настоящему времени исследовании и о нек оторы х  
вытекающих из них законом ерностях .

Прежде всего отметим, что больш инство  и с с л е д о в а н 
ных эфирных масел о казали сь  п р еп ар атам и , к оторы е 
могут убивать или зад ерж и вать  рост тех или ины х м и к р о 
организмов. Как мы уже отмечали , б актери ц и д н ую  а к 
тивность эфирных масел некоторы е авторы  в ы р а ж а ю т  
при помощи фенольного коэф ф ициента. Н и ж е  мы п р и в о 
дим конкретные цифры, позаим ствованны е из о б зо р а  
Кейда (Cade, 1957), которы е даю т п р ед став лен и е  о в е 
личине этих коэффициентов. Д л я  краткости  у к а зы в а е м  
только крайние величины — ф енольны е коэф ф и ц и ен ты  
наиболее и наименее активных эфирны х м асел , из числа 
исследованных данным автором .

Фенольные коэффициенты некоторых эфирных масел

Эфирное Тест-микроб Фенольный
коэффициент Автор

Майорана
Сандаловое
Чабера
Сандаловое
Гвоздичное

Лимонное

Е. coli

Е. coli

Salmonella
lyphosa

25,761
1,67/

12,21
1.2/

W

Martindale, 1910, 1911 

Br>ant, 1924а, 1924b

Rideal и др., 1928



О бактерицидной активности эфирны х масел, вы ра
женной в разведеннях, сообщ аю т К оллир и Н итта (Colli
er, N itta , 1930), которые испытали свыш е 100 различных 
эфирных масел в отношении нескольких видов бактерий. 
И з них только два эфирных масла действовали на Е. coli 
в разведениях свыше 1 : 1000; к ори ан д ровое— 1 : 1600 и 
цейлонской корицы — 1 :4000. Ш есть эфирны х масел 
(сорго лимонного, корицы, кассии, пимента, л ав р а  и ча- 
бера) действовали на стаф илококк в разведении до
1 : 1600, а м асло испанского хмеля — до 1 : 16 000. Э ф ир
ное м асло мелиссы убивало гонококков в разведении
1 : 1600 — 1 : 8000, горького м индаля — 1 : 4000— 1 : 8000, 
цейлонской корицы — 1 : 8000— 1 : 16 000. Стрептококки 
погибали от эфирных масел сорго лимонного, гвоздики 
и чабера в разведении 1 : 1600— 1 : 4000, петруш ки кудря
вой и хмеля — 1 : 8000, корицы — 1 : 32 000, кассии —
1 : 40 000.

Б лизкие результаты получены В. Г. Д роботько  с со
авторами (1958), которые методом серийных разведений 
испытали бактериостатическую  активность 40 эфирных 
масел в отношении представителей трех видов бактерий: 
грамположительных палочек и кокков и грам отрицатель- 
ных палочек. Чувствительность испытуемых бактерий к 
эфирным маслам  была следующей.

Чувствительность к эфирным маслам стафилококка,
микобактерии и кишечной палочки
(по данным В. Г. Дроботько и др., 1958)

1 : 100 — 1: 1000 
Or 1:1000 до 1: Б000 
Or 1 :6000 до 1: 10 000 
Соыше 1: 10000 
Не действуют в испытанных 

разведеннях



Из приведенных данных видно, что к действию эф ир
ных масел наиболее устойчива киш ечная палочка — пред
ставитель грамотрицательных бактерий.

По данным О казаки  и Ош има (1953а), испытавших 
антимикробную активность эфирных масел в отношении 
ряда бактерий и грибов (методом биологического титро
вания иа чаш ках), к эфирным маслам  высоко чувстви
тельны грибы-дерматофиты (значительно чувствительнее, 
чем непатогеиные грибы ), менее чувствительны туберку
лезн ая палочка и стаф илококк. На кишечную палочку 
эфирны е масла действовали только в небольших разве
дениях (1 : 2000).

С. А. Вичканова (1971), испы ты вавш ая 122 эфирных 
м асла, получила следующие данные о чувствительности 
к ним различных патогенных микроорганизмов

Избирательность действия эфирных масел в отношении различных 
групп патогенных микроорганизмов 
(по данным С. А. Внчкановой, 1971)

Штамм мнкробв Количество активных

Entamoeba histolytica 38
Streptococcus haemolyticus 22
Mycobacterium tuberculosis шт. Academia 20
Trichomonas vaginalis 9
Microsporon lanosum 8
Staphylococcus aureus 8
Mycobacterium tuberculosis шт. H-37 Rv 3
Trichophyton gypseum  2
Escherichia coli 1
Candida albicans I

К роме того, три эфирных м асла проявляли вирус- 
нейтралиэующ ие свойства (в отношении вируса гриппа).

По данным многих исследователей бактерицидная и 
фунгицидная активность эфирных масел в больш инстве 
случаев ниже бактериостатической и фунгистатической 
и лиш ь иногда обе величины совпадаю т. Отмечено такж е, 
что антимикробная активность эфирных масел сильно 
снижается при добавлении к питательной среде н орм аль
ной сыворотки крови (Бондаренко и др., 1964; Вичкано
ва и Рубиичик, 1964; Вичканова, 1971).



Оценивая в общем антимикробную  активность эфир
ных масел, можно сказать, что она р азн ая  у различных 
масел и для различных м икроорганизм ов. М ногие эфир- 
иые масла подавляют размнож ение м икроорганизм ов при 
концентрации 100— 1000 мкг/м л, другие — при еще боль
ших концентрациях — 2000—5000 м кг/м л. Таким обра
зом, активность большинства эфирны х м асел во много 
раз уступает таковой антибиотиков, применяемых в ме
дицине. Однако отдельные эфирны е м асла в отношении 
отдельных микроорганизмов о к азы ваю тся вы сокоактив
ными. Так, эфирное масло череды поникш ей действует 
бактериостатнчески иа грам полож ительн ы е бактерии в 
дозах 4— 10 мкг/мл, ч а б е р а — 40 м кг/м л  (Бондаренко 
и др., 1964; Раш ба и др., 1954). Высокую  антипротозой- 
ную активность в отношении E ntam oeba h is to ly tioa  от
метили Вичканова и Р>бинчик (1964) у эф ирного масла 
аирного корня (1 : 128 000, т. е. около 8 м кг/м л ). В та
ком же разведении, по данным О к азак и  и О ш нм а (19536), 
действует сандаловое м асло на патогенны е грибы и ту
беркулезную палочку и в несколько меньш ем на золо
тистый стафилококк.

Извлекаемые из растений натуральн ы е эф ирны е мас
ла состоят из большого числа компонентов различной 
химической природы. Аптнмнкробная активность этих 
компонентов (изолированных из масел и полученных пу
тем синтеза) свыше 50 лет привлекает вним ание иссле
дователей. О казалось, что анти м икробная активность 
этих соединений так ж е разн ообразна, как  и самих эф ир
ных масел. Бозе и соавторы (Bose и др., 1949), опреде
ляя методом фенольного коэф фициента связь  м еж ду 
структурой и антимикробной активностью  компонентов 
эфирных масел, нашли, что алкоголи и альдегиды  явля
ются хорошими антисептиками, а произведенны е от них 
кислоты и эфиры — плохими. О казаки  и О ш нма (1953а), 
оценивая антимикробную активность компонентов эф ир
ных масел, полагают, что альдегиды более активны , чем 
соответствующие спирты, меньшую активность проявля
ют углеводороды ароматического и алиф атического ря
дов.

О. В. Чуйко и соавторы (1960), исследовавш ие 19 
эфирных масел, выделенных нз растений, произрастаю 
щих главным образом на Украине, н 28 вы деленных из

п



них компонентов в отношении простейш их и р яд а  гр ам п о - 
ложительных и грам отрицательны х палочек  и к о кк о в , 
нашли, что наиболее активны ми ком понентам и я в л яю т ся  
спирты и окиси. В отнош ении простейш их больш ую  а к 
тивность проявляю т такж е некоторы е альдеги ды , т е р п е 
ны и кетоны. С лабо действовали на простейш ие вещ ества  
с большим удельным весом, относящ иеся к  соеди н ен и ям  
ароматического ряда.

М. Н. Ротмистров (1960), исследовавш ий н еск о л ько  
сот химических вещ еств, являю щ ихся ком понентам II 
эфирных масел, приводит следую щ ие дан н ы е об их ан ти 
микробной активности в отнош ении золоти стого  с т а ф и 
лококка.

Бактериостатическое действие отдельных 
компонентов эфирных масел на золотистый 
стафилококк 209

I : 10 000 |

Спирты
Кетоны
Альдегиды
Эфиры
Кислоты
Ацетали

М аруццела (M aru ze lla , 1962) изучил а н ти м и кр о б н у ю  
активность аром атических вещ еств, входящ и х  в с о с т а в  
парфюмерных изделий, и р асп о л о ж и л  их в сл ед у ю щ и й  
ряд: кислоты >  альдегиды  >  спирты  >  кетоны  >  э ф и 
ры >  ацетали >  лактоны .

Из всего сказанного  вы ш е м ож но сд ел ать  так о й  в ы 
вод: антимикробны е свойства ком понентов эф и рн ы х  м а 
сел изучены недостаточно и ещ е п р еж д ев рем ен н о  д е л а т ь  
категорические заклю чения об их акти вн ости . О п у б л и к о 
ванные к настоящ ему времени данны е, касаю щ и еся  о б н а 
ружения вы сокоактивны х соединений, входящ и х  в со с та в  
эфирных масел, в больш инстве случаев получены  не на 
основании теоретических предполож ений , а э м п и р и ч е 
с к и — при обследовании готовых коллекци й  хи м и ч еск и х  
веществ или в результате отбора акти вн ы х  ф р а к ц и й  п рп

П



специальных поисках активного н ач ал а  конкретного 
эфирного масла. Описанные в ли тературе  вы сокоактив
ные компоненты эфирных масел относятся к соединениям 
различного типа. Так, карвакрол , которы й проявляет 
амебоцндное действие в разведении до 1 : 1 ООО ООО (Chi- 
en-li-Huang, 1954), является фенолом , линалнлацетат о 
протистоцидним действием в отнош ении дизентерийной 
амебы (I : 128ООО) — терпен, сесквиартем и зол , дейст
вующий фунгистатнчески на M icrosporon  lannosum  в 
разведении 1 :5 1 2  ООО — сесквитерпеновы й спирт азулено- 
вого ряда (Вичканова и Рубинчнк, 1964), фенилгептатри- 
ин, почти в такой ж е мере активны й против грибов 
дерматофнтов — ароматический углеводород (Бондарен
ко и др., 1968).

Казалось бы, что если известны основны е компонен
ты, входящие в состав эфирного м асла, и их антимикроб
ная активность, то можно a p riori определить антимик
робные свойства эфирного масла в целом . Н о это не так. 
Антимикробная активность не о б язательн о  связана с 
одним веществом, даж е если оно п реобладает  в коли
чественном или ином отношении. К ром е того, активность 
эфирного масла, как  и всякой другой смеси, не всегда 
является суммой активностей отдельны х слагаем ы х. Они 
нередко могут быть между собой в синергических или 
антагонистических отнош ениях. П оэтом у в каж дом  от
дельном случае оценка антимикробной активности эфир
ного масла может быть проведена только  эксперимен
тально.

Следовательно, в зависимости от вида растения-про
дуцента, метода получения эфирного м асла (т. е. его 
состава), метода испытания, вида и ш там ма тест-микро
ба оценка антимикробной активности данного  масла и 
выбор области его возмож ного применения могут быть 
различны.

В наше время антимикробные свойства эфирны х ма
сел используют для консервирования пищ евых продуктов, 
изготовления имеющих антисептические свойства парфю 
мерных изделий, в некоторых случаях их применяю т в 
текстильной, кожевенной и некоторых других отраслях 
промышленности для предохранения соответствующих 
изделий от порчи, вызванной бактериями и грибами. П ре
параты эфирных масел применяются так ж е  в ф арм ацев
тической промышленности. В медицине их используют



с терапевтической целью  в качестве ан ти сеп ти к ов  м е с т 
ного употребления 1 при некоторы х заб о л е в а н и я х  ч е л о 
века и животных, особенно в тех сл у ч аях , к о гда  п а т о л о 
гический процесс обусловлен а и ти бн о тн к о у сто й ч и вы ч и  
микроорганизмами — для лечения гнойны х ран , в з у б о 
врачебной практике, для лечения к аи д н д о зо в  и н е к о т о 
рых грибковых заболеваний  (Э рли хм аи , 1950; Н о в г о р о д 
ская, 1967; Ч еркасова, 1967; Х аиин и др ., 1968).

В качестве дезинфицирую щ их средств, ул у ч ш аю щ и х  
санитарное состояние внешней среды , эф и рн ы е м а с л а  не 
находят широкого применения, так  к ак  д л я  этих  ц ел ей  
имеется много других более деш евы х и дей ств ен н ы х  п р е 
паратов. Тем не менее, на состоя вш ем ся в 1968 г.
IV М еждународном конгрессе по эф ирны м  м ас л а м  ф р а н 
цузские исследователи J1. Ж у бер  и М . Г аттеф о ссе  (1971) 
рекомендовали применять некоторы е ан ти м и кроб н о  а к 
тивные эфирные м асла дл я  систем атической  д ези н ф ек ц и и  
помещений, в которы х содерж ат д ом аш н и х  и л а б о р а 
торных животных. П о  наблю дению  этих а в т о р о в , д е зи н 
фекция воздуха и подстилок сн и ж ает  заб о л е в а е м о с т ь  
бактериальными, грибны ми и вирусны м и энзооти ям и , п о 
вышает рентабельность хозяйств.

Эфирные масла плодов

Фрукты (за  исклю чением  цитрусовы х) и я го 
ды, даж е такие ароматны е, как  м алина и ч ер н ая  см орб- 
дина, содерж ат эфирны е м асла в незн ачи тельн ы х  к о л и 
чествах (в тысячных долях  п р о ц ен т а ), в след ств и е  чего  
характеристика вещ еств, входящ их в со став  эф и рн ы х  м а 
сел семечковых и косточковы х плодов и яго д  до  50-х го 
дов XX ст. ограничивалась, в основном , к лассом  х и м и ч е
ских соединений (альдегиды , кетоиы , слож н ы е э ф и р ы  и 
т. д.) и лиш ь в некоторы х случаях  и м елись  у к а з а н и я  на 
наличие отдельных индивидуальны х ком понентов . Р а з в іц  
тие метода газо-ж идкостиой хро м ато гр аф и и  и м асс-сп ек^  
трального анализа привело к зн ачи тельн ы м  у сп ех ам  
в определении летучих вещ еств плодов и ягод . К а к  сооб -

1 Ввиду того, что антимикробная активность эфирных масел сни
жается прн наличии в среде кровн, многне авторы считаю т нецеле
сообразным принимать нх вовнутрь (через рот) нлн парентерально.

П



шают в своем обзоре Е. Л . С алькова и Л . В. Метлицкий 
(1970), в последние годы получены п расш иф рованы 

«ароматограммы» (хроматограммы  летучих вещ еств) ря
да плодов. О казалось, что они состоят из 30—60, а не
которые даж е свыше 150 компонентов (T eran ish i и др., 
1963). Аромат создают, обычно, только некоторы е вещ е
ства. Так, аром ат яблок создаю т 2-м етилбутират, гекса- 
пол, гексап-2-аль, аром ат абрикосов зависит от терпеноБ 
мерцена, липалоола, гераниола и т. д.

Имеющиеся в литературе сообщ ения об антим икроб
ных свойствах эфирных м асел  косточковы х плодов и ягод 
сделаны с нашим участием (Б ондарен ко , Зелепуха, 1962; 
Зелепуха, 1964; Зелеп уха , 19676), поэтому приводим 
лишь эти данны е. Эф ирны е м асла мы получали из све
жих зрелы х плодов путем перегонки с водяным паром 
и последующей экстракцией эфиром. Из свеж еполучен- 
иых эфирных масел готовили спиртовы е растворы , кото
рые и исследовали in v itro  на антимикробную  акти в
ность в отнош ении представителей грам полож ительпы х 
и грам отрицательны х бактерий (золотисты й стаф илококк  
и киш ечная палочка) и внеклеточного бактериоф ага 
Е. coli 163 (в качестве теста иа антивирусную  активность). 
А нтибактериальную  активность определяли методом се
рийных разведений в мясопептонном бульоне при засеве 
200 тыс. микробиых тел в 1 мл среды. Б актериостатиче- 
ское действие учитывали визуально через 20 ч вы ращ и
вания, бактерицидное — при высеве на поверхность мясо- 
пептониого агара (Зелепуха и др., 1964).

Фагоцидное действие определяли, контактируя эм уль
сию эфирного масла (в 50% -иом спирте) с равным объе
мом фильтрованного бактериоф ага Е. coli 163 с титром 
по Аппельману 10-6 в течение 18 ч при тем пературе 37° С. 
Об аптифаговом действии судили по отсутствию  колоний 
бактериоф ага в высеве, сделанном из контактирую щ ей 
взвеси, иа поверхность мясопептонпого агар а , засеянно
го свеж ей культурой Е. coli 163 (Зелепуха, 1961, 19676). 
Так как  опыты с кишечной палочкой дали  отрицательны й 
результат (в м аксим ально испытанной концентрации
1 :2500, т. е. 0,4 мг/мл, эфирные м асла иа нее не дей
ствовали), ниже приведены только данны е, полученные 
со стафилококком и бактериоф агом .

Таким образом , исследованны е нами эфирны е масла 
ягод, некоторых семечковых и косточковых плодов in 

те



Антимикробное действие эфирных масел съедобных ПЛОДОВ 
на Staphylococcus aureus М  209 н внеклеточный бактериофаг 
Е. colt 163

Растение

Айва * 
Вншня чер

ная

Земляника 
лесная 

Земляника 
садовая 
крупно
плодная ** 
сорт 

Коралка 
Коралловая 

100 
Малина 
Смородина 

черная 
Черника

Яблоки сорт 
Антоновка 

Белый налив

Г рушовка

Джонатан

Кальвиль
снежный

Мякоть 
и кожнца

0

0,0029

1 :2500 
1 :5000— 
1:1250

1:2500 

1: 1000

1 : 100 

1 :400 ±

Весь плод 0,002
Не ак
тивен 0 1 :400 ±

То же 0,0015 1 : 1000 0 1 :80 -

,  , 0,0022 1 :4000 0 1 :80 _
і  > 0,0112 1 :25  000 1 :5000 1 :200 +

0,0027— 1:50 0 0 0 - 1 : 1250 1 : 200 -h
> в 0,0075 1 :25  000 1 :400 ±
• » 0,0025—

0,004
1 : 10 000 1 :2500 1 :400 ±

Кожица 0,05 1:5000 1:2500 1 : 200 —
Мякоть 0,0015 1 : 10 000 1:2500 1 :400 —
Кожнца 0,005 1 :5000 1: 1000 1 :200 +
Мякоть 0,0005 Не ак

тивен — 
1:2500

0 0 0

Кожица 0 1 :10000 1:2500 1 :200 +
Мякоть 0 1:750 Не ак

тивен —
750

1 :200 +

Кожица 0,007 I : 2500 1 :2500 1 :200 
1 :500 
1 : 2000

±
±

Мякоть 0,0015 1:5000 1: 1250 1 : 400 
1 :1000 
1 :2000

±
±

Кожица 0,011 1:5000 1:5000 1:200 ±



П р о д о л ж е н и е

Dec у CDC* 

Дов, % шідиое
дсЛствне

Мякоть 0,002 1: 1250 0 1:400

Кожица 0,011 1:1250 Не ак- 1:200
тивеи — 1:500 
1:1250

Мякоть 0,002 1:5000 1:2000 1:400
Кожица 0,012 1:2000 1:1000 1:80
Мякоть 0,0008 1:5000 Не ак- 1:80

1:2500
1:400

Й Г  SSS i!8S

Ш Ш Ш Ж Ш Ш Ш

vitro в испытанных разведениях не действую т на кншеч- 
нук> палочку и задерж и ваю т разм н ож ение золотистого 
стафилококка в относительно небольш их разведениях 
(1 : 1000— 1 ; 10 000). Бактерицидное действие было ниже 
бактериостатического. Н аиболее активны е эфирны е мас
ла малины и черной смородины действую т на стаф ило
кокк бактериостатическн в разведениях 1 : 25 000—
1 : 50 ООО, т. е. в концентрациях 0,02— 0,04 мг/мл.

Эфирные м асла малины , черной смородины, кожицы 
яблок (сортов Белый налив, Груш овка, К альви ль снеж
ный) в разведении 1 : 200 (5 м г/м л) п роявляю т ф аго
цидное действие в отношении внеклеточного бактериоф а
га Е. coll 163. Д ругие исследованны е нами эфирны е мас- 
jja в этом разведении угнетаю т бактериоф аг только  час
тично или вовсе на него не действуют.

К  цитрусовым (сем. рутовых) относятся: апельсин, 
лимон, мандарин, померанец, цитрон, пам пельм ус (шед- 
Док), грейпфрут, бергамот, киикан и некоторы е другие



виды растений, а так ж е их многочисленные гибриды  (в се 
го около 200 разновидностей). Это небольш ие д ер ев ь я , 
культивируемые в местностях с теплы м кли м атом , с к р у п 
ными ягодообразны ми плодам и, им ею щ ими толстую  к о 
журу. Съедобны плоды не всех цитрусовы х (и з-за  го р е 
чи), но все они являю тся продуцентами эф ирны х м асел . 
Последние применяю тся в кулинарии, кон ди терском  а  
ликеро-водочном производствах, п арф ю м ерной  и ф а р м а 
цевтической промы ш ленностях.

У цитрусовых эфирны е м асла со д ер ж атся  в р а зл и ч 
ных органах. В зависим ости от того, получены  оии из 
листьев, цветков или плодов, они имею т разли чны й хи
мический состав и иосят разны е н азван и я . Э ф ирное м а с 
ло, полученное из цветочны х лепестков, н азы в ается  не- 
ролиевым, из ветвей с листьям и и незрелы м и п лодам и  — 
петигреиевым.

П лоды содерж ат эф ирное масло  преим ущ ественн о в 
кож уре (экзокарп е), причем его количество  д о сти гает  
довольно больш их величии: в а п е л ь с и н а х — 1,2— 2,1%  
(к весу кож уры ), м андаринах — 1,86— 2,5, л и м он ах  —
1,5—2,0, пампе.пьмусах— 1,7, в п о м е р а н ц а х — 1,2— 2,0%  
(Церевитипов, 1930). Эф ирны е м асла получаю т из к о ж у 
ры зрелы х плодов механически — вы ж им ани ем  и п р ессо 
ванием, экстрагированием  низкокипящ ими р аств о р и тел я
ми и дистилляцией (м асла  более низкого к а ч е с тв а ) .

Д л я  химического состава эфирны х м асел  ц и трусовы х  
характерно преимущ ественное содерж ан и е  углево д о р о 
дов, в частности d -лимонена (у некоторы х видов свы ш е 
90% )- Н есмотря на, к азалось  бы, достаточную  изучен
ность этих масел, исследователи до последних лет п р о 
долж аю т интересоваться их подробным химическим  с о 
ставом, применяя для исследования методы  тонкослойной  
хроматографии, м асс-спектрального ан ал и за , ядерн о-м аг- 
иитного резонанса и др.
Химический состав эфирных масел цитрусовых

Название
растении ХнкнческнП состав

Апельсин d-камфеи, d-лимонен, d-линалоол, мнр- Е. В. Вульф, 
В. И. Нилов. 
1934:.

цен, а-пинен, а-туен, камфен, а-н  
у-терпннены а-феллвидрен. р-цимеи, 
р-иэопропенил толуен и др. Teranishi 

и др., 1963



П р о д о л ж е н и е

ХіімимсскііП состав

Цнтраль (4—5%), октклен C8H ,e, 1-а- 
пнием, Р-пинеп, /-камфеп, (І-фел.іан- 
дреп, 7-терпннен, d-лимонен, окти
ловый альдегид, лоннловый альде
гид, цитропеллаль (0,4%); сескви- 
терпены; бизоболеп, кадигеи; кетои- 
метилгептеиои, терпниеол, эфиры 
гераниол- и линалнлацетаты (1,2— 
1.4%), гераниол, лииалоол, уксус
ная кислота, ноиаиал, деканол 

d-лимоиеи, метиловый эфир метнлан- 
трановой кислоты

Е. В. Вульф, 
В. И. Нилов, 
1934;
Paris, Godon, 
1963

Бергамот Лииалилацетат: (35—40%), нерол, л 
иалоол, цитрали а н е ,  лнмоиеи

Пампельмус Дипентен (20%), лииалоол (15%)

Е. В. Вульф.
В. И. Нилов, 
1934
Е. В. Вульф. 
В. И. H iuiod, 
1934;
Pans, Godon, 
1963
Ф. В. Цере- 
витниов,
1949

М атериалы об испытании антимикробных свойств л и 
монного, апельсинового, бергамотового, померанцевого, 
мандаринового и других эфирных масел можно встретить 
в работах многих авторов (Collier, N itta , 1930; Ш иш кина, 
1944; Абдуллин, 1954; О казаки и Ош има, 1956; П етрж н- 
ковская, 19566; Т абатадзе, 1959; Зелепуха и Прокопчук, 
1970, и др.). Большинство исследователей констатирую т 
относительно низкую антибактериальную  и антифунгаль- 
ную активность. Ш уба и соавторы (Subba и др., 1967), ко
торые специально изучали эфирные масла у цитрусовых, 
сравнивали бактерицидное действие лнмонного и ап ель
синового эфирных масел и нашли, что последнее более 
активно. Апельсиновое эфирное м асло в дозе 2000 м г/кг 
действовало на грамположнтельные и большинство грам- 
отрицательных бактерий. Развитие дрож ж ей (Saccharo- 
m yces cerevisiae, Zygosaccharom yces m ellis, Torula u tilis)  
подавлялось апельсиновым эфирным маслом в дозе 
500 мг/кг. Дю пень (D upaigne, 1967) наблю дал, что эф ир
ные масла цитрусовых лучше действуют на дрож ж и при 
pH 7, чем при pH 3,5.



Мы испытывали бактериостатическое, ф унгистатиче- 
ское и фагоцидное действие 17 эфирны х м асел, получен
ных перегонкой с водяным паром в Б атум ском  ф или але  
Грузинского института пищевой промы ш ленности 
(Г. М. Ф иш маном) из плодов лимона, ш еддока, цитран- 
ж а, цитруса, нескольких сортов апельсина и грейпф рута, 
а такж е различных гибридов. Ни одно из испы танны х ма
сел не оказы вало фагоцидного действия на б актери оф аг 
£ . coli, все м асла в значительны х концентрациях п о д ав
ляли рост грам полож ительны х бактерий. Н аиболее вы со
кую бактериостатическую  и фунгистатическую  активность 
имело лимонное эфирное масло.
Бдктериостатические и фунгистатические концентрации лимонного 
эфирного масла (в мг/мл):
Staphylococcus aureus 0,1 Candida albicans 0,2
Bacillus subtilis 0,05 Fusarium avenaceum 0,05
Mycobacterium Bf 0.1 Actinomyces griseus 0.2
Escherichia coli > 0 ,2

П риведенные цифры незначительно отличаю тся от 
данны х других авторов. С уббактериостатические дозы  
эфирных масел были испытаны in v itro  совместно 
с общ еприняты ми антибиотиками. В ряде случаев наблю 
далось повышение активности последних Т ак, все испы
танные эфирны е м асла повыш али активность стрептом и
цина и эритромицина в отнош ении Е. co li, левомнцети- 
на — в отнош ении золотистого стаф илококка. Эф ирны е 
м асла ш еддока, мандарина, апельенна повы ш али ак 
тивность тетрациклина в отнош ения обоих тест-микро-. 
бов, ио ни одно м асло не влияло на активность пеницил
лина.

Н есмотря на невысокую антимикробную  активность 
эфирных масел цитрусовы х, установленную  in v itro  как  
указанны ми выше, так  н другими авторам и, П. В. Л еб е 
динский (1944) наблю дал превентивное действие б е р га 
мотового эфирного м асла, испы танного в форме 0,5— 
5% -ны х водных эмульсий при эксперим ентальной стаф и 
лококковой и стрептококковой инф екциях лабораторн ы х  
животных. Автор рекомендует применять это масло  для 
лечения в хирургической практике. И тальянски е и сследо
ватели (Cocchini, Rovesti, 1956; R ovesti, 1964) рек ом ен 
дую т применять препараты  (пасты , эмульсии и д р .) ,  
приготовленные из эфирны х масел цитрусовы х, в ч аст



ности из апельсина, в дерм атологии и стоматологии, при 
лечении заболеван и й  ж елудка , органов ды хания и дру
гих, подчеркивая при этом  вы сокое бактерицидное дей
ствие препаратов, достигаем ое соответствую щ ей обра
боткой (повыш ение поверхностного н атя ж ен и я путем 
окислення, удаления терпепов и т. д .) ,  их хорош ую вса
сы ваем ость и благоприятное действие на фагоцитоз.

Э ф ирны е м асла цитрусовы х, добавляем ы е для арома
та в фруктовы е напитки , не о казы вали  антисептического 
действия, они лиш ь несколько зад ер ж и в ал и  развитие не
ж елательной  микроф лоры  (D u p a ig n e , 1967).

Пряноароматические растения

П рян оаром атические растения (пряности, спе
ции) добавляю т к основным продуктам  питания для при
дания пище приятного вкуса и ар о м ата . Р азли чны е наро
ды в качестве пищ евы х приправ применяю т различный

Некоторые данные об эфирных маслах пряноароматических растений

Ажгон (Grachyspermum Зонтичные Семена 2—11 
ammi)

Аир (Acorus calamus) Анрныс Свежее кор- 0,5—1,0
• невище

Сухое корне- 1,5—4,8 
вище

Анис (Anisum vulgare) Зонтичные Плоды 1,5—5,0

Бадьян, анис звездчатый Магиолневые » 3 
(Illicium verum)

Базилик (Осі mum gralissi- Губоцветные Соцветия, 0,3—0,8
mum) листья, 

плоды

Гвоздика (Caryophyilus аго- Миртовые Цветочные 16—19
maticus) бутоны

Имбирь (Zingiber ollicinaUs) Имбирные Корневище 1,2—3,0



ассортимент пряноаром атических растений к ак  ку л ьти в и 
руемых, так и растущ их в диком  состоянии, поэтом у об 
щее количество таких растений трудно п оддается  учету. 
В странах с умеренны м клим атом  это преим ущ ественн о 
травы, в основном относящ иеся к сем. зонтичн ы х и губо
цветных; среди обитателей тропических стран  им ею тся, 
главным образом , деревья (сем. миртовы х, лавр о в ы х , 
мускатниковы х и д р .) ,  а такж е травян и сты е растен и я 
(сем. имбирных, орхидны х и д р .) .

И з многих пряноаром атических растений пром ы ш лен
ным путем получаю т эфирны е м асла, их прим еняю т в 
парфю рмерной и ф арм ацевтической пром ы ш ленностях  и, 
вместо нативного сы рья, в разли чны х отраслях  пищ евой 
промышленности: при производстве пищ евы х эссенций, 
ликеров, наливок, безалкогольны х напитков, прн и зго
товлении консервов, а такж е в кулинарии и кондитерском  
деле.

Н иж е мы приводим некоторы е данны е об эф ирны х 
маслах наиболее распространенны х пряноаром атическнх 
растений.

ХпмнческпЛ состав

Тимол до 50%, р-цимол, а-пииен, мослен, следы Мнхельсон, 1938 
карвакрола, дипентен, Р-феллаидрен, а-терпм-

Пннен 1%, а-камфен 8,7%, борнеол 3% , кала- Котов н др., 1969 
мен 10%, сесквитерпеновый спирт (С1ЭН ,40 )
17%, кумнновый альдегид, парафиновый угле
род

Анетол н метнлхавнкол 80—90%, анисовый аль- Купче, 1938; 
дегид, уксусный альдегид El-Deeb и д р ..

1962
Анетол 65—90%, пннен, фелландрен Оголевец, 1951;

Мерорн, 1964
Эвгенол 50—80%, метнлхавнкол 5,6%, иамфора Цпцин, 1962 

оцнмен 10— 16%, линалоол 15,5%, бензино
вый спирт 9%, индол 2,5%. жасмон 3,5%. 
метилантранилат 0,15%

Эвгенол 79—92%, карвои, метнлсалнцилат, ли- El-Deeb и др., 
монеи, а-пннеп, эквалнптол, ацетнлэвгенол 1962 
2—3%, еарнофиллен

Кумен, Р-пниен, мирцен, р-цимеп, у селинеи> Nieam и др., 1964; 
р-элемен, 2-гептил, 2-нонанол, борннлаце- Wahba. Sinshci- 
тат, корииферинальдегнд тег , 1964



Калган (Alpirua officinalis) Имбирные 

Кардамон (Elettaria cardamo- »

Кориандр (Cariandrum sati- Зонтичные 
vum)

Корневица 0,5—1,0 

Плоды 8,0 и более

» 0,18-1,18

Корица (Сіппатотит геуіо- Лавровые 
аісит)

Лавр (Laurus nobillis) »

Кора

Листья

Мускатник (Mirislica frag - Мускатннко- Присемяиник 
rans) вые

Майоран (Majoranum horten- Губоцветные 1 
sis)

Мята (Menlha piperita)

Пастернак (Paslinaca saliva) Зонтичные

Перец черный (Piper nigrum) Перцевые 
Перец душистый (пимеит) Мнртовые 

(Pimenta officinalis)

Петрушка (Pelroselinum cris- Зонтичные 
рит)

Сельдерей (Apium graveolens) і  

Тимьян (Thymus vulgaris) Губоцветные

Свежая трава
Сухая трава
Листья,
соцветия.
цветы
Корень,
свежне
плоды,
сухие плоды 
Плоды

Плоды,
свежая
трава,
сухие корни
Свежая
трава,
плоды,
корень
Трава

0 ,3-0 ,4  
0,7 -3 .5  
2,4 -2 ,7

1,1-3,6
1.0-1,5
3.0—4,0

0,01—0,03 
2 ,5 -3 ,0  

0,009-0,011 
0,8-1,2

Тмин (Carum carvi)

Укроп (Aneihum graveolens) Зонтичные Плоды, трава 2,5—4,0 
0 ,5 6 -1 ,5  

Трава, плоды 0,52—0,8 
4 ,0 -6 ,5

Шафран (Crocus sativus) Касатиковые Рыльца 0,34



П р о д о л ж е н и е

Хнміі'ісскііП состав Автор

Цинеол, евгенол (25%), сесквитерпеиы и их Оголевец, 1951 
спирты, d-a-пинеи 

Борнеол, цннеол Мерори, 1964

/-а-Пинеи, d-a-пннен, (3-пннен, р-цимол, днпен- 
теи, терпннолен, фелландрен, а- и у-терпи- 
нен, d-лнналоол, гераниол, борнеол, уксусный 
эфнр борнеола, л-децнловый альдегид н децн- 
ловая кислота 

Лниалоол, коричный альдегид 65—72%, эвгенол

Цннеол 50%, a -пниен, фелландреи эвгенол
1.7%. эфиры эвгеиола 0,4% , гераниол 

Мнристнцнн, пинен, мнрнстнол, сафрол, феллаи- 
дрен

Терпенол, пннен, сабннен до 40% , о-терпииеол, 
борнеол 1—2%

Ментол 41—70%, ментол 16—18%, а-лнмоиен, 
дипентен, а-пннеи, цннеол, тнмол, карвакрол

Paris, Gcdon, 1963 
Вульф м др.. 1934;

Оголевец. 1951 
Мерори, 1964

Котов и др., 1969

Котов и др., 1969

Котов и др., 1969

Пиперин, d-лнмонен, 1.фелландрен 
Эвгенол 80%, хоннферилальдегид

Лпиол 50%, пннен 5%, пирнстицнн

Мерори, 1964 
Мерорн, 1964; 
Wahba, Sinshel- 
mer, 1964 
Котов н др., 1969

а-Лнмонен 77—78%, d-селииеи 12— 13%, спнр- Котов и др., 1 
ты н эфнры 5%, седанолнд 2—3% , седаноно
вая н пальмитиновая кислоты, ангидрид седа- 
ииловой кислоты 0,5%

Тнмол, карвакрол, л-цимол, М-пннен, у т ер  пн- Ц иции, 1962 
ней, терпннеол 4%, /-борнеол, карнофнллен, 
лниалоол

d-Лнмонен до 30%, d-карвон 50—60%, днгндро- Ннлов, 1938; 
карвон, днгндрокарвеол, метнлсалицнлат, EI-Deeb. и д 
эвгенол, а-пинен, эквалиптол, карвеол 1962

Карвон 40—60%,гі-лнмоиен, днллапиол (до 30%), Цнции, 1962 
фелландрен

Анетол до 60%, фенхои 10—12% а-пннен, Цицнн, 1962 
а-феллаидрен, камфен, днпентен, метилхави* 
кол, анисовый альдегид, анисовая кислота, 
феннкулнн

Пннен, цинеол Цнцнн, 1962



А нти м икробная активность эфирны х м асел пряноаро
м атических растений издавн а  привлекала внимание ис
с ледователей .

В ли тературе конца XIX и н ачала XX ст. неоднократ
но встречаю тся сообщ ения о вы сокобактернцидном дей
ствий эфирны х масел корицы, гвоздики, чабера, м ай ора
на и некоторы х других (C ham berland , 1887; Codeac, M eu- 
піег, 1889; H offm an, E vans, 1911, и др.)

В более поздних работах , авторы которы х применяли 
другие методы исследования, у эфирны х м асел  пряноаро- 
матпческих растений обычно то ж е отмечено наличие анти
микробны х свойств. О бактерицидном  действии гвоздич
ного эф ирного м асла в разведении 1 :3 2  ООО на стрепто
кокк сообщ или К оллер и Н итта (C ollier, N itta , 1930),
о специфическом действии эфирного м асла априого кор
пя (в разведении 1 : 128 000) на Entham oeba h isto ly tica  —
С. А. Вичканова и М. А. Рубинчик (1964). О днако в б оль
ш инстве случаев степень антимикробной активности 
эфирны х масел пряноароматических растений объектив
но не м ож ет быть расценена как  вы сокая, д аж е  в тех с л у 
чаях, когда авторы, проводивш ие исследования, такого  
мнения не вы сказы вали (О казаки , О ш им а, 1953а; Ч уйко 
и др., 1960; В ичканова и др., 1964а, 1972; Х анин н др., 
1968; А пляк, 1972). В качестве примера приводим наш и 
м атериалы  (Р аш ба и др., 1954; Д роботько  и др ., 1958; 
Зелепуха и Прокопчук, 1970) о бактериостати ческой  и 
фунгистатической активности некоторы х эф ирны х масел 
(получены методом серийных разведений).

Бактериостатическая и фунгистатическая активность некоторых 
эфирных масел на различные тест-микробы (в м г /м л )

Эфирное
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Аириое 0,2 0,2 0,2 0,4 0.4 0,4 0.4
Бадьяповое 0,2 0,2 0.2 0.2 0.4 0.2 0,2 0,1
Гииэдичиое 0,2 0,4 0.2 0.4 0.2 0,2 0,4 0,2
Имбирное
Кардамоно

0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,2 0 0

вое 0,2 0,2 0.2 0.4 0,4 0,2 0.1 0,2



П р о д о л ж е н и е
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Кориандро
вое 0,4 0.4 0,4 0.4 0,4 0.4

Коричное 0,4 0.2 0.1 0,4 0,4 0.4 0,4 0,1
Лавровое 0,4 0.4
Майора но- 

пое 0,4 0 1.0 0 0 0 0
Мс.шссовое 2,5 0 0,5 5.0 0 0 0 0
Акскатинко-

0,1 0,2 0.2 0.4 0.2 0,4 0,4 0.1
Мягиое 0,75 0 3,3 0,75 0 0 0 0
Пастермач-

ное 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0.1 0.4
Перечное 0,4 0.4
Пиментовое 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4 0,4
Сельдерей-

0,2 0.2 0,2 0.2 0,2 0.4 0
Укропнос
Чабрецовое 0 .1 -0 ,04 0 0,1—0,04 — 0 0 0 0

П р и м е ч> а н и я: эиа>і ( - ) обозначает. что эфир юе масло не действует
в концентрации 0,4 мг/мл; 0 — опыт не ставили.

Больш ой интерес представляю т работы , в которы х 
эфирны е м асла п ряпоаром атических  растений , а та к ж е  
натуральн ы е специи испы ты ваю тся не и золированн о, а 
применительно к п р актике в качестве антисептических 
средств, предохраняю щ их пищ евы е продукты  от  р азв и ти я  
неж елательной м икроф лоры  и способствую щ их их более 
д лительном у сохранению , т. е. в  разли чн ы х  о б л астях  п и 
щевой промы ш ленности, особенно в консервной , к о торая  
в последнее врем я достигла чрезвы чайно ш ирокого  р а з 
вития.

И сследования в этом п лане весьм а р азн ообразн ы , та к  
как наблю дения проведены на разли чны х су б стр атах  
(мясны е, овощ ные изделия, к рахм альн ы е и с ах ар н ы е  р а с 
творы, ви ном атериалы ) и в отнош ении разли чн ой  м и кро
ф лоры : плесневых грибов, др о ж ж ей , уксуснокислы х и м о
лочнокислы х бактерий, лейконостока, палочек  киш ечной 
группы, спорообразую щ их а н аэ р о бо в  и т. д. (C o c h ra n , 
P e rk in s , 1914; B achm ann , 1916, 1918, 1923; B lum , F a b ia n ,



1943; A nderson  п др., 1953; Р адоев и Л ам брев, 1960а; 
Осиньска и Косевска, 1964; Щ ербановский, 1968).

Полученные результаты  по-разному расцениваю тся 
авторами, однако в последнее время все настойчивее го
ворится о том, что натуральные специи, вследствие обиль
ной обсемененности спорообразую щ ей микрофлорой, не 
только не способствуют более длительному сохранению 
пищевых продуктов, но нередко являю тся причиной более 
быстрой порчи кулинарны х изделий, особенно консервов 
(Рогачева, 1956; Swiecik, 1963). В этом отнош ении извле
ченные из натуральных специй стерильные эфирны е м ас
ла имеют определенные преимущ ества. О днако взгляд 
на эфирные м асла как на препараты , непосредственно 
способствующие консервированию , т. е. как  на препараты  
антисептики, по-видимому, долж ен быть пересмотрен 
Исследования Н. Н. М азохиной и др. (1972) с Clostridium  
sporogenes — основным возбудителем порчн-бомбаж а 
консервов, показали, что концентрации эфирных масел, 
рекомендуемые рецептурой изготовления консервов, недо
статочны, чтобы обеспечить их антимикробное действие, 
кроме того, некоторые эфирные масла, например кориан
д ра и корицы, повышаю т термоустойчивость спор этого 
микроорганизма, хотя эфирные масла мускатника, сель
дерея, бадьяна — наоборот сниж аю т ее, а эфирны е масла 
имбиря и укропа не влияю т на термоустойчивость спор 
Clostridium  sporogenes. Таким образом , хотя необходи
мость замены натуральных специй эфирны ми маслам и в 
консервном деле не подлежит сомнению, но в этом слу
чае эфирны е масла используются не как антимикробно 
активные препараты , а как стерильные м атериалы  взамен 
нестерильных.

Остановимся на попытках использования эфирны х м а
сел для целей химиотерапии. О нескольких ранних рабо
тах по этому вопросу сообщ аю т Коллер и Н итта (1930). 
Особый интерес с нашей точки зрения, представляет з а 
патентованное в Англии еще в 1920 г. средство для лече
ния ран и промы вания полостей, которое представляет 
собой тиамиповое и гвоздичное эфирны е масла в водном 
растворе щелочных солей галловой кислоты. В качестве 
основы авторы эмпирически воспользовались галловой 
кислотой, антимикробная активность и свойство стабили
зировать и усиливать действие других антибиотиков ко
торой были установлены намного позже. К тому ж е вре



мени относятся исследования М орель и Р ош е (М оге1г 
Rochoix, 1922), которые испы ты вали некоторы е эф ирны е 
масла в жидком и парообразн ом  состояниях и н аш ли , 
что эфирные масла мяты, л ав р а , розм ари н а  эф ф ективны  
при лечении пораж епнй кожи головы , а б ази л и ка  и ч а б р е 
ца — при заболеваниях  ды хательн ы х путей.

Теперь содерж ащ ее эвгенол (4-аллн л-2 -м етокси ф ен ол) 
гвоздичное масло ш ироко использую т в стом атологи и  к ак  
местное антисептическое и анестезирую щ ее ср ед ств о  
(Рамвелл и др., 1968). М JI. Ханин и др. (1972) р еко м ен 
дуют применять эфирны е м асла гвоздики, корицы , пи м ен 
та (в виде 5— 10% -ной эмульсии в персиковом  м асл е) д л я  
лечеиня (путем см азы ван и я) кандидозпы х глоссита, хей- 
лита и пораж ений углов рта, а эф ирное м асло  гвозди ки  
per os для лечения кандидозов, гастроэитероколитов и хо 
лецистита (в течение 14 дней по 4— 5 кап ель  на молоке 
2—3 раза  в день).

Вннтер (W inter, 19586) полагает, что эф ирны е м асл а  
петрушки и чабреца, содерж ащ и еся в зелен ы х частя х  р а с 
тений, при потреблении значительны х количеств п о сл ед 
них могут создавать  в моче человека кон центрац ии , д о 
статочные, чтобы обеспечить анти би отическое действие 
при инф екциях мочевых путей.

Некоторые эф ирны е м асла растений прим еняю тся в 
ветеринарии. К. А. Т аб атад зе  (1956, 1959) сообщ ает, что 
в эксперименте и условиях производства она с успехом  
применяла анисовое эф ирное м асло  д л я  борьбы  с белой  
мускардиной тутового ш елкопряда  (возб уд и тель  —  гриб 
B ranveria bessian e).  П ри м ногократной  о б р аб о тк е  оно не 
оказы вало вредного вли яния на гусениц и сп особствова
ло их вы здоровлению  (в 50%  и б олее сл у ч а е в ), в то  вр е - 
мя как  в контроле отм ечалась  их 100% -и ая  гибель.

В. И. П олтев (1957) н аб лю д ал , что прим енен ие ан и со 
вого эфирного м асла удли н яет ж и зн ь  пчел, больны х но
зематозом .

В заклю чение отметим, что ткани  растений , уп о тр еб 
ляемы х в качестве вкусовых приправ, кром е эф ирны х м а 
сел содерж ат и другие химические соединения, из к о то 
рых некоторые могут быть анти м икробно активны м и. 
Так, Иенсеи (Jensen , 1951) из корней к ал ган а  получи л 
препарат, предложенны й в качестве консерванта п и щ е
вых продуктов. К резан ек и Виттек (K re s in e k , V ittek , 1962) 
из корней и плодов петруш ки получили р азли чн ы е



экстракты , проявивш ие антибактериальную  (спиртовые) 
и аитипротозойную  (водные) активность, которую авторы 
относят за счет ф лаваноидов.

Растения, содержащие горчичномасляные
гликозиды

Хрен, редька, горчнца, репа, редис, капуста, 
кресс-салат и другие (сем. крестоцветны е), капуцин боль
шой, или настурция (сем. капуцииовые), каперцы (сем. 
каперцовы е) — культурные и дикие растения, различные 
органы которых употребляю тся в пищу (некоторые в к а 
честве острых приправ). У одних видов съедобны корни 
(редька, редис, репа, брюква, хрен), у других — листья 
н стебли (некоторые сорта капусты, кольраби, кресс-са
лат, настурция 1), у третьих цветочные почки (каперцы ), 
плоды и семена (настурция, каперцы, горчица). Все эти 
растення содерж ат в своих тканях горчичномасляны е гли
козиды : семена черной и сарептской горчицы — синнгрин, 
семена белой горчицы — синальбии, рапс — глюконапин, 
настурция и кресс-салат — глюкотропеолии, капуста — 
глю кобрассин и т. д. Эти растения имеют такж е ф ер
м е н т— тиогликозидазу (стары е названия м ирознназа, 
ен ниграза), который при наличии воды способствует рас
щеплению гликозидов, вследствие чего вы деляю тся сво
бодные агликоны. Последние и придаю т растениям  их 
своеобразный зап ах  и острый вкус. Ф ерм ентативная р еак 
ция происходит при нарушении целостности растительной 
ткани (при ее измельчении), так как  гликознды и тиогли- 
козидаза в живом растении пространственно разобщ ены. 
Образую щ иеся в результате ферментативного гидролиза 
агликоны в больш инстве случаев представляю т собой пзо- 
тноцианаты (вторичные горчичные масла) с общей ф ор
мулой R— N =  C =  S, где R — углеводородный радикал  
(Церевитинов, 1949; Горяев и П лива, 1962; V irtanen , 1962; 
Брауиш тейн, 1966). М етилгорчичное масло (C H 3NCS) 
получаю т из белой редьки, аллилгорчичное (C3H5NCS) —

1 Настурция (капуцин большой), которая в СССР известна глав
ным образом как декоративное растение, в странах Западной Евро
пы употребляется в пнщу. Из листьев готовят салаты, незрелые се
мена применяют в качестве пряностей.



из семян черной и сарептской горчицы 1 и корней хр ен а , 
кротонилгорчичное (C4H7NCS) — из сем ян  с а р е п т 
ской горчицы и рапса (брю квы ), б ен зи лгорч и чи ое  
(QH7NCS) — из настурции и кресс -сал ат а , с а н ал ьб и н - 
горчичиое масло (C7H7ONCS) — из сем ян  белой  горчиц ы  
и т. д. (Д одонова, 1938; W rede, 1941; D ro b n ica  и др ., 1957; 
V irtanen, 1962, и д р .).

Различны е виды капуст тож е со д ер ж ат в своих т к а 
нях горчичномасляны е гликозиды  2. Но в р езу л ь т а те  ф е р 
ментативного процесса, возникаю щ его при изм ельчен и и  
тканей, образую тся не изотиоци ан аты , а , гл авн ы м  о б р а 
зом, тиоцианаты (общ ая ф орм ула R — S— C s = N ) .  Э ти  
соединения известны тем, что способствую т ум еньш ен ию  
йода в щитовидной ж елезе, б л а го д а р я  чем у им ею т з о б о 
генное действие (Bobek, 1965).

П репараты  эф ирны х горчичны х м асел  п олучаю т из с о 
ответствующих растений перегонкой с водян ы м  п аром  
(после удаления ж ирн ы х м асел  и ф ерм ен тац и и  при н а 
личии воды ). Это бесцветны е, нераствори м ы е в воде  
соединения, в больш инстве с лучаев ж и дкости , со сп ец и ф и 
ческим запахом  и резким  вкусом , хар актер н ы м  д л я  с о д ер 
ж ащ их их растеиий. Они о к азы ваю т в ы р аж ен н о е  р а з д р а 
ж аю щ ее действие на кож у и слизисты е об олочки , в ы з ы 
вая явления ож ога.

Кроме природны х горчичных м асел , известн о б ольш ое 
количество синтетических производны х и зо ти о ц н ап ато в  
Горчичномасличные гликозиды , со д ер ж ащ и еся  в тк ан я х  
растения в виде растворов, ан ти бак тер и ал ьн о  н еакти в н ы  
(Дроботько и др., 1958; Ш ем якин  и др ., 1961). Ч т о  к а с а 
ется их агликопов, то об анти м икробной  акти в н ости  го р 
чичного м асла сообщ ал ещ е К ох (K och, 1881), в о п ы тах  
которого оно зад ер ж и в ал о  развити е  спор си б и реязвен н ой  
палочки при внесении в питательную  среду  в р азв ед ен и и
1 : 330 000. В дальнейш ем  анти м икробную  ак ти в н ость  п р и 
родных и синтетических изо- и тн оц и ан атов  исп ы ты вали  
многие авторы. У становлено, что некоторы е соеди н ен и я , 
главным образом  изотиоцианаты , им ею т яр ко  в ы р а ж е н 
ное антибиотическое действие (V ir tan en , 1962). В м он о

1 Л. Н. Харченко (1964) отмечает, что в семенах сарептскоЛ гор
чицы аллнлгорчнчное масло бывает не только в связанной, но и в сво
бодной форме.

* В молекуле горчнчномас.іяного глпкоэпда глюкобрасснна (глю- 
кобрасснцнна) имеется индольный остаток.



графии М. М. Ш емякина и др. (1961) приведены следую
щие данны е о степени антимикробной активности наибо
лее известных изотноциапатов Аллилгорчичное масло по
давляет рост Staphylococcus aureus и Echerichia coli в 
концентрации 1,5— 15 мкг/мл, M ycobacterium  tuberkulo- 
s i s — 1 мкг/мл, a Plasm odiophora brassicae  и Colletotri- 
сит circinans  при концентрации от 10 до 100 мкг/мл\ 
фенил горчичное масло подавляет развитие спор P. b rassi
cae и С. circinans при концентрации от 10 до 50 мкг/мл\ 
бензнлгорчичное масло активно в отношении ряда грам- 
положнтельных и грамотрицательных бактерий в дозах 
2—3 мкг/мл. Прп исследовании синтетических изоциана
тов установлено, что антимикробная активность умень
шается с уменьшением длины углеродной цепи н возрас
тает с введением двойных связей. Алифатические соеди
нения менее активны, чем ароматические, замещ енные 
бензилнзотноцианаты по активности значительно прево
сходят соответственные фенилизотноцианаты (D robnica 
и др., 1957). По антифунгальному действию изотиоцпана- 
ты располагаю тся в следующий ряд (Ш емякин и 
др., 1961): CH2 =  C H CH 2N C S > C 6H5N C S > C H 3N C S >
> c 2h 5n c s .

При добавлении к питательной среде кровяной сыво
ротки антимикробная активность горчичных масел значи
тельно снижается.

Виитер (1958в) изучал антивирусную активность син
тетических горчичных масел (бензилового, р-фенилового, 
аллилового) и спермоловой вытяжки из корней хрена. 
В опытах на деэмбрионированных куриных яйцах он 
испытывал действие этих препаратов на размнож ение 
вируса гриппа типа А (штамм PR -8). О казалось, что наи
более сильное действие оказы вает бензнлгорчичное м ас
ло, которое в дозе 5 мкг/мл полностью тормозит разм но
жение вируса.

Некоторые исследователи пытались выяснить меха
низм антимикробного действия изотиоциаиатов. Чапек 
(Сарек, 1955), исследуя влияние аллилизотиоцианата на 
глюкодегидрогепазу Slaphylococeus aureus, наш ел, что 
гибель микробов связана с нарушением функций дегидро
геназ. Дробница (D robnica и др., 1957) при изучении дей
ствия синтетических изоіиоцианатов на микроскопические 
грибы установил, что оии наруш аю т процесс, главным 
образом, анаэробного, а такж е аэробного гликолиза. Д р у 



гие исследователи, работая с иными объектам и  (перок- 
сндаза крови, тнрозиназа и т. д .) , сообщ или, что горчич
ное масло угнетает биохимические реакции, которы е к а 
тализируются ферментами, содерж ащ им и в своей м олеку
ле тяж елы е металлы (медь) (В инокуров и Гольдф арб , 
1948; Винокуров и Э рлихмап, 1950), а так ж е  инакти в и 
руют холинэстеразу (Эпштейн, 1962).

Рафанин (сульфорафен)
В 1947 г. из семян редиса И ванович и Х орват 

получили антимикробио активное вещ ество, н азванное 
ими рафапином. По данны м этих авторов, раф ани н  п р ед 
ставляет собой светло-ж елтое, м аслообразное вещ ество 
с температурой кнпеиня 1353 (0,06 м м ), нейтральное, с т а 
бильное при pH 3,0—8,0, устойчивое к нагреванию , х оро
шо растворимое в воде и спирте, хуж е — в эф ире Р аф а-  
ннн обладает in v itro  вы раж енной антимикробной ак ти в 
ностью. В опытах на агаре в концентрации 1 м кг/м л  он 
тормозит рост некоторых грам полож ительн ы х и грам - 
отрицательных бактерий. При испытании методом серий
ных разведений в ж идких питательны х средах  раф ани н  
подавляет рост стаф илококка в концентрации 40 м кг/м л, 
дизентерийной и брюш нотифозной п а л о ч е к — 125 м кг/м л, 
Escharichia c o l i— 200 м кг/м л, в концентрациях, превы 
шающих 250 мкг/мл — рост некоторы х грибов.

При наличии сыворотки крови активность раф апнма 
снижается. Его инактивирую т так ж е  тноловы е соедине
ния — сероводород,тногликолиевая кислота, цистин, глю- 
татион (Ivanovics, 1948). Росташ и (R osztoczy , 1968) 
испытывал влияние раф аннпа на р азм н ож ение Д Н К - и 
РН К -содерж ащ их вирусов. О казалось , что Д Н К -со д ер ж а- 
щие вирусы ингибирую тся в значительно больш ей степ е
ни, чем РН К -содерж ащ ие: 40—50 м кг/м л  раф ан и н а  па
2,5 порядка сниж аю т инфекционный титр вируса п севдо
бешенства и на 0,5 порядка — титр вируса лесов Семлн- 
ки. На другие РН К -вирусы  (синдбас, везикуляторпого  
стоматита, чикугунья) раф ани н не действует. Р аф ани н  
подавляет синтез интерферона: концентрация 10 м кг/м л  
значительно его снижает, а концентрация 35 м кг/м .і 
полностью подавляет.

Ш мид и К аррер (Schm id, K arre r, 1948) из сем ян р ед и 
са выделили антимикробное вещ ество, н азванное сульф о- 
рафеном, которое по физическим н биологическим свой 



ствам подобно рафанину. Формула сульфорафена имеет 
следующий вид: C H 3SOCH =  CH CH 2NCS.

Было высказано предположение (Koczka, Ivanovics, 
1949), что сульфорафен и рафаиин идентичны, однако 
прямого сопоставления обоих препаратов ие сделано.

Негрн с соавторами (Negri и др. 1951) тоже из семян 
редиса выделили антибиотическое вещество, которое на
звали сативин Авторы считают, что оно отличается от 
рафанина, но подобно сульфорафену. Сативин обладает 
раздражаю щ ими свойствами и токсичен для лаборатор
ных животных. М. М. Ш емякин и др. (1961) предпола
гают, что рафаиин, сульфорафен и сативин идентичны.

Тромалит

С начала 50-х годов на протяжении почти де
сятилетия в западногерманских ж урналах были опубли
кованы сообщения об изучении антибиотика тромалита — 
антимикробно активного препарата, выделенного из на
стурции. Вначале он был получен нз листьев (W inter и. 
Willeke, 1951), затем найден в семенах этого растения. 
Тромалит представляет собой галеновую спермоловую 
вытяжку из растения, содержащ ую  4%о активного вещ е
ства. И зготавливается заводским путем.

По данным изучавших тромалит авторов (W inter, 
1954; Stickl, 1954; H albeisen, 1954; R udat, Loepelm ann,
1955), его действующим началом является вещество, 
близкое к бензилгорчичному маслу, но не вполне иден
тичное с иим, так  как  в отношении микроорганизмов оно 
в 20—40 раз активнее и несколько менее токсично для л а 
бораторных животных, чем синтетическое беизилгорчич- 
ное масло.

Антибиотик летуч при комнатной температуре. На 
микроорганизмы он действует в парообразном и жидком 
состоянии (в последнем случае опыты проводили с по
мощью различных эмульгаторов, главным образом 
с Твин-80). Зона действия антибиотика находится в гра
ницах pH 6—8, оптимальным является pH 7,5. Повыш е
ние температуры не способствует увеличению активности. 
При наличии крови и кровяной сыворотки активность 
снижается.

1 Другое антимикробное вещество, имеющее такое же название, 
получено Т. Д  Янович (1947) нз чеснока.



Антимикробный спектр тром алита очень ш ирок. О н  
охватывает грамположительпые и гр ам о тр и ц ател ьи ы е 
бактерии, грибы, а так ж е риккетсии. Н аи б олее  ч у в ств и 
тельны к нему грамполож ительны е бактерии , на которы е 
он оказы вает не только бактериостати ческое, но и б а к 
терицидное действие. М ало чувствительны  к тр о м ал и т у  
синегнойная палочка и некоторые плесневые грибы .

Спектр действия антибиотика из настурции (Halbeisen. 1955)

Staphylococcus aureus 
Streptococcus pyogenes haemolyticus 
S. viridans (mills)
S. faecalis
Diplococcus pneumoniae 
Corynebacterium diphtheriae (gravis)
С diphtheriae (mitis)
С■ diphtheriae (inlermedius)
Listeria monocytogenes 
Neisseria gonorrhoeae 
Haemophilus influensae 
Diplococcus mucosus 
Escherichia coli 
Proteus mirabilis\
P. vulgaris I 
Salmonella thyphosa 
S. paralhyphi 
S. подгруппы В. С, D 
Shigella sonnei 
Klebsiella pneumoniae 
Bacillus anthracis
B. subtilis
Clostridium perfringes
C. tetani
Mycobacterium tuberculosis (humanus) 
M. tuberculosis (booinus)
Monilia albicans 
Bacterium pyocyaneum 
Aspergillus niger 
Penicillium glaucum 
Trichophyton rubrum 
T. gypseum 
Epidermophyton

0,50— 15
0,75—2,5
0,50—2.0

3.0—22,0
1.0— 1.5
1.0— 1.75
1.0—2.0 

1.5
2.25—4,0 

0,5
1.25—2,25
2.0—3.5 
7,5—27,5-
1.0—2.0 

2.0

3.0 
4,25—7.5 

1,25 
1.0— 2,0 
1,0—2,0 

0,75 
15—20 
1 5 -2 0  

1 ,5 -2 ,25  
100 
100 
100 

20—30 
15—25 
15—40

Полагают, что механизм антим икробного  дей ств и я  
тромалита заклю чается в том, что он н ар у ш ает обм ен  в е 
ществ чувствительных к нему клеток в ф азе  покоя.



Помимо антимикробного действия in v itro  тромалит 
проявляет неспецифнческое р аздраж аю щ ее действие на 
макроорганнзм: стимулирует фагоцитоз, способствует по
вышению титра иммунных тел и т. д. (H albeisen , 1954).

Токсичность тромалита для лабораторны х животных 
показы ваю т приведенные ниже цифры. В острых опытах 
ЛДбс составляет (в м г/кг): вт::б0рю- через Р0Т

Для белых мы
шей 76-105  134 

Для белых крыс 42 128 
Для морских 

свинок 68 81

У белых мышей, ежедневно на протяж ении 28 дней по
лучавш их через рот нетоксичные дозы (32 м г/кг)  препа
рата, явлений отравления не наблю далось, см азы ва
ние же кожи приводило к образованию  язв Антибиотик, 
введенный через рот, быстро и полностью всасы вается в 
ж елудке и двенадцатиперстной кишке. О днако в кровя
ном русле его не удается обнаруж ить, так как он связы 
вается кровью Через 2—3 ч антибиотик в активной ф ор
ме появляется в легких, почках, а затем  селезенке. В пе
чени и спинномозговой ж идкости он обнаруж ивается 
лишь в единичных случаях и никогда не вы деляется 
с желчью, дуоденальным соком и калом . Авторы особен
но подчеркиваю т способность антибиотика в больш их ко
личествах (до 40% ) в неизменном состоянии выводиться 
через почки (W inter и др., 1954).

Лечебные свойства антибиотика из настурции в зн а 
чительной степени зависят от особенностей его распреде
ления в организме и путей его выведения. Так, при по
треблении салата из листьев настурции (или при приеме 
тром алита) совсем не пораж ается киш ечная микрофло
ра. Отрицательные результаты получены при лечении тро- 
малитом заболеваний желчных путей и инфекций, сопро
вож даю щ ихся бактериемией. П олож ительные результаты 
получены при лечении некоторых заболеваний ды ха
тельных и мочевыводящих путей: пиелитов, циститов, 
бронхитов, фарингитов, тонзиллитов, отитов и «гриппоз
ной инфекции». Тромалит применяю т такж е в комбина
ции с другими антибиотиками (хлоромицетином).

Экспериментально установлено, что антибиотик имеет 
свойство проникать внутрь клеток. Это откры ло новые



возможности д ля борьбы с и н трацеллю лярны м и п а р а з и 
тами, в частности с лихорадкой Q, при лечении которой 
у морских свинок авторы получили обн адеж и ваю щ и е р е 
зультаты.

На примере антибиотика нз настурции р аб о тав ш и е 
с тромалитом исследователи опубликовали ряд  тео р ети 
ческих статей, в которых р азр аб аты ваю тся  основы  и п ро
пагандируется идея о диетотерапии инф екционны х бо л ез 
ней (S tickl, 1954; W inter, 1956, 1957, 1958а, 1959; S ch u ltze , 
1957).

Из приведенных выше данны х следует, что антим н- 
кробная активность рассм атриваем ой  группы растений 
в значительной степени обусловлена и зо тиоци ан атам н , 
предшественннкн которых в виде гликозидов со д ер ж атся  
в растительных тканях . О днако не исключено, что зтн р а с 
тения могут содерж ать  антим икробны е вещ ества другой 
химической природы. Так, К ингольц и К ем кес (K ienho lz , 
Kemkes, 1957), изучая антимикробную  активность кресс- 
салата, выделили из него три анти м икробно активны х 
комплекса, из иих только  один был сходен с бензилгор- 
чичным маслом.

К числу такого  рода сообщений м ож но та к ж е  отнести 
материалы об антимикробны х свойствах  соков, р а зл и ч 
ных экстрактов и других п реп аратов  из всевозм ож ны х 
сортов кочанной и цветной капусты (L ittle , G ru b au g h , 
1946; G erretsen , H aag sm a , 1951; D ickerm an , L ib e rm an , 
1952; Д роботько и др., 1958; Б ельтю кова, 1960, и д р .) ,  
поскольку, как  указы валось выше, нзотиоци ан аты  в к а 
пусте почти не образую тся. И з них особенно интересны м 
нам представляется вы сказы вание В иртанена (V ir ta n e n , 
1962) о значении найденного в капусте S -метил-цистин- 
S -оксида (напомним, что это ан алог найденного в чесноке 
5-аллил-цистин-5-окснда, предш ественника а л л и ц и н а); 
так  как в капусте нет фермента, подобного алли н ли азе , 
то при измельчении растения антим икробно активны й 
сульфинат не образуется. Виртанен предполагает, что 
такой процесс, возможно, происходит в киш ечнике под 
влиянием ферментов, образуем ы х киш ечной м икро
флорой.

Изучению антимикробны х свойств хрена, редьки, го р 
чицы, настурции, кресс салата  и других растеннй , х а р а к 
теризующ ихся содержанием горчичном асляны х глнкозн-



дов, кроме упомянутых выше, посвящ ено много других 
адюбщеннй (Schidt, M arq u a rd t, 1938; F oter, Golik, 1938; 
П лахова, 1944; Вавилова, 1948; Янович, 1949; Савчук, 
1950; H albeisen, 1957; W achselberg , 1958; Л ам б рев  и д р , 
I960). Подробно останавливаться на них нет возможно
сти, поэтому мы сообщим только о публикациях, посвя
щенных попыткам практического использования антими
кробных свойств этих растений. Они касаю тся приме
нения препаратов, полученных из этих растений для 
борьбы с микроорганизмами , патогенными д ля человека 
и жнвотных, а такж е для предохранения от порчи пи
щевых продуктов и других скоропортящ ихся материалов.

М атериалы о лечебных свойствах черной редьки об
стоятельно собрал А. К. Н еграш  (1960). Со времен Гип
пократа она входит в число растений, прим еняем ы х с ле
чебными целями. В наш е врем я сок черной редьки с успе
хом применяется в клинике для лечения заболеваний 
печени н желчного пузы ря (О м ельченко, 1954) и рекомен
дуется для лечения трихом онадного кольпита (Пш енич
никова, 1953; Фой, 1953).

Аналогичные сообщ ения имею тся о лечебны х свой
ствах хреиа. А. Ф. Р огова (1949), Е. И. Зай ц ев а  (1957) 
и другие рекомендую т применять его при заболеваниях  
печени, А. М. Фой (1953) — д ля лечения трихомонадного 
кольпита. В настоящ ее врем я изучением лечебны х, в том 
числе ф арм акологических свойств хрена, зан и м аю тся бол
гарские ученые (П ейчев и др ., 1966).

Горчица давно известна к ак  народное лечебное сред
ство. Ш ироко известно ее применение в виде горчичников. 
В литературе имеются сообщ ения об эксперим ентальном  
изучении химиотерапевтических и других  свойств горчи
цы, главны м образом  в ветеринарии. В. И. П олтев (1954) 
сообщ ает об успешном использовании горчицы дл я  лече
ния пчел, больных акарап и дозом , м елоеозом , браулезом . 
Э. И. Б абураш вили (1960) и зучала действие фитонцидов 
горчицы на возбудителя пебрины тутового ш елкопряда 
(возбудитель — простейш ее N osem a bom bycis)  и устано
вила возможность приж изненного о б еззар аж и в ан и я  пе- 
бринозной грены '.  X. X. А бдуллин (1959) с помощ ью  фи
тонцидов горчицы получил парати ф озн ы е вакцины .

1 Правда, при этом наблюдается токсическое воздействие на 
грену.



М атериалы об использовании антимикробных свойств 
указанны х растений для целей консервации в основном 
относятся к горчице и хрену. Первые появившиеся на эту 
тему сообщения произвели большое впечатление на иссле
дователей. Фрукты, ягоды, кусочки мяса, положенные 
при комнатной температуре в герметически закрытые со
суды одновременно с измельченным корнем хрена или 
порошком горчицы, в течение месяцев, а иногда и лет со
храняли первоначальный вид, нередко вкусовые и пита
тельные свойства 1 (Савчук, 1947; Сухачев, 1950; Токин,
1960). Появились такж е сообщения о попытках использо
вать это явление в различных областях научной и прак
тической деятельности: для консервирования виноградно
го сока (Гаджиев, 1951), плодов цитрусовых (Сперан
ский и Бруев, 1954), для продления срока хранения рыбы 
и других скоропортящихся продуктов (Равич-Щербо, 
1950) в комбинации с холодом (Дуброва и др., 1950), для 
приготовления музейных препаратов (Ш пак, 1956; Смир
нов, 1960), для стерилизации питательных сред (Скляро
ва, 1959), для сохранения тканей, предназначенных для 
трансплантации (Ш пак, 1959) и т. д. А. И. Гримм (1960) 
п редлагает использовать водную вытяжку хрена и гор
чичный порошок для обработки песка, используемого для 
хранения моркови в овощехранилищах. Работы по этому 
вопросу продолжаются (Оказов, Баранников, 1972).

Хотя горчичный порошок и хрен не нашли широкого 
применения в условиях промышленного хранения скоро
портящ ихся продуктов, так  как с их помощью невозмож
но обрабаты вать большие количества мяса или рыбы, тем 
не менее, в домашних условиях, когда необходимо при 
комнатной температуре сохранить в течение нескольких 
дней небольшие количества (до 2 кг) продуктов, не нуж
но забы вать об этом простом эффективном способе.

Растения рода Allium —  продуценты 
алкилвфиров аллилтиосульфнновой кислоты

Различные виды лука и чеснока (род Allium, 
сем. лилейных — Liliaceae) употребляют в пищу, главным 
образом  в виде приправ. С древних времен эти растения

1 Мясо приобретало запах горчицы или хрена, который исчезал 
после тепловой обработки ( ^ д . ^  ^  м .  / j



применяю тся такж е к ак  л екарственн ы е и ш ироко исполь
зую тся в народной медицине многих стран.

А нтимикробное действие репчатого  лука , а именно 
губительное действие на п арам еции  летучих веществ, 
испаряю щ ихся из измельченны х тканей  луковицы , впер
вые наблю дал Б. П. Токмн в 1928 г. Это откры тие поло
жило начало дальнейш им  исследованиям  автора в этой 
области, в результате которы х возникло учение о фитон
цидах (Т о к и н ,1942, 1944, 1948).

И сследования чеснока и лука, проведенны е Б. П. То- 
кнным н другими исследователям и , п оказали , что летучие 
вещ ества этих растений , их соки и экстракты  действуют 
па бактерии, грибы и простейш ие, к ак  сапрофитны е, так 
и патогенные для человека, ж ивотны х и растений (Кова- 
ленок, 1943; Н еболю бова и Токии, 1943; П лахова , 1944; 
Ферри, 1944; К упресова, 1946; В ави лова , 1948; Токин, 
1948, 1951; Д уброва , 1950; Л есников, 1952; Абдуллин, 
1959; К арелина, 1960; Т агиев и К азар я и , 1964, и др .). Это 
свойство чеснока и лука во врем я В еликой Отечественной 
войны, когда антибиотики ещ е не получили широкого 
распространения, было использовано дл я  лечения инфи
цированных рай и некоторы х других заболев ан и й .

Изучение особенностей анти би отического  действия чес
нока и лука показало , что под воздействием  продуцируе
мых этими растениям и вещ еств м икроорганизм ы  претер
певают самы е разн ообразны е изм енения. Т ак , И. JI. Ты- 
дельская (1949) наблю дала  резкое изм енение биологиче
ских свойств бактерий, подвергнуты х in v itro  действию 
фитонцидов л ука ; так и е  ж е изм енения н аступ али  у ми
кробов в ранах  при обработке последних п ар ам и  лука. 
Кроме того изм енялся состав м икроф лоры  ран  — отмеча
лось появление апатогенны х форм . П рим ерно  такие же 
даииые получила А. М. К азап ч ева  (1954) при применении 
сухого чеснока. А. Г. Р ах о ва  (1950) отм етила изменение 
ферментативных свойств и ускорение споруляц ии у сиби
реязвенных палочек под влиянием сока лука.

Г. Е. Н еболю бова (1949), А. Е. Зим ин  и В. П . К оротко
ва (1957), Т. Д . Янович и Т. К. С ем енова (1953) наблю да
ли изменения туберкулезны х палочек. Соки чеснока и лу 
ка вызываю т их агглю тинацию , а затем  распад .

Изменчивость м икроорганизм ов под влиянием  фитон
цидов чеснока изучали такж е Н. В. Б ерченко и Т. К. Три-



фонова (1951), Н. Б. Плахова (1944), Н М. Соколова н 
Е. В. Воронина (1952), Г. Б. Дуброва (1954) и др.

Х арактер изменчивости у разных видов микробов под 
влиянием антимикробных веществ чеснока и лука неоди
наков. Так, Т. Д  Янович (1947) обнаружила, что морфо
логическая картина гибели холерных и парахолерных ви
брионов настолько различна, что этот признак может 
быть использован при дифференциальной диагностике 
этих микроорганизмов.

Избирательное действие фитонцидов лука на клубень
ковые бактерии и Pseudomonas radiobacter положено в 
основу среды А. С. Рыжковой (1957), предложенной для 
дифференциации этих весьма сходных микроорганизмов. 
Этот же принцип положен в основу среды Я- П. Худяко
ва и А. С. Рыжковой (1956) для отличия микроорганиз
мов корневой системы от других почвенных видов мик
робов.

Изучение антимикробных свойств различных дикорас
тущих видов лука показало, что они тоже обладают анти
микробными свойствами (Тутаев и Буховец, 1951; Бабу- 
сенко и др., 1956; Абдуллаева, 1959; Оказов, I960, Вернер 
н др., 1961).

В литературе имеется большое количество сообщений 
об использовании антимикробных свойств лука репчато
го (Allium  sepa  L .), чеснока (Allium sativum  L.) и лука 
медвежьего, или черемши (Allium ursinum), для лечения 
самых разнообразны х заболеваний в эксперименте и кли
нике. Эти растения с успехом применяют для лечения 
инфицированных ран и ожогов, гнойно-воспалительиых 
процессов кожи и подкожной клетчатки, возбудителями 
которых являются главным образом стафилококки и 
стрептококки, а такж е маститов, остеомиелитов, трофиче
ских язв и т. д. (Торопцев и Филатова, 1943; Казакова, 
1953; Клименко, 1954; Ец, 1955; Попкова и др., 1959; Ко
ротков, 1960а, 19606; Тагиев, 1960а; Колодин, 1964, н др.).

Л . Л . Крахмальников (1949) наблюдал лечебное дей
ствие лука и чеснока при конъюнктивитах пневмококко
вого происхождения, Ш. Р. Сафарли (1955, 1959) — при 
ожогах глаз н язвах роговицы различной этиологии.

Описано успешное применение этих растений в стома
тологической практике (Зося, 1961, 1972; Ицексон и Гу
ревич, 1964), в отолярипгологии (Коц, 1946; Бедринцева, 
1954; Линде, 1959; Оке, 1960; Гаршии, 1960а, б ), при



лечении острых циститов (Е ц и Ходкевич, 1960), при лече
нии каверн, лимфангоитов и костно-суставного туберку
леза (Ш евченко, 1959; Тагиев, 19606; Ец и др., 1960), при 
различных воспалительных заб о л ев ан и ях  органов дыха
ния, в том числе меспецифнческих гнойно-воспалительны х 
процессах в легких (Е м ельянова , 1959; У динцев и Воро
бьева, 1959; Б улатов и др., 1955, 1967; Герасим ов, 1967).

В акуш ерско-гинекологической п рактике чеснок и че
ремшу применяют при разли чны х заб олев ан и ях , в част
ности для лечения трихом он адоза (Гольдш тейн , 1948; 
Евним и Зайцева, 1948; Фой, 1952, 1959; Евнин и Харчен
ко, 1953; Хоу Чж и-цай, 1957).

Имеются сообщ ения о благоприятны х результатах , по
лученных при лечении грибковы х заб олев ан и й  кожи 
(Лесников, 1949, 1952), дерм атозов (Ф едоровск ая  и др., 
1967), пиодермий (У дод, 1950), при лечении коклюша 
(Неводничаиский, 1875; А трощ енко, 1954). Хорош ие дан
ные получены рядом  авторов при лечении дизентерии 
(Демьянов, 1946; Белохвостов, 1949; Б елохвостов и Яно
вич, 1952; К ан-Б ай, 1954; Н ови ков, 1954, 1967), протозой- 
иых колитов (Внлянский , 1953). П р ед ставл я ю т также 
интерес наблю дения Е. П. Ф илатович (1955), согласно 
которым полож ительны й эф ф ект д ает  применение чеснока 
для лечения тиф озных и парати ф озн ы х  бациллоноси
телей.

Н есмотря на то, что в экспери м ен те бы ло показано, 
что препараты лука и чеснока ие влияю т на вирус гриппа 
(Яковлев и Звягин , 1950а, б; М астени ца и Янович, 1955; 
К ороткова, 1955, 1957), тем не менее некоторы е авторы 
(Новиков, 1954; Коротков, 1960в, и др .) сообщ или о бла
гоприятном воздействии, оказы ваем ом  этими растениями 
на больных гриппом; возм ож но, оно обусловлено угнетаю 
щим действием на сопутствую щ ую  м и кроф лору, отягчаю 
щую течение основного процесса.

О том, что фитонцилы л ук а  и чеснока не действую т в 
эксперименте на другие вирусы (вирус фнкс беш енства, 
осповакцины, а такж е дизентерийны е и стаф илококковы е 
бактериофаги), сообщ аю т Л . В. П ортнягина (1944), 
М. И. Хоммулло (1944), Е. Д . П етряев (1946) и др.

Д ля достижения больш ей эф ф ективности от примене
ния летучих фитонцидов при лечении разли чны х заб оле
ваний некоторые авторы сконструировали приборы , даю 
щие возможность подводить летучие антим икробны е ве



щества непосредственно к месту поражения или в полости 
(дыхательные пути, кишечник н т. д .). а также их дозиро
вать (Новиков, 1954; Герасимов, I960; Федоров и Полу- 
нов, I960; Коротков, I960; Тагиев, 1967).

Другими исследователями предложены для практики 
концентрированные антимикробные препараты, которые 
удобнее в обращении, чем свежие или высушенные расте
ния: сативин (Янович и Плахова, 1946), дефензонат (То- 
ропцев и Камнев, 1946), аллилглицер (Евнин и Зайцева, 
1948), гарлицин (M achado и др., 1948), ализатин 1 и 11 
(D atta  и др , 1949), урзал (Тутаев и Буховец, 1951), ЛЧ 
(Ец, 1955), препарат ЛФ Ч (Колодин, 1964), фитонцидин 
(Спивак, 1963, 1972; Спивак и др., 1963), солалсат (Таги
ев, К азарян , 1964) и др. Авторы и другие исследователи 
применяли эти препараты для лечения различных заболе
ваний микробной этиологии.

У каж ем на некоторые случаи использования антибио
тических свойств чеснока в ветеринарной практике. 
В. И. Полтев (1954) и X. К. Одикадзе (I960) сообщают
о применении его против мускардины тутового шелкопря
да, Ю. А. Доронин (1959) — для лечения миксоспориоза 
карповых рыб, Цинь Ли-жан, Ц ай Цзю-у (1956) — для 
лечения белого поноса цыплят, М. С Ипполитов (1949) — 
ранения холки, А. М. Лоскутов (1950), Н. И. Леонов 
(1942), М. Ф. Попов (1949), И 3 Загаевский (1948),
В. И. Полтев (1957), Дзижинский и др. (Dzizynski и др., 
1956) — различных заболеваний животных.

В борьбе с бактериальными и грибными заболевания
ми растений препараты чеснока, лука и черемши приме
няли: Р. М. Галачьян (1959) — в качестве протравителя 
семян против бактериального рака томатов, К. И. Бель
тюкова (1958а) — для предпосевной обработки семяи 
многолетних бобовых трав, М. В. Бордукова (1947) — 
для предохранения картофеля от фнтофтороза, А. Д. Ли
пецкая (1946, 1950), — в борьбе с сосудистым бактерио
зом капусты и каменной головней ячменя, Н. А. Череми- 
синов и Н. И. Вандышева (1960) — для борьбы с болезня
ми семян кукурузы, X. К. Оказов (1964)— для борьбы 
с пузырчатой головией и т. д.

Исследователи, испытывавшие лечебные свойства чес
нока и луков, помимо непосредственного действия на мик
рофлору отмечают их благоприятное влияние иа им
муннобиологические реакции макроорганизма — оии



ускоряют заж ивление кож ны х ран (М иронова, 1953,
1959), стимулируют продукцию  агглю тинов (Савчук! 
1950), активируют фагоцитоз (Ш ериш орина и Мерима,’ 
1964; Мерима, 1959; С пивак и др., 1963, и д р .) .  В опытах 
с растениями оми повыш аю т всхож есть и стимулируют 
прорастание семян (Ч еремисинов и В анды ш ева, 1960; 
Оказов, 1967).

В литературе имеется зн ачительное количество сооб
щений об испытании чеснока, черемш и и луковой шелухи 
при хранении овощ ей, ф руктов и мяса (Щ ербак , 1950; 
Дуброва, 1956; Гримм, 1960; О казов  и Б аран н и ков, 1972).

Установлено, что антим икробное действие чеснока и 
некоторых сортов лука в основном об условлено соедине
нием, которое К аваллито  и др. (C av a llito  и др., 1944) на
звали аллицином. Его структурная ф орм ула

CH2= C H - C H 2- S — S - C H aC H = C H 2.
I

О

Таким образом, аллицин представляет собой аллиловый 
эфир аллилтиосульфиновой кислоты.

В живом растении аллицин не содерж ится , но имеется 
его предшественник — 5 -аллил-/.-ци стеинсульф оксид , ко
торый известен под названием  аллиина (S to ll и др., 1948). 
Аллиии — вещ ество хорошо растворим ое в воде, антимик
робной активности не проявляет . П ревращ ение  аллиина в 
аллицин происходит при помощ и ф ерм ента аллиинлиазы , 
который находится в неповреж денны х клетках  и освобо
ждается при механическом измельчении тканей растения. 
Из двух молекул аллиина о бразуется  одна молекула 
аллицина.

Антибиотик аллицин п р едставляет собой бесцветную 
маслянистую, обладаю щ ую  чесночным зап ахом  ж идкость, 
плохо растворяется в воде, хорош о в органических рас
творителях, мгновенно разруш ается  щ елочам и.

Аллицин обладает ш ироким спектром  антимикробного 
действия, высокоактивен, по очень неустойчив и токсичен 
(Л Д 5о при внутривенном введении м ы ш ам  составляет 
60 мг иа 1 кг, а при подкож ном введении — 120 м г/к г),  
эти свойства препятствуют использованию  его в лечебной 
практике. Б актериостатическое действие аллицина прояв
ляется в следующих разведеннях:



Бактериостатическая концентрация аллицина и его аналогов типа 
RSOSR (Smoll н др., 1947) (в миллимолях на 10 л)

n-Pr I Pr n-Bu

Aspergillus Mger 
Bacillus cereus
В. sublilis
Diplococcus pneumoniae 
Esherichia colt 
Microsporum audouim 
Mycobacterium tuberculosis 
Penicillium notalum 
Salmonella lyphosa 
Sarcina lutea 
Shigella dysenteriae H i s s  
S. Jlexneri
Staphylococcus aureus 
Streptococcus faecalis 
S. pyogenes 
Trichophyton gypseum

2 0,07 0.6 3 1.2 0.7 0.6
1,5 6 1.5 3 0,5 0.07 0.3
0,6 0,6 1 6 0,5 0,07 0.3
6 1.6 5 12 3 2
3 1,5 3 6 6 1 1.5
0,8 0,07 0.03 0.3 0,06 0,04 0.06
1 0,01 0,1 0.1 0.03 0,007 0.5
8 0,4 1,2 0.9
1,5 1.5 3 6 6 1.3 1
1.5 0.6 0,3 1.2 0,05 0.03 0,2
1.5 0,6 2 6 4,5 0,3
1.5 1.5 2 6 6 0,3
3 1.5 2 3 0,5 0,1 0.6
6 1.6 4 6 3 0,3 2
1.6 1.5 3 6 6 7 1
2 0.7 0.3 0,6 1.2 0,07 0.06

При испытании с другими антибиотиками аллицин 
оказы вает синергндное действие (G upta и др., 1955).

М олекула аллицина может подвергаться довольно глу
боким изменениям без потери антимикробных свойств 
Так, антимикробным действием обладает уроформалп- 
цин — продукт взаимодействия аллицина с аммиаком и 
СН 20  (B artos, 1955).

М еханизм антимикробного действия аллицина неко
торы е исследователи связы ваю т с его свойством блокиро
вать  сульфгидрильные группы энэнмов (Smoll и др., 1947; 
Белоус и Постовский, 1950, и др .) , однако другие авторы 
считают, что только этим нельзя полностью объяснить 
его антимикробную активность (Ш емякин и др., 1961).

Вскоре после установлення структурной формулы ал 
лицина он был синтезирован, а затем был получен ряд 
его аналогов, тоже проявивших антимикробные свойства.

В природных условиях аналоги аллицина образуются 
у многих сортов лука в результате ферментативного рас
щепления соответствующих сульфоксидов.

Виртанен (V irtanen, 1962) считает, что больш ая часть 
алкилсульфоксида, содержащ егося в луке и чесноке, не



разлагается аллинилиазой, а попадает неизмененной в 
кишечный тракт, где п ревращ ается в антимикробно 
активные соединения при помощи ф ерм ентов, продуци
руемых кишечной микрофлорой. Автор вы сказы вает пред
положение, что этим, очевидно, объясняется лечебное и 
профилактическое действие этих растеннй при желудоч
но-кишечных заболеваниях. Систематическое потребле
ние чеснока и лука, возмож но, оказы вает  регулирующее 
действие на кишечную микрофлору.

М. А. Белоус и И. Я Постовский (1950) синтезирова
ли препарат, по строению близкий к аллицину, и назвали 
его псевдоаллицином. Его формула имеет такой вид:

CH2= C H - C H 2- S 0 2- S - C H 2- C H  =  С Н 2.

Псевдоаллицин тож е оказы вает антимикробное дей
ствие in vitro. Больш ое количество аналогов псевдоалли
цина (алкилэф иров тиосульф окислот) с общ ей формулой 
R—S 0 2—S— R синтезировано и испытано на антимикроб
ную активность (Б олды рев и др., 1958; Д роботько  и др., 
1958, 1959; Айзенман и Зелепуха, 1958а; Бельтюкова, 
19586, и др.).

Подобно аналогам  аллицина, аналоги псевдоаллицина 
обладаю т широким антимикробны м спектром . Отдель
ные препараты (главны м образом  изопропиловы е и изобу- 
тиловые эфиры) проявляю т высокую антимикробную 
активность. Их токсичность для лабораторн ы х  животных 
не одинакова. Больш инство препаратов частично снижает 
активность при наличии в среде сы воротки крови.

Имеются сообщ ения, что некоторы е алкилэф иры  тио
сульфокислот применяю тся в медицине и сельском  хозяй
стве: для борьбы с грибковы ми и б актериальны м и болез
нями сельскохозяйственных культур и д л я  стимуляции 
развития растения (предварительная обработка семян 
некоторых сельскохозяйственных культур водны ми рас
творами) (Болды рев и др., 1956); для лечения экспери
ментальных дерм атом икозов (С коробогатько , 1969).

Антимикробные свойства чеснока и разли чны х видов 
лука могут быть обусловлены не только серусодерж ащ и- 
ми соединениями. Так, антим икробная активность луко
вой шелухи, применявш ейся для продления сроков 
хранения, например моркови (Гримм, 1960), зависит от 
наличия веществ фенольного типа (Щ ербак , 1950).



АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА 
ОТДЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ, 
УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В ПИЩУ

ФРУКТЫ и ягоды

Растения, плоды которых пригодны к употреб
лению в пищу, принадлежат к различным семействам. 
И злагая  фактический материал, мы подобрали его, по 
возможности, в соответствии с принятой систематикой.

Камнеломковые —  Saxifragaceae

Из растений, принадлежащ их к этому семей
ству, съедобные плоды имеют виды рода смородина 
(R ibes). Это кустарниковые растения, широко распро
страненные в странах с умеренным и холодным климатом 
обоих полушарий.

Смородина черная — Ribes nigrum  L. Ягоды черной 
смородины употребляют в пищу в свежем и переработан
ном виде, используют в кондитерской и ликерной промыш
ленностях. Листья ее применяют как пряность при за 
солке овощей, у некоторых восточных народов из них 
готовят национальные блюда. Б лагодаря высокому со
держ анию  витаминов ягоды черной смородины пользуют
ся всеобщим признанием в качестве лечебного средства 
при гипо- и авитаминозах. В народной медицине черную 
смородину применяют такж е как потогонное, противо- 
поиосиое и мочегонное средство, из листьев готовят от
вары и иастои, которые рекомендуют при ревматизме, 
диатезах и т. д.

Началом  изучения антимикробных свойств черной 
смородины можно считать сообщения об испытании фи
тонцидных свойств ее листьев.

Установлено, что «летучие фракции фитонцидов», 
выделяемые измельченными листьями, вызывают гибель 
простейших в течение 10 мин (Токин, 1951). Измельчен
ные листья выделяют летучие протнстоцидные вещества



її в том случае, если у них удалены  ж елезки , содержащие 
эфирное масло (удаление п роизводят под лупой при по
мощи препаровальной иглы ); так  к ак  сам о по себе эфир
ное масло, по данным автора, протистоцидны х свойств не 
обнаруживало, то это дал о  основание сделать предполо
жение, что фитонцидность листьев черной смородины обу
словлена не эфирными м аслам и, а вещ ествам и иного ха
рактера (Стуккей, 1951).

Антимикробные свойства нелетучих вещ еств листьев 
черной смородины изучали путем изготовления различ
ных препаратов, которые затем  испы ты вали в отношении 
различных тест-микробов. В. Г. Г р ам еницкая (1953, 1954) 
испытывала действие «фитонцидного преп арата  листьев 
черной смородины» на свеж евы деленны е ш там мы  палочек 
дизентерии. П репарат в разны х дозах  (от 0,2 до 5% ) вно
сили в лептонную воду, которую  засев ал и  испытуемой 
культурой, через 18 ч инкубации делали  вы сев в агар. П а
лочки дизентерии оказались  м ало чувствительны ми к пре
парату: только в м аксим альной концентрации он обусло
вил гибель палочек типа Зонне, а палочки дизентерии 
Флекснера в этих условиях погибали лиш ь в 13% случаев.

Б. Е. Айзенман и С. И. Зелепуха (19586), а также 
А. С. Бондаренко и др. (1960) готовили экстракты  с 
помощью различных растворителей из свеж их и воздуш- 
ио-сухих листьев черной смородины и получали ряд кон
центрированных препаратов. Спиртовый экстракт при 
испытании методом серийных разведений проявлял  анти
микробную активность против золотистого стаф илококка 
в разведениях 1 : 250 и туберкулезной палочки типа hu- 
m anus в разведении 1 : 100. Эфирное масло было активно 
в отношении золотистого стаф илококка в разведении
1 : 5000, а препарат, представляю щ ий собой вещества 
кислого характера,— 1 : 25 000.

Изучение антимикробных свойств ягод черной сморо
дины впервые проведено В. Г. Граменицкой (1953, 1954), 
которая испытала действие «фитонцидного препарата из 
черной смородины pH 7,6» (способ приготовления не ука
зан) на палочки дизентерии. Из 69 ш таммов дизентерий
ных палочек Ф лекснера ни один не был чувствителен 
к препарату, из 18 ш таммов Крузе — Зонне у двух рост 
был подавлен (5% препарата в среде), не рос такж е 
единственный лабораторны й штамм дизентерийной па
лочки Григорьева — Ш ига (1% препарата в среде).



На основании полученных результатов автор делает 
вывод, что черная смородина не заслуж ивает дальнейш е
го изучения в качестве противодизентерийного средства. 
Тем не менее, исследователи продолж али, с различных 
позиций, изучать антимикробные свойства черной см оро
дины.

Так, А. И. Рогачева (1956), испытывая антимикроб
ную активность соков различных растений, применяемых 
для консервирования, наблю дала, что при нагреванни до 
температуры 98е С споры Bacillus a lvel (5000 в 1 мл) 
в соке черной смородины погибают в течение 1 мин, а в 
соке белой смородины — за 10 мин\ дрож ж и типа Torula 
и Saccharomyces (15— 18 тыс. в 10 мл) в соке черной смо
родины при температуре 85° С погибали мгновенно, в со
ке белой смородины — за 2 мин. Было вы сказано предпо
ложение, что более высокая активность сока черной 
смородины, по сравнению с другими, неокрашенными 
ягодами (белая смородина, крыжовник, которые тоже 
принадлеж ат к роду R ibes), обусловлена наличием анти- 
цианов.

П. И. Бедросова и К. В. Никитина (1961) изучали 
антимикробные свойства различных фракций, извлечен
ных из черной смородины, в том числе фракции красящ их 
веществ. В опытах этих авторов гликозидные формы 
(антоцианы) in v itro  были неактивны. Ф ракция антоциа- 
нидов была самой активной, в разведении 1 : 217— 1 : 840 
она действовала бактерицидно и фунгицидио в отношении 
нескольких, взятых в опыт штаммов бактерий и грибов. 
Ф лавоновые гликозиды подавляли рост золотистого ста
филококка, кишечной палочки и A ctinom yces griseus  в 
разведении 1 : 83.

Чтобы не возвращ аться к вопросу об анти бактериаль
ной и антифунгальной активности красящ их веществ 
черной смородины, напомним наши данные, согласно ко
торым антоцианидины черной смородины подавляю т in 
v itro  рост грамположительных и грамотрицательных бак
терий н грибов в концентрации 2,5—5 мг!мл}

Р. П. Фирчук (1965, 1966, 1967, 1972) изучала анти
бактериальные и антипротозойные свойства соков многих 
съедобных растений. В ее опытах сок черной смородины

1 Подробнее об антимикробной активности знтоцнзнов см. в раз
деле «Флаваноиды».



в следующих разведениях действовал бактерицидно па 
тест-микробы:

Escherichia coli 1 :4
Shigella sonnet I : 8
Bacillus sublilis I : 2
Mycobacterium Bj 1 : 16 Candida albicans

Staphylococcus aureus 209 1 :8  
» УФз 1:16

Proteus vulgaris

УФз I : 16 
I : 2

2

Интересные данные получены этим автором  при изуче
нии протистоидного действия сока черной смородины 
in vivo. Белым мышам, зараж енны м  кишечными трихо
монадами, на протяжении 7 дней один раз в сутки вводи
ли зондом в желудок по 1 мл свеж его сока (контроль — 
физиологический раствор). Н а 8-е сутки ж ивотны х заби
вали и путем м икроскопирования содерж им ого слепой 
кишки определяли интенсивность инвазии. Сок черной 
смородины способствовал полной ликвидаци и инвазии, в 
контроле же наблю далось обильное обсеменение.

Е. И. Сурьянииова и др. (1972) изучали изменение 
антибактериальной активности двух сортов черной сморо
дины во время хранения в холодильнике. И спы тание со
ков и «отжимов» методом диф ф узии в агар  на культурах 
Staphylococcus aureus, E scherichia coli, P ro teu s vulgaris, 
Bacillus subtilis, B. m esentericus  п оказало , что антими
кробная активность ягод постепенно п адает  и, в ряде слу
чаев (в зависимости от тест-микроба и сорта ягод ), пол
ностью исчезает по истечении двух месяцев. Снижение 
антибактериальной активности сопровож далось уменьше
нием количества полифенолов.

На протяжении ряда лет анти бактери альн ы е, анти- 
фунгальные, антивирусные и анти бластомн ы е свойства 
черной смородины изучала группа киевских исследовате
лей (Бондаренко и др., 1960; Зелепуха и М ишенкова, 
1972). Испытывались свеж ие и высуш енные ягоды, несор
товое и сортовое сырье. И з ягод получали соки, водные и 
спиртовые настои, концентрированны е п репараты  (эфир
ное масло, вещ ества фенольной природы , сумму вещ еств 
основного и нейтрального характера, дубильные вещ ест
ва и др.). Антибактериальную и антиф унгальную  актив
ность препаратов в опы тах in v itro  изучали методом се
рийных разведений. В качестве тестов были использованы 
грамположительные и грамотрицательны е бактерии, са
профитные и патогенные для человека, плесневые и д рож 
жевые грибы, актиномицеты.



Было установлено, что эфирное масло подавляет рост 
Staphyloccus aureus 209 в дозе 0,02 мг/мл\ вещ ества ф е
нольной природы в концентрации 0,04— 0,1 мг/мл  дей
ствуют бактериостатически на грамположительные б ак 
терии Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, M ycoba
cterium  S 5, Corynebacterium diphtheriae, не действуют на 
грамотрицательиые бактерии (Escherichia co li), грибы Ми- 
cor plumbeum, Fusarium avenaceum, Candida albicans  и 
актиномицеты Actinom yces griseus. Дубильны е вещ ества 
(0,2 мг/мл) и сумма основных и нейтральных вещ еств 
(0,4 мг/мл) не проявляли антимикробного действия.

Наиболее широко изучены (Зелепуха, 1972) анти бак
териальные (в том числе антитоксические и химиотера
певтические) свойства водных настоев черной смороди
ны, нативных и подщелоченных до нейтральной реакции, 
которые по химическому составу близки к натурально по
требляемым продуктам и удобны для экспериментиро
вания.

Методика приготовления водного настоя. Свежие или 
высушенные ягоды помещаю т в стерильную колбу, зал и 
вают стерильной дистиллированной водой в таком количе
стве, чтобы она полностью покрыла ягоды, и кипятят па 
огне в течение 10 мин. Ж идкую  часть отфильтровываю т, 
подщ елачивают несколькими каплями крепкого раствора 
NaOH до нейтральной реакции. В отфильтрованном на
стое определяют сухой остаток.

Водные настои готовили из ягод нескольких сортов. 
Нейтрализованные водные настои действуют бактериоста
тически, а в ряде случаев н бактерицидно в отношении 
Staphylococcus aureus 209 в дозах 2—6,6 мг/мл  (в пере
расчете на сухой остаток). Proteus vu lgaris  проявлял к 
настою почти такую же чувствительность, как и стаф ило
кокк; кишечная и дизентерийная палочки Ф лекснера и 
Зоние были нечувствительны к дозам, в 10 раз большим. 
По степени активности в отношении стаф илококка испы
танные сорта располагаю тся в следующем порядке: Л ия 
плодородная, Саундерс, Голиаф, Восьмой Девнсона, 
Щ едрая, Боскопский великан, Ю ннат, Н еаполитанская 
черная. Суббактериостатические дозы водного настоя, 
испытанные in vitro  совместно с общепринятыми антибио
тиками, повышали иногда в 10 и более раз бактериоста- 
тическую активность тетрациклина, биомицина и оксите- 
трациклина, и в меньшей степени — пенициллина, левоми-



цетина, эритромицина и новонм анина. Н а активность 
стрептомицина н мнцерпна настой не о к азы вал  действия. 
Активность антибиотиков п ов ы ш алась  не только в опы
тах с м икроорганизмами, чувствительны м и к настою (зо
лотистый стаф илококк, вульгарны й п ротей ), но и с вида
ми, к нему нечувствительны ми (ки ш ечн ая и дизентерий
ная палочки).

Были испытаны так ж е  д етоксирую щ и е свойства вод
ного настоя ягод сорта Л и я  п л одородн ая в отношении 
бактериальных эидо- и экзотоксинов . Н ейтрализованный 
пастой смеш ивали в одном случае с убитой кипячением 
культурой Е. coli серотипа 0111, в другом  — с различны
ми дозами столбнячного токсина. Токсичность смеси про
веряли на животны х. О казал о сь , что настой (109 мг/мл 
сухих вещ еств) не вли яет на эндотоксин  кишечной па
лочки и инактивнрует до  25 М Л Д  столбнячного  ток
сина.

В опытах in vivo при эксп ери м ен тальн ой  стафилокок
ковой инфекции белых мыш ей, восп роизведенной  введе
нием per rectum  см ертельной дозы  культуры , одновремен
ное введение per os водного настоя черной смородины 
оказы вало известное хи м и отерапевти ческое воздейст
вие — выживших ж ивотны х бы ло почти в 5 р аз  больше, 
чем в контроле (26,6 и 5,74% со о тветственно).

Антивирусные свойства ягод  черной см ородины  испы
тывали в отнош ении бакт ер и о ф ага , ви руса табачной  мо
заики, вирусов гриппа и аденови руса (З ел еп у х а  и Ми- 
шеикова, 1972). Опыты проводили с ф и льтрованн ы м  бак
териофагом Е. coli 163 с титром  по А ппельм ану 10-6— 
10-7. Сок и водные настои испы танны х сортов ягод чер
ной смородины (нейтрали зованны е до pH  7) оказы вали 
фагоцидное действие. Н аибольш ую  активность  проявлял 
сок сорта Лия плодородная, а т ак ж е  Б оскопский великан. 
Настой сорта Л ия плодородная, содерж ащ и й  25 мг/мл 
сухих веществ, инактивировал бакт ер и о ф аг  с титром 
10-4— 10-5. И нактивация ф ага происходит м едленно (при 
контакте в течение 6 ч ие отм ечалась  и у л ав л и в ал ась  че
рез 18—20 ч). Ф агоцидное действие п р оя вляло  также 
эфирное масло ягод черной смородины (5 м г/м л).

Опыты с вирусом табачной м озаики проводили мето
дом «половинок». В результате обработки  опы тны х поло
винок листьев растения-индикатора соком ягод  сортов 
Лия плодородная и Восьмой Д евисона инфекциоиность



вируса табачной мозаики сниж алась  на 48 и 46% соответ
ственно. Оба сока тормозили накопление вируса та б а ч 
ной мозаики: титр реакции преципитации, произведенной 
с вирусосодержащ им материалом , полученным из полови
нок листьев, обработанны х соками смородины, был 
в 3 раза ниже, чем титр реакции преципитации в 
контроле.

Опыты с вирусом гриппа проводили в различны х в а 
риантах. Водный настой ягод сорта Л и я п лодородная и 
красящ ие вещ ества (антоцианидииы ) в дозах  5,5 м г/м л  
при внесении их в культуру ткаии до инф ицирования ви
русом на одии-два дня тормозили проявление цитопати- 
ческого эффекта.

В ирулицидную активность различных препаратов , по
лученных из черной смородины, определяли контактны м  
методом в отнош ении вируса типа Аг и В с последую щ ей 
проверкой на куриных эм бри онах (определяли гемагглю - 
тииирующий титр аллантоисной ж идкости). Р езультаты  
этих опытов показали, что препараты из черной см ороди
ны проявляю т вирулицидное действие в отнош ении ви ру
са гриппа, причем вирус типа В был чувствительнее, чем 
типа Аг-

В ряде опытов испы ты вали действие препаратов из 
черной смородины на разм нож ение вируса гриппа in v i
v o — в развиваю щ ихся курины х эмбрионах. В ряде слу 
чаев были получены полож ительны е результаты , но при 
условии введения препарата за  1—3 ч до зар аж ен и я .

Н екоторые препараты  из черной смородины были 
испытаны при экспериментальной инфекции белых мы 
шей. Ж ивотных з ар а ж а л и  интраназально 100 Л Д  вируса 
типа А ш тамм PR-8. П репараты  вводили разны ми спосо
бами до инф ицирования, одновременно с ним и после не
го. В этих опы тах водный настой ягод сорта Л и я  плодо
родная при условии введения за  1 и 4 ч до з ар аж ен и я  
оказы вал  антивирусное действие. Н аилучш ие результаты  
дало  введение в виде аэрозоля. В этом случае н аб л ю д а
лось продление жизни у наибольш его количества мышей 
(74% ), титр реакции гемагглю тинации у лечены х ж и в от
ных был в 2,5 раза  ниже, чем у контрольны х.

Опыты с аденовирусом типа З (ЮОТЦПД50) прово
дили в культуре ткаии амниона человека. П реп араты  
из ягод черной смородины не влияли на разм н ож ение 
вируса.



При испытании антибластомны х свойств черной смо
родины в качестве теста бы ла использована асцитная опу
холь Эрлиха белых мышей. Л ечебного  действия настой 
не оказывал.

Суммируя данные об изучении антибиотических 
свойств черной смородины, мож но ск азать , что листья 
м ягоды этого растения содерж ат вещ ества, обладающие 
антибактериальной активностью  в отнош ении грамполо- 
жительных бактерий, а ягоды такж е и антивирусным 
действием, которое невелико, но п роявляется довольно 
закономерно в отношении б актериоф ага, вирусов табач
ной мозаики и гриппа.

Розовые —  Rosaceae

Представители этого семейства ш ироко распро
странены в странах с умеренны м и субтропическим кли
матом, преимущ ественно в северном  полуш арии. Среди 
них имеются деревья, кустарники, многолетние травяни
стые растения. Плоды этих растений с морфологической 
точки зрения весьма разн ообразны . Д л я  многих харак
терно разрастание цветолож а, при созревании плодов оно 
становится сочным, мясистым, ярко  окраш енны м , что спо
собствует распространению  семян животны ми. Съедоб
ные плоды имеют растения многих родов и видов сем. ро
зовых. Культивируемые виды представлены  большим ко
личеством сортов.

Шиповник — Rosa canina L. Н . В. Н овотельное (1954, 
1956, 1957), изучая биохимические процессы, происходя
щие в плодах шиповника под влиянием  фермента пектн- 
назы, установил, что наряду с образованием  продуктов 
гидролиза пектина наблю даю тся превращ ения ве
ществ фенольной природы, в частности ф лавоновы х глн- 
козидов, в результате чего освобож дается свободный 
агликои. Агликонная ф ракция ф лавоновы х гликозидов 
плодов шиповника выделена в кристаллическом  виде. Это 
вещество активно в отношении ряда грамположительных 
и грамотрицательных бактерий н не действует на дрож 
жи. Его антимикробная активность значительно повыша
ется при добавлении аскорбиновой кислоты (синергидное 
действие). При нагревании кристаллического препарата 
совместно с аскорбиновой кислотой вы деляется летучее



вешество, антимикробная активность которого намного 
выше, чем исходной смеси аглнкона с аскорбиновой кис
лотой. Помимо антимикробного действия смесь агликонов 
флавоновых гликозидоо с аскорбиновой кислотой выявля
ла такж е Р-витаминную активность и антиоксидаитиые 
свойства.

Из шиповника различными способами получено не
сколько комплексных препаратов, в состав которых вхо
дят полифеиолы и аскорбиновая кислота (Головкина и 
др., 1963; Головкина и д р , 1964). Добавление этих пре
паратов к маслу предохраняет последнее от окислитель
ной порчи, а также от заплесневения.

Нативный (кислый) н нейтрализованный сок плодов 
шиповника, смешанный с бактериофагом Е. coli 163 с ти
тром по Аппельману 10-6, оказывает фагоцидное дей
ствие при контакте в течение 18 ч при температуре 37° С 
(З ел еп у х а ,19676).

М алина — Rub us idaeus L. Одно из первых сообщений 
об антимикробных свойствах малины принадлежит
А. И. Рогачевой (1956), которая сравнивала фитонцид
ную активность (при подогревании) соков белой и крас
ной малины и установила, что в соке красной малины 
дрожжи и споры плесневого гриба Aspergillus niger по
гибают быстрее и при менее высокой температуре, чем в 
соке белой малины.

А. С. Бондаренко и др. (1960) получили из красной 
садовой малины (несортовое сырье) водные, спиртовые 
и ацетоновые экстракты, бактерицидная активность ко
торых по отношению к Staphylococcus aureus 209 прояв
лялась в разведениях 1 : 50 — 1 : 100; из воздушно-сухих 
ягод были выделены фракции кислых веществ с бактерио- 
статической активностью в разведении 1 : 6500 (по от
ношению к стафилококку шт. 209) и неактивные ней
тральные вещества. Эфирное масло плодов малины актив
но в разведении 1 : 25 000 (по отношению к стафилококку 
штамма 209), а в разведении 1 : 200 инактивирует бакте
риофаг кишечной палочки (Зелепуха, 19676).

В листьях малины содержатся также вещества, имею
щие антимикробное действие: спиртовый экстракт в раз
ведении 1 : 1000 действует бактериостатически на мико
бактерии туберкулеза (Айзеиман и Зелепуха, 19586), пре
парат веществ фенольной природы активен в отношении 
стафилококка (в разведении 1 : 50 000), Micrococcus co
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tarrhalls, M ycobacterium  B5, B acillus m esentericus, Вас. 
subtilis (в разведеннях до 1 : 100 000), некоторых грибов 
(1 : 10 000— 1 :25  ООО) (Б ондарен ко  и др ., 1960). В опы
тах Кадман (Cadm an, 1959) экстракты  из листьев мали
ны проявляют внрулнцидное действие в отнош ении виру
сов растений — некроза т аб ак а , м озаи ки люцерны, 
морщинистости турнепса и кольцевого некроза малииы.

Земляника лесная (F aragaria  vesca  L.) и земляника 
садовая крупноплодная (F. an a n a sa ), которую  в быту не
редко называют клубникой, а т ак ж е  собственно клубни
ка (F. mochata) неоднократно при влекали  внимание ис
следователей, изучавш их анти м икробны е свойства выс
ших растений.

Д агис (1954) одним из первых сообщ ил, что экстрак
ты незрелых семян зем ляники  угнетаю т размножение 
дрожжей, зрелы е семена таких свойств не проявляли. 
А. И. Рогачева (1956), изучая анти м икробны е свойства 
земляничного сока при подогревании, н аш ла, что стериль
ность инфицированного д р о ж ж ам и  сока достигается при 
меиее высокой тем пературе, чем стерильн ость стандарт
ных сред, содерж ащ их те ж е микробы . А. С. Бондаренко 
н др. (1960), А. С. Б ондаренко и С. И. З ел еп у х а  (1962),
С. И. Зелепуха (19676), а так ж е  Р. П. Ф ирчук (1967) изу
чали антимикробные свойства зем ляники  лесной и не
скольких сортов земляники садовой крупноплодной. Ис
пытывали свеж ие и высуш енные плоды, м якоть и семена. 
Изучали нативные соки и подщ елоченные до  нейтральной 
реакции экстракты водой и органическим и растворителя
ми, а такж е различные концентрированны е препараты, 
представляющие собой эфирны е м асла, агликоны  анто- 
циаиов, фракции вещ еств фенольной природы , нейтраль
ные и основные вещ ества и т. д.

Некоторые препараты  проявили значительную  анти
микробную активность, главны м образом  в отношении 
грамположительных бактерий. Активные вещ ества были 
обнаружены в мякоти плодов и в семенах, высушивание 
не вызывало утраты ими антимикробны х свойств, однако 
при длительном хранении в холодильнике наблю далось 
иХ снижение (Сурьянинова и др., 1972).

Из всех изученных препаратов наиболее активными 
были фракции фенолов, полученные из эфирны х экстрак
тов. Ниже приведены данные об антимикробной активно
сти этих препаратов.



Антимикробная активность фракций веществ фенольной природы, 
полученных иэ высушенных плодов земляники (в разведениях)

Тест-микровы

Земляник, Землянина садовая

с ї ї й £ Би и Ж '
Бактерио- Бактери

цидная

Staphylococcus aureus 209 1:10000— I : 5000 1:15000— I : 2,5

> > 284
1:15000 
1 : 25 000 0

1:20 000 
1 : 100 000

Enierococcus 1 : 5000 0 1:2,5 I : 2,5
Micrococcus catarrhalts I : 25 000 I : 10000 1 :50000 1: 15000
Bacillus mesentericus 1:40000 1:25000 1:50 000 1 :40 000
В megaterium 1: 5000 1 :5  000 1 : 20 000 1:20000
Mycobacterium Bs 1 :50 000 0 I : 40 000 0
Corynebacterium dtphtheriae 

intermedium 1:30 000 0 1:40 000 0
Escherichia coli 163 1 :5  000 0 1:2,5 0
Salmonella typhosa 1 :5  000 0 1:2,5 0
Shigella sonnei 157 1 :5000 0 I : 2.5 0
B. pneumoniae 1 : 5000 1:2,5 1:2,5

Выход фракций, % 0,13 0,17
П р и м е ч а н и е .  0 — опыт ие ставили.

Вещества фенольной природы были испытаны и в опы
тах при экспериментальном стрептококковом сепсисе, 
вызванном внутрибрюшннным введением культуры. Пре
парат вводили под кожу по 0,25 и 0,5 мг на животное, 
одновременно с зараж ением Продолжительность жизни 
опытных животных была большей на однн — три дня по 
сравнению с контрольными.

Исследователи изучали также антивирусные свойства 
плодов различных видов и сортов земляники (Григорьева, 
1967; Зелепуха, 19676). Оказалось, что соки земляники 
лесной и нескольких сортов земляники садовой крупно
плодной (сортов Иосиф Магомет, Ясная, Коралловая 100, 
Коралка, Киевская ранняя), нативные и подщелоченные 
до нейтральной реакции, проявляют фагоцидное действие 
в  отношении бактериофага Е. coli 163; сок земляники лес
ной не оказывал действия на вирус Коксаки А, но в нем 
погибал вирус гриппа штамм PR-8. Применение фракции 
фенолов для лечения экспериментального гриппа белых 
мышей дало отрицательные результаты.



Земляника — популярное лекарствен н ое  растение, 
причем с лечебной целью в н ароде прим еняю тся не толь
ко плоды, но и листья (Н осаль  М. и Н осаль  И., 1958).

В работах А. И. Рогачевой (1955, 1956), А. С Бонда
ренко с соавторами (1960), А. С. Б о н д ар ен ко  н С. И. Зе- 
лепухи (1962), а такж е В. Г. Д р о б о т ько  с соавторами
(1958), Б. Е. Айзенман и С. И. Зел еп у х и  (19586), Марти- 
пец и др. (M artinec и др., 1951) приведены  данны е об изу
чении антибактериальной и ан ти ф унгальной  активности 
препаратов из различны х частей разн ы х ви дов земляни
ки. Наиболее активным был преп арат , представляющий 
собой фракцию вещ еств фенольной природы , полученный 
из листьев земляники лесной, его бактериостатнческий 
титр в отношении золотистого стаф и л о ко кка  в некоторые 
годы достигал разведения I : 80 000 (Б о н д ар ен ко  и Зеле
пуха, 1962).

Изучению антивирусны х свойств ли стьев земляники: 
влиянию сока земляничны х листьев на вирус табачной 
мозанкн н вирус некроза т аб ак а  — посвящ ены  работы 
многих авторов (B aw den, K leczkow ski, 1945; M an il, 1949).

Яблоня — M alus dom esiica  В о г k h. З а д о л го  до того, 
как в медицинскую практику прочно вош ли антибиотики, 
для лечения колитов различной этиологии ш ироко при
менялись тертые яблоки. «Я блочная д иета»  нормализо
вала микрофлору киш ечника и благоп ри ятн о  действовала 
иа течение заболевания (Д уб, 1934; Винников и др., 1932; 
Берлин н др., 1940, и д р .).

Пионером в изучении антим икробны х вещ еств яблок 
можно считать Л . М. Якобсон (1936), к о торая  в соке 
яблок сорта Синап обн аруж и ла  литнческий агент, отне
сенный автором к лизоцим ам .

А. С. Заславский (1952) изучал  вы ж и ваем ость  некото
рых гноеродных и гнилостных б актерий  в стерилизован
ных фруктовых соках промы ш ленного производства. 
Яблочный сок проявлял  вы раж енное бактерицидное 
действие, которое значительно сниж алось  при подщ ела- 
чиваиии сока аммиаком. В. Г. Г р ам еницкая (1953, 1954) 
испытывала антимикробную активность яб л о к  сорта Ан
тоновка в отношении дизентерийных палочек: свеж евы де
ленных сульфамидоустойчивых ш там мов группы Флекс- 
нера (92 ш там ма), Крузе — Зонне (25 ш там м ов) и одно
го лабораторного ш тамма Грнгорьева — Ш ига. Б ы ло при
готовлено два препарата («водный экстракт»  и «препарат



тканевых соков»), которые действовали бактерицидно в 
виде 2- и 5%-ных растворов иа бактерии группы Флекс- 
нера, причем нх антимикробное действие ие зависело от 
кислотности.

Большую работу по изучению антимикробного дей
ствия in vitro  мякоти и отжатых соков многих сортов 
яблок, выращиваемых на Среднем Урале, выполнили 
Л И. Вигоров и А. Я -Трибунская (1961). В качестве тест- 
микробов применяли кишечную палочку, вульгарный про
тей и золотистый стафилококк.

Исследование мякоти 80 сортов свежесобраииых 
яблок показало, что 15 сортов угнетают рост кишечной 
палочки, 10 — протея, 4 — рост стафилококка. Одновре
менно подавляли рост кишечиой палочки и протея ябло
ки сортов Тунгус, Ранет пурпуровый, Ветлужанка Кузь
мина. Авторы установили, что антимикробное действие 
присущ е не только сильнокислым сортам, но и слабокис
лым, почти пресным (сорта Аркадик, Уральское масля
ное, Вкусное алтайское сладкое, Китайка сахарная). 
Крупноплодные сорта, как правило, были меиее активны, 
чем мелкоплодные.

Хранение зимних сортов яблок в подвале в течение 
пяти месяцев не влияло на антимикробную активность 
ряда сортов. Многие сорта (Быстрянка, Киселевка, Каль
виль Комлева, Л алетино, Октябрьское, Таежное, Ранет 
пурпуровый, К-425) проявляли ярко выраженное дей
ствие в отношении Е. coli.

Высушивание плодов в ряде случаев отражалось на 
их антимикробной активности; авторы отметили, что при 
этом увеличивается количество сортов, угнетающих рост 
вульгарного протея.

Зам ораж ивание яблок лишь частично снижает анти
микробную активность получаемого из них сока, у поло
вины испытанных сортов активность сохраняется.

Л . И. Вигоров и А. Т. Трнбунская пытались выяснить 
зависимость между антимикробным действием яблочных 
соков н их химическим составом. Д ля этого у соков неко
торых сортов яблок, проявивших выраженное антимик
робное действие в отношении Е. coli, определяли кислот
ность (титрованием с перерасчетом на яблочную кислоту), 
количество катехииов (ванилиновым методом, по Кур- 
санову) и дубильных веществ (желатиновым методом). 
О казалось, что соки сортов, проявлявших ярко выражен



ное антимикробное действие, отличались или большим 
количеством катехинов (К итай ка  аб р и к о со в ая), или 
высокой кислотностью (Б ы етр я и к а ), или ж е  у них были 
выражены оба признака (У ральское оран ж ев ое , Ранет 
пурп>ровын). А нтимикробное действие про я вл ял и  такж е 
некоторые сорта, которые хотя и со д ер ж ал и  среднее ко
личество дубильных вещ еств, но сильно о саж д ал и  белки 
(Ж елтый челдон) (крупном олекулярны е катехи н ы ).

Мы изучали антимикробны е свой ства шести сортов 
яблок, произрастающ их на У краине (К и ев ская  и Черни
говская обл.). По общ еприняты м м етодам  из свеж их пло
дов получали эфирные м асла, а из вы суш енны х — вещ е
ства фенольной природы и сумму вещ еств основного и 
нейтрального характера . П реп араты  были испы таны in 
vitro методом серийных разведений  в отнош ении ряда 
тест-микробов, в том числе некоторы х м олочнокислы х 
бактерий, выделенных из киш ечника человека , и гриба 
из рода Geotrichum, вы деленного из сы чуга ж вачны х  ж и
вотных. П репараты , п редставляю щ и е собой сумму ве
ществ нейтральной и основной природы , в м аксим ально 
испытанной концентрации (0,4 м г/м л) иногда подавляли 
рост отдельных тест-микробов. Н есколько  более активны 
ми были препараты вещ еств фенольной природы .
Бактериостатическое действие веществ фенольной природы, 
выделенных из высушенных яблок разных сортов (в  м г/м л)

і * і 11 3 s
Тест-мнкробы Is с  £ 1с

іX
et

S i 11
£1

Staphylococcus aureus 209 0,4 0,4 0,4 — 0,4
Bacillus subtilis 0,4 0,4 0,4 — 0,4
Corynebacterium diphtheriae 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2
Lactobacillus acidophilus 0,02 0,02 0,02 0,08 0,02
Streptococcus faecatis 0,1 0 0,05 0,4 0,1
Lactobacillus plant arum 0,2 0,1 0,1 0,08 0,4
L. casei 0,1 0.2 0,05 0,2 0,4
L. brevis 0,02 0,4 0 0 0,4

деПствуст.
опцентр.-цня 0,4 мг/мл і

Нечувствительными были следую щ ие тест-микробы : 
Escheridia coli, M ycobacterium  В 5, C andida albicans, Ми- 
сот plumbeum, Fusarium avenaceum . Geotrichum , A ctino
myces griseus.



И з приведенных данных видно, что наибольшую анти
бактериальную  активность проявляли фенольные веще
ства яблок сорта Антоновка, а из микробов самыми чув
ствительными были бактерии, принадлежащ ие к группе 
молочнокислых.

Некоторые исследователи испытывали антивирусные 
свойства яблок. В П. Короткова (1955) испытывала дей
ствие препарата, приготовленного В. Г. Граменицкой 
(см. вы ш е), на вирусы гриппа типов А, А[ и В. Вирусы 
культивировались в развивающихся куриных эмбрионах. 
Введение препарата в аллантоисную полость сопрово
ж далось подавлением всех трех вирусов. Р. С. Дрейзин и 
М. И. Карлина (1954) испытывали действие на вирус 
гриппа производственного яблочного пектина. Препарат 
содерж ал 12% чистого пектина и испытывался в виде 2— 
4% -ны х растворов. В опытах на куриных эмбрионах вве
дение препарата в аллантоисную полость предупрежда
ло размнож ение вируса типа А, хуже действовало на ви
рус А| н не влияло на вирус типа В. Из нативного яблоч
ного пектииа путем извлечения спиртом был получен 
препарат, лишенный пектииа, он обладал такими же ан
тивирусными свойствами, как и исходный пектин. Райтер 
(R eiter, 1956) изучал действие яблочного пектина на 
бактериоф аг кишечной палочки Т2. Внесение пектина в 
среду защ ищ ало клетки бактерий от лизиса. Однако пре
парат не обладал фагоцидным действием и его защитные 
свойства, по мнению автора, объясняются тем, что час
тички ф ага не могут проникнуть внутрь бактериальной 
клетки.

Фагоцидное действие различных препаратов, получен
ных из яблок (соки, эфирные масла, препараты веществ 
фенольной природы н сумма основных н нейтральных ве
щ еств) изучались такж е намн в отношении бактериофага
В. coli 163. Получены отрицательные результаты, за ис
ключением нескольких случаев с эфирными маслами, ког
да в дозе 1—5 мг/мл онн вызывали полную или частич
ную инактивацию ф ага.

Антимикробная активность летучих веществ яблок 
(«ф ракция летучих веществ») обстоятельно изучена 
К . В. Никитиной (1957, 1959, 1960, 1961). Были испыта
ны яблоки в период вегетации и при зимнем хранении. 
И зучались сорта, произрастающ ие в Ленинграде, а так
ж е импортированные из Китая. В качестве тестов были
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использованы эпифитные бактерии  (постоянно обитаю
щие иа зеленых частях растений и при известных усло
виях становящ иеся п ар ази там и ), а т а к ж е  грибы (возбу
дители гниения фруктов при хранении ) и свободиоживу- 
щие сапрофитные бактерии и простейш ие.

К. В. Никитина установила, что антимикробная 
активность летучих вещ еств яблок  увели чивается от пе
риферии к центру плода, н аиболее активна область 
«сердечка».

Антимикробная активность плодов, вы росш их в раз
ных ярусах кроны дерева, н еодинакова: наиболее актив
ны плоды с верхней части кроны , центральн ы е плоды про
являют большую активность, чем боковы е. Изучение 
активности летучих вещ еств в ди н ам и ке  во время созре
вания показало, что независим о от врем ени созревания 
(т. е. от сорта) активность по мере со зрев ан и я увеличи
вается и достигает м аксим ум а к м ом енту технической 
зрелости плода. У летних сортов (Г р у ш о в к а) активность, 
как правило, вы раж ена слабее, чем у осенних (Осеннее 
полосатое) и, особенно, у зим них плодов.

При хранении плодов активность летучи х антимикроб
ных веществ постепенно сниж ается: у позднеосенних она 
проявляется до ноября — д екаб р я , у раннезим них — до 
декабря — ян варя, у некоторы х позднезим ни х сортов — 
до апреля — мая, а в отдельны е годы и до  июня. Высокой 
антимикробной активностью  о б л а д а е т  сорт Ренет ш ам
панский, однако наиболее активны е китайские сорта, от
личающиеся хорошей леж костью ,— Д о-го -гуан , Цзн- 
гуаиь, Го-гуан.

В литературе имеется значительное количество публи
каций, посвященных испы танию  анти м икробны х свойств 
листьев дерева яблони, подробно на них останавливаться 
не будем. Отметим лишь, что в листьях , корнях, семенах 
многих растений сем. розовых содерж ится гликозид  фло- 
редзии, от которого при известных услови ях отщ епляет
ся флоретии — давно известное природное соединение. 
По данным М акдональд и Биш оп (M e D onald , Bishop, 
1952) и Д. П. Снегирева (1954), ф лоретии вещ ество анти
бактериально активное. Он подавляет рост некоторых 
грамположительных бактерий (30 м кг/м л ), значительно 
слабее действует на грам отрицательпы е бактерии и не 
действует на грибы.
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Груша — Pyrus communis L. Сообщений, посвященных 
изучению антимикробных свойств груш, не много. 
М. Н. Ротмистров (1960) исследовал летучие вешества 
и свеж еотжатый сок незрелых плодов и листьев дикой гру
ши. По его данным, они подавляли стафилококк, кишеч
ную и дизентерийную палочки. По данным Р. П. Фирчук 
(1965), эти же бактерии угнетались соком груши сорта 
Бере зимняя, сок не действовал на другие тест-объекты 
(золотистый стафилококк Bacillus subtilis, Proteus vul
ga ris). К. В Никитина (I960, 1961) исследовала анти
микробные свойства летучих веществ плодов и листьев 
следующих сортов груш Лукашевка (Оля н Тема), Бес
семянка, Тонковетка и груша дикая. Опыты проводили 
на сапрофитных бактериях и грибах, поражающих плоды 
во время хранения. В ряде случаев наблюдалось подав
ление роста тест-микробов; листья были активнее, чем 
плоды.

Подщелоченные до нейтральной реакции соки груши 
лесной и трех сортов садовой не действовали на бакте
риофаг кишечной палочки (Зелепуха, 19676).

Р ац  (Racz, 1958) сообщил, что моча человека после 
приема внутрь вытяжки из листьев грушевого дерева 
приобретает антибактериальные свойства.

Айва — Cydonia oblonga. В народной медицине Север
ного Тадж икистана айва применяется для лечения тубер
кулеза (Д одобаева, 1958). Ж . Л амбрев с сотрудниками
(1959) испытывали антибактериальное действие двух 
сортов айвы в отношении ряда грамположительных и 
грамотрииательпых бактерий, мякоть плодов оказывала 
антибактериальное действие. Мы исследовали антими
кробную активность эфирного масла айвы (см. раздел 
«Эфирные масла» в настоящей книге); в разведе
нии 1 :2500  оно действовало бактериостатически иа зо
лотистый стафилококк. Водные и спиртовые извлечения 
из семяи айвы в опытах В. П. Тульчинской (1960) прояв
ляли антибиотическое действие в отношении бруцелл. 
Н. 3 . Канода (1952) испытывала летучие фитонциды ли
стьев айвы и отметила, что они угнетающе действуют на 
лейшмании.

Рябина — Sorbus aucuparia L. Из сока плодов рябины 
еще в прошлом столетии путем перегонки с водяным па
ром получено маслообразное вещество, названное пара- 
сорбиновой кислотой. В 2,5 кг плодов ее содержится 1 г.



П арасорбиновая кислота является правовращ аю щ ей 
формой гексонолактона, в ее м олекуле имеется непре
дельная лактонная группировка.

Кун и Ерхель (K uhn, Je rch e l, 1943) установили, что 
парасорбиновая кислота имеет антим икробную  актив
ность. Она задерж и вает  рост S taph ylococcu s aureus в 
разведении 1 :2000, на другие микробы  действует в р аз 
ведении 1 : 1000, р е ж е — 1 : 10 000, в отнош ении T rypano
soma equiperdum  активна в разведении  до 1 : 50 000. И ме
ются данные, что парасорбиновая кислота оказы вает 
терапевтическое действие при некоторы х экспери м ен таль
ных вирусных инф екциях у мыш ей, а в д озе  1 мг (внутри- 
брюшинно) излечивает мыш ей, зар аж ен н ы х  Salm onella  
enteritidis (Ш емякин и др., 1961).

Антимикробное действие парасорбиновой  кислоты ан а
логично действию других ненасы щ енны х лак тон ов и з а 
ключается в инактивации б актериальны х  энзимов путем 
связы вания имею щ ихся у них H S -групп (H au sch k a  и др.,
1945), однако эта гипотеза н уж д ается  в подтверж дении.

При нагревании парасорбиновой кислоты с водным 
раствором щ елочи она превращ ается  в сорбиновую  кисло
ту — ненасыщенную карбоновую  кислоту с двум я двой
ными связями: СН зСН =  С Н С Н  =  С Н С О гН . Бенеке и Ф а
биан (Beneke, F ab ian , 1955) установили, что сорбиновая 
кислота тормозит развитие плесневых грибов в концен
трации 0,025—0,075%- Ее апти ф уигальны е свойства по
вышаются с увеличением кислотности среды  и не прояв
ляю тся на средах с нейтральной реакцией. И зменения 
реакции среды не влияю т на анти бактери альн ую  актив
ность эфиров сорбиновой кислоты (Н ом ото и др., 1956). 
Сорбииовая кислота не токсична, кислота и ее соли при
меняются в пищевой промы ш ленности для консерва
ции — при хранении молочного м аргарина, увеличения 
сроков хранения полуф абрикатов (пюре, соков), д ля  кон
сервирования готовой продукции и сниж ения реж имов 
стерилизации фруктовых и овощ ных консервов (О вчарова

СН 
Н,С СН

сн ,-н сч / со

Парасорбиновая кислота



и др., 1960; Rulkow ski и др., 1961; О вч ар о ва , М аслен - 
никова, 1969). В Институте народного  хозяй ства  нм. П л е 
ханова (М осква) нз трех мичуринских сортов рябнмы 
получены дубильные вещ ества (Е л и зар о ва , 1969), к о то 
рые были испытаны на антимикробную  активность м ето
дом серийных разведений (Зелепуха  и др ., 1964). И з ис
пытанных тест-микробов нечувствительны ми к м ак си 
мально испытанным дозам  дубильны х вещ еств (2 м г/м л)  
были Escherichia coli и грибы Fusarium  avenaceum , C an
dida  albicans. Н а остальны е тест-микробы  д убильны е 
вещ ества рябины действовали в следую щ их к о н ц ен тр а
циях.

Бактериостатическое действие дубильных веществ рябины

Staphylococcus aureus 209 
Mycobacterium Bs 
Bacillus sublilis 
Proteus vulgaris 
Shigella llexneri 170 
Corynebacterium michlganense 
Actinomyces griseus

• Колебания активности отдел

О б ращ ает на себя вним ание относительно вы сокая 
активность испы танного п реп ар ата  по отнош ению  к A c ti
nom yces griseu s.

Арония (ряб и н а  черноп лодная) — S orbu s m elanocar-  
ра. В л итературе последних л ет  появились сообщ ения
о том, что плоды (сок) рябины черноплодной имею т л е 
чебное действие: полож ительно вли яю т на больны х ги п ер 
тонической болезнью , в частности при п ораж ени и  сосудов 
головного мозга (О реш никова, 1964, 1968).

Об антимикробны х свойствах рябины  черноплодной в 
литературе мы не наш ли сообщ ений. Н ам и  испы таны  
антимикробны е свойства п реп аратов  дубильны х вещ еств 
и антоцианидинов рябины черноплодной , вы деленны е в 
лаборатории  пищ евых продуктов И нсти тута народн ого  
хозяйства им. П леханова (М осква) (Е л и зар о в а , 1969). 
И спы тание антибактери альн ой  и анти ф ун гальн ой  а к т и в 
ности препаратов проводили методом серийны х разв ед е -



ний (Зелепуха и др., 1964). О пределялось т ак ж е  фагоцнд- 
ное действие в отнош ении бактериоф ага  Escherichia co
li 163.

Спектр антимикробного действия антоц ианидинов р я
бины черноплодной приведен нами выше (см. стр. 38). 
Дубильны е вещ ества рябины черноплодной , вы ращ енной 
в трех географических пунктах (М осковская, Л ен и н гр ад 
ская н П авлодарская о б л асти ), имели приблизительно 
одинаковую  невысокую анти м икробную  активность. Они 
задерж и вали  рост Staph ylococcu s aureus  209, P ro teu s vu 
lgaris, Corynebacterium  m ich iganense, S h ig e lla  flexn eri 170 
в дозе 1 мг/мл, в м аксим ально  испы танной д озе  (2 мг/м л) 
не действовали на В. coli, B ac illu s su b tilis  и грибы Fusa- 
rium avenaceum  и C andida  a lb icans. Д убильны е вещ ества 
рябины черноплодной в дозе 1— 2,5 м г/м л  п роявляли  ф а 
гоцидное действие в отнош ении бактери оф ага  кишечной 
палочки штамм 163 с титром  по А ппельм ану 10 6— 10-7.

Вишия — G erasus vu lg a ris  M i l l .  Ф енольны е вещ е
ства, вы деленные из вы суш енны х ягод  черной вишни, 
в дозе 0,4 м г/м л  подавляю т in v itro  рост некоторы х грам- 
полож ительны х бактерий (Зелеп уха , 1964). Виш невы й 
сок, свеж еполученны й и заводского  изготовлени я, ц ель
ный и разведенны й, действует на киш ечную  и д и зен терий
ную палочки, гибель которых н аступ ает в течение одного 
часа (Ф нрчук, 1965).

А. С. Заславск и й  (1952), тож е испы ты вавш ий виш не
вый сок заводского  приготовления, сообщ ил об ан алоги ч
ных результатах  в отнош ении гноеродны х и гнилостных 
бактерий, кроме того он наш ел, что б актерицидное дей
ствие сока резко сниж ается  при подщ елачивании .

В листьях виш невого д ерева содерж ится флоретин, 
проявляю щ ий антим икробное действие (Снегирев, 
1954).

Абрикос — A rm eniaca  vu lg a r is  L a m. А. С. Заславски й  
(1952) исследовал вы ж иваем ость  некоторы х микроор
ганизмов в стерильном абрикосовом  соке с сахаром  
(pH  3,8) промы ш ленного п роизводства. О казал о сь , что 
сок действует бактерицидно на некоторы е гнилостны е и 
гноеродные бактерии. Н аиболее чувствительны м и были 
Proteus vulgaris, Pseudom onas fluorescens, Ps. aurogino-  
sa, которые не вы севались из сока через 1 ч контакта. 
Активность сока резко сн и ж алась  при подщ елачивании 
аммиаком до нейтральной реакции.



Р. П. Фирчук (1965, 1966, 1967) исследовала влияние 
свеж его абрикосового сока на различные микроорганиз
мы и в ряде случаев отметила его бактериостатическое 
действие.

Брусничные —  Vacciniaceae
Плоды представителей этого семейства — яго

ды, широко используемые в кулинарии, кондитерской и 
ликеро-водочной промышленностях.

Черника — Vaccinium m yrtillus L. Антимикробные 
свойства черники впервые исследовала В. Г. Грамениц- 
кая  (1953, 1954). Полученный ею «фитонцидный препа
рат» (способ приготовления не описан) испытан в отно
шении свежевыделепиых сульфаннламндоустойчивых 
ш таммов дизентерийных палочек Флексиера (71 ш тамм). 
Зонне (17 ш таммов) и Григорьева — Шнга (1 штамм). 
П репарат в виде 5%-ного раствора в пептонной воде про
являл  бактерицидное действие при длительном контакте 
с испытуемыми культурами (18—20 ч при температуре 
3 7 °С ). Наиболее устойчивыми оказались дизентерийные 
палочкн Зонне.

И з свежнх и высушенных плодов черники по общепри
нятым методам (Дербенцева и др., 1959) были приготов
лены водные отвары и некоторые концентрированные 
п репараты  и испытаны in vitro  на антимикробную актив
ность методом серийных разведений (Зелепуха, 1964). 
Э ф ирное масло из свежих плодов, полученное в количест
ве 0,001%, действовало бактерностатнческн на стафило
кокк №  209 в концентрации 0,1 мг/мл. Остальные препа
раты  испытаны на таких микроорганизмах. 
Бактериостатическое действие некоторых концентрированных 
препаратов из ягод черники (активная концентрация в мг/мл)

Staphylococcus aureus 0,2
Bacillus sublilis 0,1
Mycobacterium B6 0,04
Corynebacterium diplitlierlae 0,1
Eseherichla coli >0,4
Mucor plumbeum >0.4
Fusarium avenaceum >0 ,4
Candida albicans >0 ,4
Actinomyces griseus 0,2



Таким образом , из испы танны х п р еп ар ато в  наиболь
шую активность проявляла  ф ракц и я вещ еств, вы делен
ная по методу получения фенолов, вы ход которой по от
ношению к весу воздуш но-сухих плодов составлял 
0,26 о/о-

Водные отвары свеж ей н вы суш енной черники, натив
ные и подщ елоченные до нейтральной  реакции , способ
ствовали гибели золотистого стаф и лококка . В несенная в 
отвары культура ие вы сеивалась  (кислы й о тв ар ) или же 
(отвар, подщ елоченный до нейтральной  реакции) вы ра
стало в 10— 20 раз меньш е колоний, чем в контроле.

Отвар in v itro  не действовал  на эндотоксин E scherichia  
coli, принадлеж ащ ий к патогенн ом у серотипу 0111.

Р. П. Ф ирчук (1965, 1966, 1967) изучала  анти м икроб
ное действие сока черники, свеж еполучеиного  и заводско
го изготовления. Ц ельны е и р азб ав л ен н ы е  водой соки 
оказы вали бактерицидное действие (в том числе па бак
терии киш ечно-тифозной группы ) и протистоцидное дей
ствие. А нтим икробная активность со х р ан я л ась  полностью 
или частично при наличии пи щ евари тельн ы х  соков — 
желудочного (н орм ального , гипо- и гиперацидного) и 
дуаденального.

Изучение антим икробного  действия черничного сока и 
отвара в опы тах in v ivo  при разли чны х эксп ери м ен таль
ных инфекциях проводи лось Р . П. Ф ирчук  (1967), а так 
же нами. П олож ительн ы й р езу л ьтат  был получен па мо
дели дизентерийного кератоконъю нктиви та  морских сви- 
иок, воспроизведенного с помощ ью  свеж евы деленного  
ш тамма S ig e lla  sonnei. Л ечение н ачи нали  через 48 ч по
сле зараж ен и я и п р одолж али  до вы здоровления, оно з а 
клю чалось в том, что в конъю нктивальн ы й меш ок 4 раза 
в день вводили по две капли черничного сока. Лечены е 
глаза вы здоравли вали  в среднем  на 13-й день, в то время 
как в контроле вы здоровление наступ ало  через 25 дней 
(Ф ирчук, 1967).

В опы тах с экспери м ен тальны м  трихом он адозом  бе
лых мышей (Ф ирчук, 1972) и стаф илококковы м  сепсисом, 
вызванным внутрикиш ечным зар аж ен и ем , введение сока и 
отвара черники в ж елудок  ( 1,0—0,5 мл еж едневн о) дало  
отрицательный результат — в первом случае не наблю 
далось ликвидации инвазии, во втором  — гибель лече
ных и контрольных ж ивотны х наступ ала  в одинаковы е 
сроки.

ш



Брусника — Vaccinium  v itis  idaea  L. Ж и д ки й  э к с т р а к т  
свежих ягод брусники (1 мл  воды на 5 г я го д ) , д о б а в л е н 
ный к питательной среде в количестве 2 % , з а д е р ж и в а е т  
рост следующих грибов-дерм атоф итов: M icrosporon  аи- 
douine, М. ferrusineum , T richophyton v io laceu m . Т. ro seu m . 
Экстракт, добавленны й в количестве 6 % , у гн етал  р ост  
Т. gypseum , E p iderm oph ytis  K .-W ., а 10% эк с т р а кт а  д е й 
ствует на Candida a lb icans, Achorion Son le in ii, P en ic il-  
lium  sp., A sp erg illu s  sp. (U jv a ry  и др ., 1961). В о п ы тах  
Р. П. Ф ирчук (1967) свеж ий и авт о кл ав и р о в ап н ы й  сок 
брусники, цельный и разведенны й (в 4 —64 р а з а ) ,  п о д а в 
ляет  рост грнбов рода C andida  и некоторы х б акт ер и й , из 
которых наиболее чувствительны  стаф и л о ко к к  ш там м  
УФ-3 и M ycobacterium  В$; вы зы вает бы струю  ги бель  п р о 
стейш их, сапроф итны х (туф ельки ) и патогенн ы х д л я  че
ловека (Trichom onas hom in is, B a la n tid iu m ), о к а зы в а е т  
антипротозойное действие in v ivo  на киш ечны е тр и х о м о 
н ад и  белых мыш ей.

Клю ква — O xycoccus q u adripe ta lu s  G і 1 і b. А. А. К ац - 
нельсон (1953), Г. А. Л е к а р е н ко  (1955а, 19556), Р . П. Ф и р 
чук (1966, 1967), Ш варц  и М едрек  (S w a rtz , M edrek , 1968) 
опубликовали сообщ ения о б актерицидном  (в отнош ении  
гноеродных, киш ечно-тиф озны х II гнилостны х б а к т е р и й ) , 
фунгицидном и протистоцидном  действии in v itro  к л ю к 
венного сока. Ш варц  и М едрек  (1968) считаю т, что  его  
антиф унгальное действие об условлено бензойной к и сл о 
той. Вполне возм ож но, что это ш ироко известн ое ан ти сеп 
тическое вещ ество играет  определенную  роль, хотя  не 
исключено наличие и других анти м икробно акти вн ы х  со 
единений.

В л итературе имею тся сообщ ения о п о л о ж и тельн ы х  
результатах , полученных при испы тании клю квенного  со 
ка в опы тах in vivo при экспери м ен тальном  три х о м о н адо - 
зе белых мышей. Сок вводили в ж елудок  по 1 м л  е ж е 
дневно на протяж ении семи дней, в резу л ьт ате  и н в ази я  
была полностью ли к ви ди ров ан а , что бы ло у стан о в л ен о  
м икроскопированием  содерж им ого  слепой киш ки у о п ы т
ных и контрольны х (нелечены х) мыш ей (Ф ирч ук, 1972).

Клюквенный сок в к ачестве лечебного  сред ства  у сп еш 
но применяли ряд  авторов при разли чны х з аб о л е в а н и я х  
человека. С. И. П озен (1947) лечил некоторы е к о ж н ы е  
болезни (дисгндрозиф орменную  сыпь, стреп т о -стаф н л о - 
дермию, вульгарны й импетиго) м азью , при готовлен н ой  из



клюквенного сока (36 частей клю квенного сока, 20 частей 
ланолина, 10 частей вазел и н а). Г. А. Л ек ар ен ко  (1955а, 
19556) применяла клю квенны й сок (м естно) в клинике 
гнойной хирургии. И. М. С таровойтов (1963) лечил по
слеродовые осложнення и септические гинекологические 
заболевания. Больные получали  клю квенны й сок per os 
одновременно с анти би отикам и (пениц иллин по 100— 
150 тыс. ел. через каж ды е 4 ч, стрептом ицин по 250— 
500 тыс. ед. в день вн утрим ы ш ечно). П о наблюдениям 
автора, введение в рацион больны х клю квенного  сока по
вышало активность антибиотиков. И м ею тся и экспери
ментальные данны е о том, что клю ква повы ш ает эффек
тивность пенициллина Н е исклю чено, что это свойство 
обусловлено наличием лим онной кислоты , которая , как 
показали Грей и Хилл (G ray , H ill, 1954), у силивает вса
сывание антибиотиков (ау р ео м и ц и н а).

Бодель и др. (Bodel и др ., 1959) сообщ или, что прием 
клюквенного сока увели чивает кислотность мочи и повы
ш ает экскрецию  гиппуровой кислоты , к оторая  в опытах 
авторов в концентрации 0,02— 0,04 М при pH  5 оказы вала 
антимикробное действие на патогенную  микроф лору, вы
севаемую при инфекции мочевых путей. А вторы  вы сказы 
вают предполож ение, что это свойство клю квенного  сока, 
возможно, и обусловливает его целебное действие.

Н есмотря на вы раж енное анти м икробное действие 
клюквенного сока, н аблю давш ееся in  v itro  упомянутыми 
выше авторам и, некоторы е издели я из клю квы  таких 
свойств, по-видимому, не имею т и при несоблю дении пра
вил гигиены могут быть неблагополучны  в санитарном 
отношении. Так, Ю. И. Рубинш тейн (1936) исследовал 
вы живаемость бактерий кишечной группы в клюквенном 
морсе. О казалось, что в п астеризован ном  морсе киш ечная 
палочка сохраняет ж изнеспособность в течение трех — 
семи дней (в зависимости от ш т ам м а). Ш там м ы , вы де
ленные из различных напитков, особенно из пива, еще 
более устойчивы. Срок вы ж ивания киш ечных палочек 
удлиняется при культивировании вм есте с дрож ж ам и . 
В морсе, хранивш емся при тем пературе 5° С, киш ечная 
палочка вы ж ивала лучш е, чем при 25° С.

• Sci. News L elt, 1953, 6Н. 20, 311.



Растения со съедобными плодами, 
принадлежащие и другим семействам

Авокадо — Persea gratissim a, P. americana 
(сем. Л авровые — Lauraceae). Из очищенных от оболочек 
и измельченных косточек плодов авокадо йенсен (Jen 
sen, 1951) получил антимикробный препарат, который по
давлял размножение некоторых микроорганизмов, вызы
вающих пищевые отравления (Clostridium, Bacillus, S tap
hylococcus). П репарат выделяют двойным количеством 
ацетона, остаток после удаления ацетона растворяют в 
95-град>сно\і этиловом спирте (нз расчета I мл на 5 г 
исходного сырья).

Прибавление препарата к солевому раствору, приме
няемому для консервирования мяса (I -.5000), предупре
ж дает развитие патогенных микроорганизмов. Препарат 
оказался пригодным и для консервирования кремов.

Аналогичный препарат был получен также нз корней 
дерева авокадо (Jensen, 1951).

Ананас — Ananas salivus  S c h u l t  (сем. Бромелие- 
вые — B rom eliaceac). Из свежих плодов ананаса получен 
протеолнтическнн фермент, который проявляет антимик
робное действие in vivo в условиях клиники (Neubauer, 
1964). Применение фермента в количестве 160—320 мг 
в суткн (2—4 таблетки по 20 мг 4 раза в день) вместе 
с пенициллином, введенным внутримышечно или внутри
венно (3 млн. ед .), хлорамфсннколоч (500 мг), эритроми
цином (250 мг) и повобноцнном (250 мг) способствует 
сокращ ению срока заболевания. Фермент действует так
ж е в случае инфекции, вызванной антнбиотикоустойчивы- 
мн формами микроорганизмов. Положительный лечебный 
эффект достигается такж е при приеме 100 000—800 000 ед. 
фермента без антибиотика.

При лечении ферментом (даж е длительном) побочных 
явлений не отмечено, за  исключением нескольких случаев 
возникновения поносов. Потенцирующее действие фер
мента автор объясняет увеличением проницаемости тка
ней, что способствует контактированию антибиотиков или 
антител с микроорганизмами — возбудителями заболе
вания.

Б а н а н — M usa sapienlum  L. (сем. Банановые — Mu- 
saceae). Антимикробную активность плодов (отдельно

Г  ш



кожуры и м якоти), листьев и стеблей бан ан ов изучали 
Скотт и др. (Scott и др., 1949). Они установили, что 
экстракты из листьев и стеблей зад ер ж и вал и  рост грампо- 
ложительных н кислотоустойчивых бактерий . Экстракты , 
полученные из зеленых плодов, проявляли  антиф унгаль- 
ные свойства и действовали на Fusarium  oxysporum  и 
другие грибы, в из зрелы х плодов — имели и ан ти бакте
риальную активность. П репарат, которы й возгоняется из 
кожуры зрелы х бананов при низком давлении , тож е угне
тает рост ряда бактерий и грибов.

Авторы вы сказали предполож ение, что бан ан ы  содер
ж ат несколько антимикробно активны х вещ еств.

Б арбарис — B erberis vu lgaris  L. (сем . Б ар бар и со 
вы е— B erberidaceae). Об антим икробны х свой ствах  мяко
ти плодов б арбари са мы не наш ли сообщ ений. Э кстракт 
из семян, по м атери алам  М. JI. П арф еновой  (1954), про
являл протнстоцидное действие в опы тах с парам ециям и.

Известно, что кора и корни б ар б ар и са  со д ер ж ат ал 
калоид берберин ', которы й представ ляет  собой четвер
тичное основание и содерж ится в растениях в виде солей, 
имеющих состав C 2oH |80«NX.

Об антимикробны х свойствах бербери на имеется до 
вольно много сообщений (G illiver, 1946; U k ita  и др., 1949; 
Lam bin, B ernard , 1953; Л а н ь  Т ян ь-хао , 1957; Д роботько  
и др., 1958; Б ао  Ю -ди, 1959; Ш ем якин  и др ., 1961). О тме
чена значительная активность бербери на в отнош ении ря
да фитопатогенных бактерий, а так ж е Staphylococcus  
aureus, S h igella  dysen lerlae, S trep tococcu s haem olylicus  
и некоторых других бактерий; на N eisseria  gonorhoeae  он 
действует в разведениях до 1 : 820 тыс. И зучение м еха
низма антибактериального действия бербери на в опытах 
с золотистым стаф илококком показало , что он подавляет 
размножение- и ды хание м икроорганизм а, причем это 
свойство тормозится некоторыми м етаболитам и , особенно 
никотиновой кислотой и витамином Вв.

Скиннер (Skinner, 1955) сообщ ает об исследовании 
Гупта и К ахали, (G upta , K ahali, 1944), в опы тах кото
рых берберин в разведении 1 : 80 тыс. угнетает Leishm ania  
tropica  и оказы вает лечебное действие при восточной язве 
и заболевании, обусловленном Trypanosom a equiperdum .

1 Берберин выделен из барбариса Бюхнером в 1835 г , а в 1926 г. 
ШеваЛъе и Полльтаноы из другого растения (Орехов, 1955).



Бузина черная — Sambucus nigra  L. (сем. Ж имолост
ные — C aprlfo liaceae). Из плодов бузины общеприняты
ми методами получали эфирное масло, а также вещества 
фенольной природы и сумму основных и нейтральных ве
ществ и испытывали на антимнкробиую активность в 
отношении ряда бактерий и грибов. Фракция веществ фе
нольной природы в концентрации 20 мг/мл подавляла 
рост микобактерий, дифтерийной палочки и некоторых 
плесневых грибов. Сумма нейтральных и основных ве
ществ в дозе 10 мг/мл задерж ивала развитие плесневых 
грибов. Эфирное масло в разведении 1 :1500 подавляет 
золотистый стафилококк и в разведении 1 : 480 инактиви
рует бактериофаг кишечной палочки (Зелепуха, 1964).

Виноград — Vitis vimfera  L. (сем. Виноградные — 
V itaceae). А. И. Рогачева (1956) испытывала антимикроб
ную активность при подогревании соков темно- и светло
окрашенных ягод винограда в отношении грибной и бак
териальной спороносной флоры. Пастеризация темноокра- 
шенного сока при температуре 85е С в течение одної! 
минуты обусловливала гибель обоих тест-микробов, в 
светлоокрашенном соке при температуре ие ниже 90° С 
за это время погибали только грибы, бактерии оставались 
живы. Автор высказывает предположение об антимикроб
ном действии антоциаиов винограда. По нашим данным, 
антоцнанидины темноокрашенных ягод винограда при 
испытании методом серийных разведений в концентрации 
4 мг/мл не проявляют пн антибактериального, ни антп- 
фунгального действия.

Н. Н. Перов и А. Н. Яцына (1968) исследовали влия
ние летучих веществ девяти сортов винограда на некото
рые бактернн и плесневые грнбы и установили, что наи
более ароматные сорта (Каберне, Изабелла, Мускат, 
Гамбургский) имеют выраженное антимикробное дей
ствие.

Из виноградной лозы путем извлечения спиртом, а 
такж е ацетоном, диоксаном, этилацетатом н метнлэтил- 
кетоном получен антимикробный препарат (Канадский 
патент №  494 III 30.VI 1953 г.), будучи использован при 
засолке мяса, он предохраняет последнее от развития бак
терий, вызывающих пищевые отравления (Jensen, Miller, 
1055).

Гранатовое дерево (гранатник) — Punica granatum  L. 
(сем. Миртовые — M lrtaceae). Ж ители Кавказа и Сред-



пеазнатских республик издавна употребляю т плоды гра
натового дерева не только в пищу, но н в качестве дом аш 
него лекарственного средства при цинге, глистах , м аля
рии, для лечения ран, при желудочно-киш ечны х расстрой
ствах, в том числе дизентерийной этиологии, болезнях 
печени и почек (Гам м ерм ан, 1948).

Известно, что порошок нз корки гран ата  «тапио-гра- 
нат» применялся в клинике для лечения больны х, стра
дающих поносами (три-четыре раза  в день по 0,5— 1,0 г) \ 
в случаях острых энтеритов был отмечен определенны й 
терапевтический эф ф ект (К агаи , 1943; Российский, 1946). 
А. С. Аладаш вили н М. С. А ладаш ви лн  (1949) сообщили
о благоприятных результатах , полученных при примене
нии препарата «Эксграи» (экстракт корки плодов) в ка
честве вяжущ его средства, способствую щ его лечеиию  по
носов (по 0,75 г  три раза  в д е н ь ) .

Водно-глицерииовый раствор  спиртового экстракта 
корки граната «броцеулини» был с успехом применен в 
хирургической практике как  средство, способствую щ ее 
заживлению ран (М ш идобадзе, 1949).

В настоящее время исследователи п родолж аю т изу
чать ф армакологические свойства (гипотеизивное, спазм о
литическое действие) различны х частей гран атового  де
рева (S haraf и др., 1967).

М атериалы об исследовании антим икробной активно
сти препаратов, приготовленны х из разли чны х частей гра
натового дерева, опубликованы  рядом  авторов. Так, 
Гретхауз и Риглер (G rea thouse , R ig ler, 1940) испы ты вали 
антифуигальпые свойства различны х алкалои дов  в отно
шении почвенного гриба Phym atotrichum  om niovorum  и 
установили, что пельтьерин (из коры гранатового  дере
ва) проявляет in v itro  фунгистическое действие в концен
трации 0,01 М.

Колли и П ийль (C ollier, P ijl, 1949), изучая анти бак
териальную активность листьев растений, п роизрастаю 
щих па о. Ява, нашли, что Punica gran aiu m  относится 
к числу наиболее активных

Бустинца (B ustinza, 1955/1956) исследовал in v itro  со
ки сладких, кислых и очень кислых сортов гран ата . Все 
они проявляли антимикробную активность. Соки сладких 
гранатов задерж ивали рост Sch igella  dysen teriae  и S a l
monella typhosa, кислые и очень кислые соки, содерж ащ ие 
лимоииую кислоту в количестве 4,23—6,20 м г/1 0 0 г  сока,



влияли на некоторые грамположительиые и грамотрица- 
тельные бактерии. Автор полагает, что сладкие и кислые 
гранаты содержат неидентичиые субстанции, влияющие 
на рост и развитие микробов.

Тошков и Ш ейкова (1958) испытывали методом дис
ков антибактериальные свойства различных экстрактов, 
полученных из свежих и высушенных плодов, цветов, ли
стьев и корней гранатового дерева. Водные отвары и 
спиртовые экстракты задерживали рост стафилококка и 
дизентерийных палочек и не действовали на кишечную, 
тифозную, сннегпойную, коклюшную и сенную па
лочки.

Мы такж е изучали антимикробные свойства гранатов, 
для чего получали из них различные препараты и испыты
вали их па антимикробную активность в отношении ряда 
тест-микробов (на жидких питательных средах методом 
серийных разведений). К водному отвару гранатовой кор
ки (0,5—0,1 мг сухих веществ в 1 мл среды) были чувстви
тельны все испытанные штаммы дизентерийных палочек 
(виды Ф лекснера, Ш туцера, Зоине, Ньюкестль), а также 
золотистый стафилококк, Bacillus subtilis, Candida albi
cans, M ycobacterium  Bs, нечувствительными были плесне
вые грнбы.

Концентрированный препарат из корки гранатов, пред
ставляющ ий собой вещества фенольной природы ’, был 
почти не активен. Слабую антимикробную активность 
проявляли такж е антоциамидины. Наиболее активными 
были препараты «дубильных веществ» (полифенолов) 
(Колесник и др., 1968). Эти препараты были получены из 
трех сортов гранатов, произрастающих в Азербайджане: 
Гюлейша азербайдж анская, Каим-нар и Вир-1. Антимик
робная активность испытанных образцов различалась не
значительно, несколько активнее других были дубильные 
вещ ества сорта Гюлейша. Во время хранения гранатов 
содержание дубильных веществ в их корке и, особенно, со
ке постепенно падает, снижается и их антимикробная 
активность. Препараты дубильных веществ, выделенные 
из свежесобранных плодов, были несколько меиее актив
ны, чем полученные из плодов после непродолжительного 
хранения.

1 О методе получения см. Дербенцева н др. (1959).



Приведенные ннже данные характеризую т бакте- 
риостатнческое дейстпие дубильных вещ еств гранатов 
(в мг/мл) в отношении некоторых бактерий и грибов: 
золотистый стафилококк — 0,2; диф терийная палочка — 
0,02—0,1; микобактерия В5 — 0,1; киш ечная палочка — 
0,4— 1,0; дизентерийная палочка Ф лекснера — 0,02—0,2. 
Среди дизентерийных палочек Ш туцера и Н ы окестль бы
ли штаммы, не растущ ие при наличии 0,2— 0,4 мг/мл  
дубильных веществ и растущ ие при 1,0 м г/м л. Н а дизен
терийные палочки Зонне, а такж е B acillus su b lilis , Pro- 
teus vulgaris, Fusarium avenaceum , C andida  albicans, 
Actinomyces g riseu s  дубильные вещ ества гран ата  в до
зе 1,0 мг/мл не действовали.

Таким образом , из дизентерийны х палочек  к дубиль
ным веществам гранатовой корки были чувствительны 
главным образом штаммы, п ринадлеж ащ ие к виду Флекс- 
иера.

Дубильные вещ ества гранатов, а так ж е  аитоцианиди- 
иы были испытаны нами иа антимикробную  активность м 
в комбинации с общ еприняты ми антибиотикам и. О к аза 
лось, что оба препарата (аитоциаииды  в меиьш ей степе
ни, чем дубильные вещ ества, см. стр. 39) несколько 
повышают активность биомнцина, окситетрациклина, лево- 
мицетипа, синтомицина, а в некоторых опы тах т ак ж е  мо- 
иомиципа, колимицииа и полимиксина, но не стрептоми
цина и пенициллина. Повышение активности антибиоти
ков наблюдалось и в тех случаях, когда в качестве тестов 
применялись виды бактерий, мало чувствительны е к пре
паратам из гранатов. На степени повыш ения активности 
сказывалось количество добавленны х дубильны х веществ.

Бактериостатическая активность биомицина 
и левомицетииа (в мкг/мл) в отношении 
дизентерийной пвлочки Штуцер 997 при наличии 
различных доз дубильных веществ граната 
(бактериостатнческий титр дубильных веществ 0,2 мг)

Аптибиотии + дубильные
Антибиотик Контроль вещества граната

0.01 мг/мл | 0.01 мг/мл

Биомицин
Лепомицетин

1 0,25
0,25 0,1



В опытах in vivo вы раж енного лечебного действия 
дубильных веществ мы не наблю дали. Прн инфекции, 
вызванной у белых мышей внутрибрюшинным введением 
культуры дизентерийной палочки Ф лекснера, введение 
per os одновременно с зараж ением  20 м г/кг  дубильных 
веществ гранатов лишь в части опытов способствовало 
продлению жизни леченых животных на один-два дня. 
Применение дубильных вещ еств гранатов совместно с ле- 
вомицетином тож е дало  отрицательный результат.

Д убильны е вещ ества гранатов мы испытывали на фа- 
гоцидные свойства в отношении бактериоф ага Ech. coli 
с титром по Аппельману 10-6 (методику см. Зелепуха,
1961), бактериоф аг полностью инактивировался при н а 
личии 0,5 мг/мл дубильных вещ еств

Ды нное дерево, папайа — Carica papaja  (сем. П апане- 
вые — C aricaceae). В лятексе дынного дерева, добы 
ваемого из различных частей растеннй, в том числе из 
незрелых плодов, содержится ряд  ферментов. Ш ироко 
известный протеолитический фермент папаин (3.4.4.10) 
применяют в медицине в качестве противоглистного 
средства. Ходжленд и соавторы (H oaglend  и др., 1940) 
сообщили, что обработка лапанном очищенного вируса 
вакцины ведет к потере последним инфекционных свойств, 
при этом наблю дается изменение внешнего вида элемен
тарных телец и выделение амиииого азота.

В большом количестве в лятексе дынного дерева со
держ ится такж е фермент лизоцим. Он изолирован в виде 
кристаллического ртутного производного и из всех расти
тельных лизоцимов исследован наиболее обстоятельно. 
Его строение установлено только частично, молекулярный 
вес около 25000 (Sm ith  н др., 1955; Ш емякин н др., 1961).

Согласно рекомендациям  М еж дународного биохими
ческого союза по номенклатуре н классификации фермен
тов, лизоциму присвоено систематическое название муко- 
пептид-М -ацетилмурамилгидролаза (3.2.1.17), рабочее 
название муромидаза. М еханизм антимикробного дей
ствия лизоцимов, полученных из различных источников, 
изучен недостаточно. Известно, что они растворяю т кле
точные оболочки чувствительных к ним микробов, м ед
ленно действуют такж е на хитин. Вы сказано предполо
жение, что муромидаза гидролизует р-1,4-связи м еж ду 
остатками N-ацетилмурамовой кислоты и 2-ацетамино-



2-дезоксн-Д-глюкозы в мукополисахаридах  или мукопеп- 
тидах (Браунштейп, 1966).

Из листьев дынного дерева вы делен алкалои д кар- 
лани ', для которого предлож ена следую щ ая формула 
(Rappoport, B aldridge, 1952):

Карпаші

Рамасвамп и Сирзи (R am asw am y, S irs i, I960) устано
вили, что карпаин in v itro  подавляет рост M ycobacterium  
tuberculosis штамм H-37 в разведении  1 : 10 000.

Инжир, фиговое дерево, см оковниц а — Ficus carica  L. 
(сем. Тутовые — М огасеае). В л ятексе  плодов инжира, 
помимо протеолитического ф ерм ента ф ицина, содержит
ся бактериолитический ф ерм ент лизоцим (м у р о м и д а за )2, 
химически отличный от лизоцим а, найденного в белке ку
риного яйца, и несколько менее активны й. Он действует 
ла Micrococcus lysodeik ticus  и S arcina  lu tea  (M eyer  и д р ,
1946).

Ремлянж е и Б айли (R em linger, B ailly , 1947) устано
вили, что сок инж ира действует in v itro  на вирус бешен
ства. Ф ильтрованный сок см еш ивали с эмульсией мозга 
кролика, погибшего от v iru s  fixe (в отнош ении 1 : 10—
1 :5 0 ) . После контакта в течение 17 ч при температуре 
15° С смесь в соответствующ их д о зах  вводили под мозго
вые оболочки белым мыш ам — ж ивотны е вы ж ивали, в то 
время как контрольные, получавш ие вирус, необработан
ный соком, гибли.

Фукуси и др. (Fukushi и др., 1957) из гомогепата зе
леных листьев инж ира вы делили и идентифицировали 
псорален (фикусип), представляю щ ий собой производное

1 Карпами открыт Грееюфом в 1890 г. (Орехов, 1955). 
1 См. раздел «Дынное дерево».



кумарина. С ум м арная ф ормула псоралена С,,Нв03. 
структурная ф ормула имеет следующий вид.

Н

Псорален в концентрации 10-4 подавляет рост грибов 
Aspergillus о гугеае  н 10-5 — H ansenula anom ala. По д ан 
ным других исследователей, в концентрации 100 мкг/мл  
он угнетает рост M ycobacterium  tuberculosis  и грибов 
Curvularia lunata  и A sperg illu s n iger  (R od igh iero  и др , 
1955, 1956; Ш емякин и др., 1961).

Из листьев инж ира получили эфирное масло, актив
ность которого уступала активности псоралена В ы делен
ная из масла ф енольная ф ракция бы ла активна в отнош е
нии B asillus sublilis , S taph ylococcu s aureus. Pseudom onas  
fluorescens  1 : 2000 (F ukush i н др., 1958).

Кизил — Cornus m as  L. (сем. К изиловы е — Согпа- 
ceae). Изучению антимикробны х свойств кизила посвящ е
ны сообщения В. Г. Граменицкой (1953, 1954), Е. М. Д а 
нини (1953), Р. П. Ф ирчук (1965, 1966, 1967, 1972). В опы 
тах этих авторов соки, водные вы тяж ки  и извлечения 
различными органическими растворителям и проявляли 
in vitro  бактерицидное действие в отнош ении различных 
тест-микробов, в том числе дизентерийны х и брю ш ноти
фозных палочек, а такж е убивали сапрофитны е н п ато
генные простейшие. Особый интерес, по наш ему мнению, 
представляю т опыты in vivo: сок кизила, введенный per 
os (по I мл на протяж ении 7 дней), полностью ликвиди
ровал у мышей экспериментально воспроизведенную  ин
вазию кишечными трихомонадами.

Положительные результаты  получены и в опы тах 
с экспериментальной дизентерией морских свинок. Д и зен 
терийный кератоконъю нктивит, вы званны й ш таммом д и 
зентерийной палочки Зонне, лечили свеж еполученны м со
ком плодов кизила. Лечение начинали через 48 ч после 
зараж ения, сок вводили в конъю нктивальны й меш ок по 
две капли четыре раза  в сутки. В ы здоровление наступ ало

н
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в среднем через 6 дней, в то врем я как  у контрольны х 
животных — на 25-й день (Ф ирчук, 1967, 1972).

Орех грецкий, или волош ский — Jugland regia, 
J. cinerea (сем. Ореховые — J u g la n d a c e a e ) . В зеленой ко
журе орехов содерж ится ж елтое красящ ее  вещ ество — 
юглон, который в настоящ ее врем я относят к антибиоти
кам. Ф ормула юглона СюНбОз; он п ред став ляет  собой 
5-оксн, 1,4-нафтохннон.

Ю глон зад ер ж и вает  разм н ож ен и е  бактерий  и, особен
но, грибов, убивает простейш ие, токсичен для ры б п кор
ней растений. П о данны м Л егр ан ж а  (L a g ra n g e , 1955), 
юглон in v itro  нейтрализует столбнячны й и дифтерийны й 
токсины. Отмечена эф ф ективность ю глона при лечении 
некоторых заболеваний, наприм ер стригущ его лиш ая 
и др. Ю глон применяется в ветеринарной практике для 
лечения ряда заболеваний (Н осков, 1956) и в медицине, 
в частности в стоматологии (Телегина и др., 1967).

Кроме юглона, в листьях ореха Л е гр а н ж  (1954) обна
ружил еще одно вещ ество, которое почти специфически 
действует на сибиреязвенны е палочки (в разведении
1 : 10 млн.) и мало или почти не активно в отнош ении 
других бактерий.

Л итературны е данны е об антим икробны х свой
ствах овощей в значительной степени представлены  р а 
ботами, посвященпыми изучению хрена, редьки, капусты  
и других растений сем. крестоцветны х, чеснока и лука 
(сем. лилейные) и пряновкусовы х растений (сем. зонтич
ных и губоцветных), для которых х арактерно  содерж ание 
эфирных масел, данны е о которых приведены выше. Из 
упомянутых растений мы остановимся только нанекоторы х,
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о которых имеется достаточно материалов, указы ваю щ их, 
что помимо эфирных масел они содерж ат и другие анти
микробно действующие вещ ества.

Крестоцветные —  Cruciferae

3. В. Ермольева и И. С. Буяновская (1939), 
3. В. Ермольева (1938) и И. С. Буяновская (1939) из со
ков хрена, редьки н капусты, из которых предварительно 
было удалено эфирное масло, а Флеминг (Flem ing, 1932— 
1933) из турнепса изолировали антимикробно активное 
вещ ество ферментной природы, которое в условиях аэро- 
и анабиоза вы зывало лизис живых и убитых бактерий. 
Авторы отнесли это вещество к лнзоцимам.

Герретсеи п Х аазм а (G erretsen, H aagsm a, 1951) из 
корнеплода репы путем паровой дистилляции выделили 
антибиотическое вещество, названное рапином. Рапин 
находится только в кожице, внутренняя часть корнеплода 
практически от него свободна. Рапии — желтое м асляни
стое вещество, плохо растворимое в воде, с резким з ап а 
хом, в разведении 1 : 100 ООО задерж и вает развитие мно
гих видов дрож ж евых и мнцелиальных грибов, в том 
числе патогенных для человека. Наибольшую чувстви
тельность к рапнну проявляет Fusarium oxysporum. Б ак 
терии (кишечная палочка, стафилококк и сениая палоч
ка) в этой концентрации к рапину нечувствительны.

А. К. Н еграш  (1961, 1963) из корнеплода черной редь
ки помимо эфирного горчичного масла (содержащ егося 
в количестве до 0,2% к весу сырых корнеплодов), которое 
проявляло антимикробную активность в дозах 0,2—
2 мг/мл, и лизоцима (активность 20 мг/мл) получил антн- 
микробно активный препарат, представляющий собой 
комплекс вещ еств фенольной природы. П репарат был н а
зван  рафином, выход его составлял 0,1—0,15% веса воз- 
душно-сухого корнеплода. Рафин извлекается из эфирно
го экстракта корнеплода водным раствором едкого натра 
и представляет собой желтоватое вещество мазеобразной 
консистенции, хорошо растворимое в органических рас
творителях и нерастворимое в воде. Рафин имеет слабый 
специфический зап ах  н вкус, не проявляет раздраж аю щ е
го действия на кожу и слизистые оболочки.

А нтимикробная активность рафина изучена в отнош е
нии нескольких десятков бактерий, грибов и простейших,



главным образом  патогенны х для человека  и животных. 
Н аиболее чувствительны к нему золотисты й стаф илококк, 
гноеродный стрептококк, диф терийная палочка , некото
рые виды микобактерий, коклю ш ная палочка , патоген
ные грибы — возбудители эпидерм оф ити и  и микроспо
рии. Рафнн зад ер ж и в ает  их развити е  в д озах  4— 
20 мкг/м.і.

Чувствительность микроорганизмов к рафнну (по Неграшу. 1963) 
Лмтнмнкробные концентрации рафима

Міікроорга інзм
Баї-териостатическіїе Бактерицидные

Staphylococcus aureus 
(4 штамма) 

Streptococcus pyogenes 
Enterococcus
Micrococcus calarrlialis 
Corynebaclerium diphte- 

riae (3 типа)
С. flaccumfaciens 

(3 штамма)
С. michtganense 

(4 штамма)
С. sepedonicum 

(3 штамма)
С. insidiosum (2 штам

ма)
Mycobacterium Bt 
M. tuberculosis I у  pus 

humanus 
Bacillus subtilis 
B. megatherium 
B. mesentericus 
B. mycoides 
Bacterium fluorescens 
B. pyocyaneum 
B. prodigiosum 
B. dysenteriae (5 видов) 
В pneumoniae Friedtan-

B . coli
B. par at hy phi B.
B. typhl abdomlnalis 
Bacterium pertussis 
Clostridium perfringens 

(6 штвымов)

1 :2 5  000— 1 :5 0  000 1 :2 0  000— 1:5 0  000
) : ) 0 0  000 1 :5 0  000— 1:100  000
1 :7 5 0 0  1 :5 0 0 0 — 1 :7 5 0 0
j :  50 000 1 :2 5  000— 1 :5 0  000

1 :5 0  000— 1:250000  —

1:7 5  000— 1:250  000 1 :5 0  000— 1:100000

1: 75 0 0 0 -1  : 250 000 1 : 50 0 0 0 - 1  : 100 000

1 : 50 0 0 0 - 1 :  100 000 1 :2 5  0 0 0 - 1 :5 0  000 

1: 25 000— 1 : 50 000

1: 10 000— 1: 250 000 
I : 10 000— I : 12 500 
1 : 50 000— 1: 62 500 
1 : 36000— 1 :50 000 
1 : 25 000 
1 : 50 000 
1: 50 000 
1: 25 000
1: 25 000— 1: 50 000

1:5  000

I -.5000 
1 :2  500 
1:3  100

1: 5 000— I: 10 000 
1: 25 0 0 0 - 1 :  50 000 
1 : 25 000— 1: 40 000 
1: 10 0 0 0 -1  : 25 000 
1 :2  500 
1 :2  500 
1: 1 250
1: 1 2 5 0 -1  : 2 500

1 :2  500

1 :2 5 0 0
1 : 1250 
1 :2 5 0 0  
1 :1 2 5 0  
1 1100 000



Pseudomonas tabacum  
P. vignae 
P. syringe
Xanthomonas malvace-

X. bet icola 
Bacillus macerans 
Bacterium lierbicola 
Erwinia carotoi'ora 
Saccharomyces ellipso- 

ideus 
Candida (3 вида) 
Aclinomuces griseus 
Trichophyton crateri- 

pliormi 
Epidermophyton Kauf- 

mann-Wolf 
Microsporon lanosum 
Epidermophyton rubrum 
Achorion gypseum 
Mueor plumbeum 
Aspergillus niger 
Fusarium (6 видов) 
Trichomonas vaginalis

1 :5  000 
1 : 5000 
1 : 5 000

1 : 12500 
1:3  100 
1 : 5 000 
1 : 5 000 
1 : 3 100

1: 2500 
1 : 2 500 
1 : 2500

1 : 10 000 
1 : 2500 
1 : 2500 
1 : 2500 
1:2500

1 : 10000— 1 : 25000 
1 : 10000
1 : 50 0 0 0 -1  : 100000 

1 : 10 000 

1 : 10 000
1: 50 0 0 0 - 1 :  100 000 
1 : 50 000— 1: 100000 
1: 50 0 0 0 - 1 :  100000 
1: 1 250 
1: 2 500
1 :5  000— 1: 25 000 
1 :40 0 0

1 : 5000— 1 : 10000

Рафим in v itro  проявляет антитоксическое действие, 
В разведении 1 : 200 он нейтрализует пять смертельны х 
доз столбнячного токсина, в разведении 1 : 500 — четы ре 
смертельны е дозы  дифтерийного токсина, а в разведении
1 : 1600 снимает его дермонекротическое действие. Р аф и к  
п роявляет вы раж енны е химиотерапевтические свойства в 
опытах с локали зованной  стаф илококковой инфекцией 
белых мышей. П римененны й в виде примочек он способ
ствует более быстрому заж ивлени ю  некротических очагов. 
К роме того, рафин стим улирует заж ивлени е неинфициро- 
ванных ран у кроликов и белых мышей.

О лечебных и других свойствах растений сем. К ресто
цветных сказано выше, в разделе  об эфирны х маслах .



Тыквенные —  Cucurbitaceae

Со времен глубокой древности ты квенны е бы
ли объектом бахчевой и огородной культуры . К семейству 
тыквенных относятся следую щ ие растения, плоды кото
рых употребляю тся в пищу: огурец (C u cu m is  sa tiva ), 
дыня (C ucum is m elo ), ты ква и кабач ки  (C u cu m is  реро,
С. m axim a, С. m och a ta ), арбуз (C itru llu s  vu lg a r is ).

Водный экстракт огурцов, по данны м  Л а  Б о и Д ерезье 
(La Baw, D esrasier, 1953), зад ер ж и в ает  рост B a c illu s  sub- 
tilis  в опытах на твердых средах . Р. П . Ф ирчук (1965), 
исследовавш ая ан ти бактери альн ы е и аптифунгальиы е 
свойства сока огурца, получила отриц ательны е данные. 
Об отрицательных результатах  и сследования сока и ка
шицы плодов ты квенны х (ар б у з, ды н я) сообщили 
Ж. Л ам брев и др. (1960), а т ак ж е  Говадик  (Hovadik, 
1956). С. И. Зелепуха (1967а) не у становила фагоцидного 
действия соков огурцов, кабач ков и дыни.

В Индии для лечения туб еркулеза  прим еняю т плоды 
тыквы (C ucum is р еро). Г аи гад х ар ам  и С ирзи (G angad- 
harrn, S irsi, 1955) изучали п роти вотуберкулезн ое действие 
«нативного экстракта»  ты квы. В ирулентны й ш там м  тубер
кулезной палочки в опы тах in v itro  па ж идкой питатель
ной среде подавлялся этим экстрактом  в разведении 
1 :1 0  000, в отнош ении других грам полож ительн ы х н 
грамотрицательных бактерий он был м ало активен. 
В опытах in vivo у мыш ей, леченны х экстрактом , наблю 
дались некоторое отдаление сроков гибели, меньш ая по
теря в весе, преобладание пролиф еративны х процессов. 
Экстракцией ацетоном из плодов ты квы получено «актив
ное начало», названное пепозином, он подавляет рост 
туберкулезной палочки в разведении 1 : 50 000.

Пасленовые —  Solanaceae L.

К  сем. пасленовых относятся том аты  (помидо
ры), стручковый перец, б акл аж ан ы  и картоф ель . Это тра
вянистые растения, широко культивируемы е в странах 
с умеренным и теплым климатом . К аж ды й вид представ
лен большим количеством сортов.

Изучение антимикробных свойств том атов (Solarium  
lycoperslcum  L.) разные исследователи производили с 
различных позиций. Н екоторые испы ты вали влияние



томатного сока на микроф лору инф ицированны х ран , и м ея 
в виду применение его для лечебных целей (К о р аб ел ьн и - 
ков и Гиммельфарб, 1938), другие (Л а м б р е в  и др ., I960) 
изучали антимикробную  активность соков и каш ицы  с в е 
жих и вареных плодов в отнош ении разн о о бр азн ы х  тест- 
микробов, в том числе бактерий киш ечно-тиф озной гр у п 
пы, третьи (C onner, 1946; Р огачев а , 1956; П етр ж и ко в ск ая ,
I960) вы ясняли свойство приготовленны х из то м ат о в  пи
щевых продуктов влиять на м икроф лору, вы зы ваю щ ую  ее 
порчу. Н аконец, в отдельную  группу м ож но об ъ ед и н и ть  
исследования, в которых антим икробны е свой ства р а с т е 
ний томатов испы ты вали в связи с их устойчивостью  
к бактериальны м , грибны м и вирусным заб о л е в а н и я м  
(L ittle, G ru b au g h , 1946; Г алачьян , 1958, 1961; В ердерев- 
ская, 1960; Б ельтю кова, 1960, и др .)-

И зучая устойчивость разли чны х сортов то м ат о в  к 
заболеванию , вы зы ваем ом у F u sa riu m  o xysp o ru m  s .ly c o p e r -  
sici, И рвинг с сотрудникам и ( I rv in g  и др., 1945, 1946; F o n - 
ta in  и др., 1947) из листьев, а затем  других частей  р а с те 
ния (кроме семян) вы делили сначала  неочищ енное, а з а 
тем кристаллическое антибиотическое вещ ество , которое 
назвали томатином (первоначальное н азван и е  ликоп ерси - 
цин). В последую щ их работах  этих и других авторов 
(B ustinza , 1947; F o n ta in  и др., 1948, 1951; М а, F o n ta in e , 
1950; Р осквас  и Тукало, 1958; М ам аева , 1965) приведены  
данны е о химической природе и биологических свой ствах  
томатина. Томатин п редставляет собой вещ ество  глико- 
эидной природы, его агликоном  является  ал к ал о и д  том а- 
тидин, имеющий стероидное строение.



Тетрасахарилиая часть том атина содерж и т две моле
кулы глюкозы и по одной м олекуле гал акт о зы  и ксилозы. 
В зрелых плодах содерж ится 17,0—41,4, в зеленых — 
22,1—48,6 мг%  томатина.

Томатнн проявляет преим ущ ественно антифунгальиую  
активность, зад ерж и вая развити е грибов, патогенны х для 
человека, животных и растений Н а Trich o p h y to n  gypseum  
он действует в концентрации около 20 м к г/м л ,  иа Micro- 
sporon audouin i — 5, C andida  a lb ica n s  — 0,3 м г /м л, на зо
лотистый стаф илококк слабо  действует, не угнетает рост 
Penicillium  no ta tum  и E cherich ia  coli, хотя в аэробных 
условиях подавляет ды хание этой бактери и  (S icho  и др., 
1958).

А нтагонистами том атина яв ляю тся рутин и его аглп- 
кои кверцетин, которы е вы деляю тся при получении тома
тина. Следует отметить, что том атин  препятствует по
еданию листьев картоф еля ли чи нкам и  колорадского 
жука.

В литературе имеется сообщ ение (L in g e n  и др ., 1959) 
об испытании антибиотических свой ств кристаллического 
ликопена — пигмента каротиноидной  природы , выделен
ного из томатов. В опы тах in v itro  ликопен  не оказы вал 
антимикробного действия на р яд  патогенн ы х бактерий. 
Введение ж е его в организм  эксп ер и м ен тал ьн ы х  живот
ных способствовало повы ш ению  у них песпецифической 
резистентности, предвари тельное  ин ъ ец и ров ан и е  ликопе- 
иа повышало их устойчивость к пн евм окок ку  111, S a lm o 
nella  tph im urium , S h ig e lla  d y se n te r ia e , K le b s ie lla  pneum o
niae  и другим инф екциям . Э ксп ери м ен тальн о  бы ло пока
зано, что введение ликопена к ро л и к ам  сопровож дается 
кратковременны м пониж ением , а зат ем  повы ш ением  тит
ра проперднна. Л икопен п о д авл я ет  т а к ж е  р азв и ти е  опухо
ли Эрлиха у мышей.

И з алейроновых зерен зрелы х  сем ян  и кож ицы  струч
кового перца (C apsicum  а п п и и т  L.) Г ал ь  (G a l, 1964, 
1965) выделила антибиотик, н азван н ы й  капсицидином. 
Он извлекается из растения холодной водой , не экстраги
руется горячей водой и органическим и  растворителям и . 
Автор полагает, что капсицидин яв л я е тс я  сапонином. 
К антибиотику чувствительны д р о ж ж ев ы е  грибы , кото
рые он убивает в больш их р азв ед ен и ях , на плесневые 
грибы (A sperg illu s n ig er)  капсицидин  не действует.



И з листьев перца получены экстракты, которые подав
ляю т многие вирусы растений (Me Keen, 1954, Feldman, 
1963; P aliva, N arian i, 1965, и др.).

Первым сообщением о бактерицидных свойствах кар
тофеля (So la tium  tuberosum ), по-видимому, является пуб
ликация Вагнера (W agner, 1914), который наблюдал, что 
некоторые спороносные сапрофитные бактерии, внесен
ные в картофельные клубни, погибают в результате воз
действия на них растительного сока Антимикробное дей
ствие, по мнению автора, связано с веществами белковой 
природы. При подогревании (температура 45°С в тече
ние 2 ч и 60° С в течение 15 мин) антимикробная актив
ность утрачивается.

В опытах А. И. Рогачевой (1956) сок и кашица клуб
ней картофеля прн воздействии в течение 18 ч на споры 
Bacillus flexus  способствовали гибели 40—50% спор.

Группа польских исследователей (Wieczorek и др., 
1961а, 1961 b, 1961с; Szulga и др., 1961а, 1961Ь, 1961с) из 
клубней и листьев картофеля получила антимикробный 
препарат, названный туберозином. Применяя различные 
методы извлечения, авторы получили три вида препарата 
(туберозин I, II, III) , различающиеся по степени концен
трации и очистки. Туберозин — препарат белковой при
роды (93—97% белка). Раствор туберозина, подогретый 
до температуры 56° С в течение 30 мин, теряет 50% актив
ности. Прн лиофилизации теряет активность частично или 
полностью, не хранится более четырех месяцев. Антими
кробный спектр туберозина очень узкий, он действует 
только на туберкулезные палочки человеческого типа. 
Д л я  ш тамма H37Rv бактерицидной дозой является 
25 м кг/м л, гибель бактерий наступает при контакте в те
чение 24 ч при температуре 37° С. Наиболее благоприят
ной является среда с pH 5,5—6,0. При наличии кровяной 
сыворотки туберозин инактивнруется.

Кислотоустойчивые сапрофиты, вирулентные палочки 
туберкулеза бычьего н птичьего типов, грамположитель- 
ные и грамотрицательные бактерии, некоторые актипоми- 
цеты и грибы были нечувствительны к туберозину. При 
экспериментальном туберкулезе мышей туберозин, впры
скиваемый в дозах до 50 м г/м л, не оказал лечебного дей
ствия.

Протистоцидные свойства клубней картофеля испыта
ны И. И. Яременко (1961). Наиболее активными были по



верхностные слои клубня, наим енее активной  — централь- 
ная часть.

Об использовании кар то ф ел я  в лечебны х целях  сооб
щ ает И. Г. Х арченко (1946): терты й к ар то ф ел ь  успешно 
применяли для лечения им петигинозиы х экзем . По дан
ным М. С. Аронова (1938), кар то ф ел ьн ы й  сок не способ
ствовал заж ивлению  ран  в опы тах  на л аб о р ато р н ы х  ж и
вотных.

Зонтичные —  Umbelliferae

О том, что м орковь  (D a u cu s  ca ro ta  L .) содер
жит вещ ества, губительно д ействую щ ие на м икроорганиз
мы, сообщ ают ряд  авторов. А. А. Л ев и т  (1 9 5 0 ), проводив
ший сравнительную  сан и тарн ую  оценку овощ ей , вы ра
щенных на полях орош ени я и полях , не о р ош аем ы х  сточ
ными водами, отм етил, что по сравн ен и ю  с огурцам и  и 
помидорами, вы ращ и в аем ы м и  в этих ж е  у слови ях , наи
лучшие санитарн ы е п оказат ел и  (о б щ ая  о б сем ененность  и 
со/і-титр) получили при посевах  см ы вов с корней  морко
ви, что, по мнению а вт о р а , о б условлен о  н аличи ем  антн- 
микробных вещ еств.

А н ти бактери альн ая акти в н ость  спиртовы х  растворов 
моркови отмечена Л я  Б о  и Д е р о з ь е  (1 9 5 3 ), а о влиянин 
сока моркови на споры B a c illu s  m e se n te r ic u s  и д рож ж и 
сообщ ает А. И. Р о гач ев а  (1956). А нти м икробную  актив
ность сока и каш ицы  м оркови устан ов и ли  т а к ж е  Ж . Л ам - 
брев и др. (1960).

Чентрилл с сотрудн и кам и  (C h a n tr il l  и др ., 1952) н а
блю дали у м оркови н аличи е ан ти ф аго вы х  свойств 
(в отношении бакт ер и о ф ага  P se u d o m o n a s  a u ro g in o sa ) , 
С. И. Зелепуха (1967а) в контактны х оп ы тах  с б акте
риофагом E scherich ia  co li получи ла о три ц ательн ы й  ре
зультат.

Д е  Л ап и  и В иртан еп  (D e L appy , W irta n e n , 1957), изу
чая химическую природу ан ти м икробно акти в н ы х  вещ еств 
моркови, сообщ или, что они не э кстр аги р у ю тся  водой, но 
извлекаю тся 70% -ны м  спиртом  и эф иром . В кислой ф р ак 
ции эфирного экстракта  о б н аруж ен о  н есколько  ком понен
тов, в сумме обусловливаю щ их ан ти м и кроб н ое  дей
ствие,— бензойную, n -оксибензойную , коф ейную , хлороге
новую и другие кислоты . С р азу  после уборки  ур о ж ая  
активные вещ ества равн ом ерно р асп ред елен ы  по всему



корнеплоду, во время хранения антимикробная актив
ность нх постепенно снижается.

И меется сообщение (Заворы кнна, 1938; Куйбышева, 
1941) о том, что морковная диета оказы вает благоприят
ное влияние на течение колитов, нормализуя микрофлору 
киш ечника, а М. С. Аронов (1938) успешно лечил кипя
ченым соком моркови экспериментальные раны лабора
торных животных.

Бобовые —  Leguminosae

К этому семейству относятся горох (Pisum sa 
tivu m  L .), фасоль ( Phaseolus vulfaris L .) , бобы ( Vicia fa- 
ba  L .) , соя (G rycine hispida  M o e n c h ) ,  чечевица (Lens 
cu linaris  M e d i c )  н другие растения '.

Изучению антимикробных свойств гороха посвя
щено значительное количество публикаций. Сообщенные 
в них данны е разнообразны, нередко противоречивы, что 
в значительной мере объясняется различиями поставлен
ных авторами задач.

А. И. Рогачева (1956), изучая антимикробные свой
ства растительного сырья, применяемого для приготовле
ния консервов, нашла, что зеленый горошек не оказы вает 
фитонцидного действия на культуры спороносных ана
эробны х бактерий, а подвергнутый тепловой обработке 
горош ек быстро подвергается порче. Об отрицательных 
данны х, полученных при исследовании гороха, сообщают 
так ж е  Ж . Л ам брев с сотрудниками (1960), изучавшие 
антимикробны е свойства сока и кашнцы сырых и вареных 
овощ ей в отношении большого количества тест-микро- 
бов — грамположительных и грамотрнцательных палочек 
и C andida  albicans.

Наоборот, Пихль (Pichl, 1960) нз смеси измельченных 
листьев, стеблей и стручков зеленых и сухнх плодов горо
ха путем настаивания на 96-градусном спирте (сначала 
в темноте, потом на прямом солнечном свете, затем снова 
в темноте) получил экстракт, который, будучи разбавлен 
водой (1 : 5— 1 : 8 ), применяли перорально после еды в ка
честве средства, служащ его для «бактериальной очистки 
крови». П репарат запатентован.

1 Некоторые авторы не выделяют бобовые в отдельное семей
ство, а все перечисленные выше виды относят к более обширному 
сем. Мотыльковых — Papillionaceae.



Значительны й интерес п р е д с т а в л я ю т  р аб о ты  австра
лийских авторов, п освящ енн ы е им м ун и тету  го роха  к гриб
ным заболеваниям  (P e r r in ,  B o tto m ley , 1961; C ru ickshank , 
1962; К рукш анк и П ерри н , 1968). И з  тк а н е й  эндокарпа 
стручков гороха, инокули ров ан н ого  гри бом  M o n ilin a  fru- 
d ico la , исследователи вы дели ли  р ан ее  н еизвестное фе
нольное соединение (С пН м О б, мол. вес 3 1 4 ) , названное 
пизатином, которое и д ен ти ф и ц и ров ан о  к ак  З-окси-7-ме- 
токси-4,5-метнлсндиоксихроменку м арин .

Было установлено, что пизати н  о б р а зу е т с я  растением  
в ответ на инокуляцию  многих ф и топ атоген н ы х  грибов, 
в том числе патогенны х д л я  гороха. В тк а н я х  здоровы х 
растений это вещ ество  не бы ло о б н ар у ж ен о , в естествен
ных условиях оно о б р азу ет ся  то л ько  при и нф екци ях . Пи
затин представ ляет  собой слабы й  ф у н ги стати ч ески й  анти
биотик. Он имеет ш ирокий  спектр  ан ти гр и бн о го  действия. 
При ингибировании роста м ицелия M o n ilin ia  fru d ic o la  
значение Е Д 50 (сред н яя эф ф е к ти в н а я  д о за )  равно 
3 '1 0 -5М. Н епатогенн ы е грибы  к пи зати н у , в основном, 
вы сокочувствительны , патогенн ы е д л я  гороха  —  нечув
ствительны.

По мнению К рукш ан к  и П еррин  (19 6 8 ), д л я  развити я 
устойчивости к заб о л ев ан и ю  н еобходим о, чтобы  концен
трация образуем ого  растением  п и зати н а  п р ев ы си л а  порог 
для ингибирования роста д ан н ого  ви да гри ба . Если гриб 
не стимулирует о б р азо в ан и е  п и зати н а  или он толерантен  
к об разовавш ем уся п и затииу , то у р астен и я -х о зя и н а  на
ступает состояние восприим чивости.

П изатин и некоторы е аналоги чн ы е вещ ества  Крук- 
ш апк и Перрин относят к группе ф и то ал екси н о в , п одра
зум евая под этим вещ ества  типа анти тел  '.

Сторон с соавторам и  (S ta ro n  и др ., 1964) сообщ аю т

1 Фитоалекснновая теория иммунитета растений предложена 
Мюллером и Бергером (Muller, Borger, 1940).
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о том, что из проростков гороха они вы делили природное 
вещ ество — а -ам и н о-уб ути ри ллактон , который в концен
трации 5 м к г/м л  подавляет рост S a ccharom yces cerevi- 
sieae.

А. И. Рогачева (1956) испы ты вала бактерицидное 
действие нескольких сортов спарж евой фасоли в от
ношении спор B acillu s  flexu s  и B a cillu s  m esen tericus ru 
ber. В ряде опытов, поставленны х в различны х м одиф ика
циях, автором  получены полож ительны е результаты .

К рукш анк и П еррин (1968) из стручков «сахарной* 
ф асоли вы делили антиф уигальное вещ ество, названное 
ф азеолином . П одобно пизатину, ф азеолин об разов ы в ал
ся в растении в ответ на инокуляцию  грибом M onilin ia  
fructico la . По биологическим свойствам  ф азеолин иденти
чен пизатииу и идентифицирован как  7-окси-З1, 4 1-диме- 
тилхром енонхром анокум арин .

НО О 
\S\S\

I. I
\ / \ / \ ^ \

I I 1т т
Пн?

Н ам  встретились единичные, не связан ны е м еж ду со
бой сообщ ения, прям о или косвенно говорящ ие о наличии 
в с о е  вещ еств, имеющ их антимикробное действие. 
В одном из таких сообщ ений (1952 г .1) указы вается , что 
в соевых бобах содерж ится антибиотик. Во втором 
сообщ ении, появивш ем ся в 1959 г. в китайском  ж урн але  
«Гуандун чжуньи», отмечено, что отваром  из соевых бо 
бов (одновременно с рядом других растений) успешно 
лечили трех детей, больных инфекционным гепатитом ,— 
больны е вы здоровели на 7-й день.

Об антимикробном действии сока бобов на культуры  
S a lm o n e lla  typhosa  S . pa ra typ h ia  и E sherich ia  coli сооб
щ или Л нтль н Г рубаух (L ittle , G ru b au g h , 1946).

1 Антнбнотнк из соевых бобов Chem. P rod, 1952, 15, 147.



Гречишные —  Polygonaceae

К этому сем ейству, кром е гречихи  (Fagopyrum  
sag itta tu m  G і 1 і b .), из сем ян  которой п ри готовляю т кру- 
пу, относятся такие овощ ны е р астен и я , к ак  щ ав ел ь  (Ru- 
т ех acetosa  L.) и разли чны е виды ревен я (R h eu m  L.). 
Об исследовании анти м икробны х  свой ств соков и различ
ных экстрактов этих растений со о б щ аю т многие авторы 
(G ollshall и др., 1949; М аг ііп ес  и др ., 1952, 1955; Плахо- 
ва, 1954; Д роботько  и др ., 1958; Б ел ь тю к о в а  и др., 1972), 
которые в больш инстве случаев  н а б л ю д а л и  анти бакте
риальное действие in v itro .

В китайской медицине р е в е н ь  (R h e u m  offic ina lis  
В а і 11) в числе других растений  входи т в состав л екар 
ства, которое прим еняю т для лечен и я инф екци онного  ге
патита (Ц зя Ш и-юй и др ., 1959).

Маревые —  Chenopodiaceae

К этому сем ейству  о тн ося тся  свекла  (B e ta  vu l
garis  L .), лебеда (C h en o p o d iu m  a lb em  L .) и ш пи нат (S p i- 
nacia oleraceae  L .).

Сообщ ения об анти м икробны х  сво й ствах  свеклы 
весьма ограничены. В агнер  (W a g n e r , 1914) установил, что 
сок сахарной свеклы  д ействует бак т ер и ц и д н о  на B acillus 
vu lga tus , Вас. p u tid u m  и В ас. a s te ro sp o ru m . А. И. Рога
чева (1956) испы ты вала действие сока неск ольки х  сортов 
свеклы на споры B a c illu s  f le x u s  с п одогреван и ем  и без 
него. Н аиболее активны м и о к а за л и с ь  м олоды е (двухм е
сячные) корнеплоды , в соке которы х при  подогревании 
до тем пературы 45° С в течение 30 м и н  о став ал о сь  ж ивы 
ми 15% первоначально внесенны х спор. В. Г. Д роботько  
и соавторы (1958) сообщ или, что спиртовы й экстракт 
свеклы угнетает рост золотистого  с таф и л о ко к к а . И мею т
ся сообщения и о том , что п р еп ар ат  свеклы  о казы вает 
антибластомное действие (M ose, H a ffe r t ,  1959).

Овощные растения,
принадлежащие к другим семействам

Н овозеландский ш пннат — T e tra g o n ia  expansa  
M u  гг . (сем. A izoaceae). В л итературе встречаю тся со
общения о том, что сок н овозеландского  шпината

ш



инактивирует многие растительны е ви русы  (K u n z t,  
W alker, 1947; B enda, 1956; S m ith , 1960). Ш и ф ф ер  и К о в ач  
(Schiffer, K ovacs, 1959) вы делили  из этого  р астен и я  а н т и 
биотическое вещ ество, н азван н ое  тет рагон и н ом . А н ти б и о 
тик х арактери зуется  узким  спектром  ан ти м и кр о б н о го  
действия. В больш их кон центрац иях он то р м о зи т , а в м а 
лых стим улирует рост S a cch a ro m yces  c a r sb e rg e n s is , S .  се-  
rev isiae  н S . cerev is iae  v. e llip so id es . Н а  д руги е  и с п ы т а н 
ные авторам и  тест-орган изм ы  (д р о ж ж и , б акт ер и и , акти - 
иомицеты, плесневы е грибы ) тетрагон и н  не д ей ств у ет .

Б атат  (сладкий  кар то ф ел ь ) — Ip o m o ea  b a ta tu s  (сем . 
вью нковы х — C o n v o lv u aceae ). В клубн ях  б а т а т а  в о тв ет  
на инф екцию  об р азу ет ся  ан ти би отическое в ещ ество  
с антигрибны м  действием . Это вещ ество , н аз в а н н о е  ипо- 
м еам ароном , бы ло вы делено и изучено Х иура (H iu ra ,  
1943) и К убота и М атсуура  (K u b o ta , M a ts u u ra ,  1953). 
И пом еам арон  имеет ф уранотерпеноидную  стр у к ту р у :

Y  х сн2- с о - с н , - с н  
\ /  Ч СН,

о
Ипомеамарон

И пом еам арон  действует анти би отически  на C e ra to c y s-  
tis  fim b r ia ta  и считается «разоб щ аю щ и м  аген том » , н а р у 
ш аю щ им обмен ф осф ора у этого гриба (U r ita n i,  A k a z a w a , 
1955). Н екоторы е и сследователи  отн осят и п о м еам ар о н  

к группе вещ еств, именуемы х ф и тоалекси н ам и  (см . в ы ш е). 
Б ракн ер  и др . (B ru ck n e r и др ., 1949) из стеблей  и д руги х  
частей растения получили растворим ую  в воде и м ети л о 
вом спирте ф ракции . П ер вая  п р о я в л ял а  преи м ущ ествен н о  
анти бактери альн ое, в торая  — анти ф ун гальн ое  дей стви е .

ЗЛАКИ

Плоды  многих видов растений , отн о ся щ и х ся  
к таким  ш ироко известным родам , к ак  рож ь, п ш ен нца , 
ячмень, просо, овес, рис, кукуруза и др . (сем . з л а к о 
вые G ram in eae ) издавна использую тся д л я  и зготовлен и я 
различных пищ евы х продуктов.

П ш еница — Triticum  L. И з неотбеленной пш еничном 
муки Боле с сотрудникам и (B a lls  и др ., 1942) вы д ел и л и



антибиотик, названны й пуроти онииом . В муке, а также 
в зерне он находится в виде су льф ги д ри льи ого  соедине
ния, связанного, как  полагаю т, с ф осф орсодерж ащ им  ли
поидом. Пуротнонин п р ед став л яет  собой белок  с молеку
лярным весом 6 000— 12 000.

Антибиотическую акти вн ость  пуротионина изучали 
Стю арт и Харри (S tu a r t ,  H a r r is ,  1942), которы е установи
ли следующие бактери остати чески е  концентрац ии: для 
Sarcina lu tea  и S trep to co ccu s  v ir id a n s  — 0,001 м г/м л, для 
Pneum ococcus I, II, I II  — 0,025 м г /м л ,  д л я  Staphyllococ- 
cus aureus —  0,05 м г /м л. Г рам о тр и ц ател ьн ы е  палочки 
кишечно-тифозной группы к пуроти онину были нечувстви
тельны (0,5 м г /м л) .  П уротион ин  з ад е р ж и в а л  рост Saccha- 
romyces cerevisiae  в концен трац и и  0,001 м г /м л ,  на пато
генные дрож ж и D eb a ryo m yces  n a d ifo rm is  (T oru la  his
to lytica) действовал ф унги цидно в концентрации 
0,001 мг/мл, а на E n d o m y c o p s is  (M o n ilia )  a lbicum  — 
в дозе 0,005 м г/м л , не д ей ств о вал  на A sp e r g i l lu s  niger  н 
Rhizopus nigricans.

Токсичность пуротионина и зу ч ал и  на м ы ш ах и морских 
свинках. М Л Д  для мыш ей —  15 м г /к г , М Л Д  д л я  морских 
свинок (при виутрибрю ш инном вв едении) та к а я  же, но 
при интравенозном в в ед ен и и — 1,6 м г/кг. П ри  введении 
через рот м орская свинка без видим ы х последствий пере
носила дозы в 50— 100 раз  больш ие.

Терапевтические свойства пуроти онина испы ты вали в 
опытах in vivo на белых м ы ш ах. В иутрибрю ш инное вве
дение пуротионина (по 0,02— 0,01 м г  на одну мыш ь) не
медленно после инокуляции пнев м ококка  I и I II  S trep to 
coccus viridans  и 5 . ep id em icu s  не п р ед охран яло  животных 
от заболевания.

Гамфельд (H um feld , 1947) из пш еничны х отрубей изо
лировал антибиотик, яв ляю щ ийся, по-видим ом у, непре
дельной жирной кислотой, возм ож но, линолевой. Автор 
получил и испытал антим икробную  активность  водорас
творимой калиевой соли, вы деленной им кислоты , и уста
новил, что оиа на 50%  з ад ер ж и в ает  рост микробов в 
следующих концентрациях: S ta p h y lo co ccu s  aureus —  
4 мкг/мл. M icrococcus co n g lo m era tu s  —  5,5, S trep tococcus  
faecalis 10 мкг/м л, на киш ечную  палочку антибиотик не 
действовал.

Имеется ряд публикаций, в которы х сообщ ается о том, 
что в периферической части пш еничного зерн а  (а такж е



в зернах других злаковы х культур  — р ж и , о в са  и т. д .)  с о 
д ерж атся водорастворим ы е анти би оти чески е  ве ш е с т в а , 
вы деляю щ иеся в окруж аю щ ую  среду при у в л а ж ен и н  з е р 
на и тем самым защ ищ аю щ ие его от м и к р о о р ган и зм о в .

И з мякинной оболочки и отрубей бы ли  п о л у ч ен ы  и 
испытаны на антим икробную  акти вн ость  к о н ц е н т р и р о 
ванные препараты . Они действовали  на м ногие гр а м о т р и -  
цательны е ф итопатогенны е бактери и  (в том  ч и сле  на т а 
кую устойчивую к действию  анти би отиков б акт ер и ю , к а к  
E rw in ia  ca ro to vo ru m ),  гр ам п олож и тельн ы е б а к т е р и и  и 
плесневые грибы (Н овотельное и Е ж ов , 1954; Н о в о т ел ь н о е  
и др., 1964). А нтибиотическое действие о к а зы в а л и  и ц е л ь 
ные увлаж ненны е зерн а  пш еницы (и я ч м е н я ) , п о м е щ е н 
ные на поверхность агар а , п р ед вари тельн о  засея н н о го  
тест-культурами . Н. В. Н овотельное и И. С. Е ж о в  (1957) 
наблю дали, что увлаж ненны е зер н а  пш ен ицы  (т а к ж е  
ячменя, рж и, овса) в определенны х усл о ви ях  их 
увлаж нения вы деляю т летучие вещ ества, им ею щ ие св о й 
ства антибиотиков и действую щ ие не только  на расту щ у ю  
культуру, но и вы зы ваю щ ие л изис у ж е  вы росш ей . В ы с к а 
зано предполож ение, что водорастворим ы е ан ти би оти ки  
зерен злаковы х культур, возм ож но, п р ед став л яю т  собой  
вещ ества ф лаваноидной  природы .

В иртанен (1959) из проростков пш еницы  и м олоды х  
зеленых растений вы делил соединение (СвН /О з, мол . вес 
161, тем пература п лавлен ия 155° С ), п р ед став л яю щ ее  
собой 6-м етоксибензоксазолинои. С троени е этого  со ед и 
нения подтверж дено синтезом .

б-метоксмбензоксазолинон

Кукуруза — Zea m a ys  L. 6 -М етокснбензоксазолннон  
обнаруж ен такж е в проростках  кукурузы . К ром е того, 
известно, что антибиотики имею тся в кукурузном  э к с т р а к 
те (Британский патен т). В настое из кукурузны х  «ры лец »  
Б. Д . Д ж ам али ев а  (1954) не об н ар у ж и л а  ан ти м и кр о б н ы х  
свойств.



Рож ь — Secale  cereale  L. П о  д анны м  Виртанена 
(1959), проростки рж и со д ер ж ат антн грибн ой антибиотик 
бензоксалнзон (0,06—0,1%  веса р астен и я ) . Гифы гриба 
Fusarium  niva le  погибаю т в 0 ,0 6 % -ном р аств оре  беизок- 
сализона.

В литературе мы не н аш ли  сообщ ений  о том , что опи
санные В иртаненом анти би отики из проростков злаковых 
культур испы ты вались против патогенн ы х д л я  человека 
бактерий. Б. Е. А йзенм ан  и С. И . З ел еп у х а  (19586) на
шли, что спиртовые экстракты  из м олоды х растений  пше
ницы, ржи, ячменя з ад ер ж и в аю т  рост золоти стого  стаф и
лококка, а из кукурузы  — т а к ж е  и туберкулезн ой  палочки 
человеческого типа.

Рис — O ryza  sa liv a  L. Я сиром ото  (1955) сообщ ил, что 
из технического м асла, полученного из ш елухи риса, при
готовлен препарат д ля лечения з аб о л ев ан и й , вы зы ваемы х 
грибами (Японский патен т).

Овес — A v e n a  sa tiv a  L. У влаж н ен н ы е зер н а  овса выде
ляют летучие анти би отические вещ ества , вы зы ваю щ ие 
лизис бактериальны х культур  (Н овотельн ое , Е ж ов , 1957). 
М ейцель и др. (M aizel и др., 1964) и Б а р к х а р т  (Burk- 
hard t и др., 1964) из корней овса  вы делили  и изучили 
антибиотическое вещ ество  (155 м г /к г  к о р н ей ), названное 
авенацином, которое, по-видим ом у, ответственно за  не
восприимчивость овса к п ораж ени ю  грибом  Ophibolus  
gram  inis.

Химическое изучение авен ац н н а  п о к азал о , что его мо
лекула состоит из пяти частей : N -м етнлаитраниловой  
кислоты, пентациклического терпен а, принадлеж ащ его  
к классу Д18-олеаненов, двух молекул  глю козы  и одного 
неидентифицированного углевода. А нти м икробны й спектр 
авенаиина довольно своеобразен . И з 45 исследованны х 
тест-организмов, среди которы х были грам полож нтельн ы с 
и грамотрицательные бактерии и грибы , сапроф итны е и

Н
Бензоксалнзон



патогенные для растений, ж ивотны х и человека, чувстви
тельны ми были следую щ ие:

Бактериостатическая и фуигистатическая 
активность авеиацина (в м кгім і)

Микроорганизм 100%-ная за
держка рості

Mycobacterium tuberculosis 12,5
Helminihosporium sativum 3,13
Pelicutaria filamentosa 3,13
Ophiobolus gram ims 3,13
Aiternaria solani 6,25
Ceratostomella uimi 6.25
Verliciiiurn albo-alrum 6,25
Neurospora crassa 6.25
Botritis cinerea 12.5
Polyporus ostreatus 12,5
Trichophyton interdigitale 25,0
Saccharomyces pastorianus 25,0
Colletotrichum pisi 50,0
Endoconidiophora fagacearum 50.0
Candida albicans 50,0
Pythium irregulare 50,0

А венацин вы зы вает гемолиз красны х кровяны х ш ар и 
ков и токсичен д ля животны х при парентеральн ом  вве
дении, но не при введении через рот.

Ячмень — G ordeum  vu lg a re  L. И зучению  антибиотиче
ских свойств ячменя много внимания уделили ленинград 
ские исследователи. Из оболочек и алейронового слоя 
путем экстрагирования водой и соответствующ ей обработ
кой бы ла вы делена антибиотико активная эф ирораство- 
рнм ая ф ракция в количестве 0,003— 0,004% веса воздуш 
но-сухого зерн а, назван н ая гордецином. В дальнейш ем  
было показано, что гордецин, полученный из зерн а, иден
тичен антимикробно активному вещ еству, обнаруж енном у 
ранее (Е ж ов, 1954; Н овотельное, Е ж ов, 1954) в воде, 
остаю щ ейся после зам ач ивани я зерн а и являю щ ейся отхо
дом пивоваренного и спиртового производств. Э та « за 
м очная» вода и явилась тем исходным сырьем , из которо
го получали препарат гордецин в полупроизводствеииы х 
условиях (Новотельное, Еж ов, 1964). И з 100 л  воды по
сле 16 ч зам ачивани я ячменя сорта Винер получали 3— 
4 г  препарата.

t i l



Гордецин представляет собой прозрачн ую  м аслообраз
ную жидкость коричневого цвета, имею щ ую  зап ах  меда 
и корки ржаного хлеба, горькую  на вкус. В воде не рас
творяется, но дает стойкие эм ульси н , хорош о растворяет
ся в спиртах, растительны х м асл ах , не растворяется в 
бензоле, петролейном и ацетоуксусном  эф и рах . Спирто
вые растворы ж елто-оранж евого  ц вета и даю т голубую 
флуоресценцию в ультраф иолетовом  свете, срок храпения 
препарата при комнатной тем п ературе  — ш есть месяцев, 
при хранении до года теряется 50%  активности . Хранение 
при температуре 5—7° С ниж е нуля приводит к потере 
антибиотической активности через одии-два  месяца.

Получаемый в полузаводских услови ях  преп арат гор- 
децнна не был индивидуальны м вещ еством . Д л я  установ
ления природы действую щ его н ач ал а  проведено дальней
шее разделение и очистка п реп ар ата . У становлены  сум
марная формула (C25H39O7N) и м олекулярны й вес 
(465,33) чистого гордецина. Т щ ательн о  проведенны е ис
следования позволили авторам  у тв ер ж д ать , что антимик
робно действующим началом  яв л яется  непредельная 
ннтрокетонокарбоновая кислота, п ред став л яю щ ая  собой 
неразветвленную цепь, состоящ ую  из больш ого числа 
—СНг-групп и имеющ ую активны е ф ункци ональны е груп
п ы —СООН, =  СО, — О Н , — С Н , = С Н 2 и — N 0 2 (послед
няя, очевидно, в конце цепи). К р и в ая  поглощ ения спир
товых растворов гордецина в у льтраф и олетовой  части 
спектра имеет характерное плато  в гран и ц ах  м еж ду 260— 
275 мм1с.

Антимикробная активность гордецина изучена в отно
шении многих видов м икроорганизм ов.

Чувствительность микроорганизмов к препарату 
гордецина

Антимикрпб-
Мнкроорганнзы иая концентра

ция препарата
в разведе.....

Staphylococcus aureus 1 :640
Bacillus sublilis 
В mesentericus 
В megatherium 
В. mycoides
Escherichia coli

1 : 10 240 
1 :5120 
1: 10 240 
1: 10 240
1 :8 0



Aerobacter aerogenes 
Pseudomonas fluorescens 
Ps. aeruginosa 
Bacterium prodigiosum 
P. herbicola
Salmonella parathyphi В 
S . typhimurium  
Shigella dysentenae 
Salmonella typliosa 
Proteus vulgaris 
Bad. Friedldnderi 
В aroideae 
Ewinia carotovorum 
Pseudomonas xanthochlorum 
P. heteroceum 
Sarcina lutea 
S. flava 
S . aurantica 
Micrococcus roseum 
M. griin
Saccharomyces ellipsoidens
S. cereuiseae 
Aspergillus niger 
Penicillium glauctm  
Actinomyces griseus 
Torula ulilis 
Cryptococcus neoformaUs 
Saccharomi/ces Witla 
Candida albicans 
C. krusei 
C. tropicatis 
C. Guillermondi 
Geotrichum
Trichophyton gypseum 
T . crater і forme 
Microsporon gypseum 
Trichophyton mentegraphytes (Epi- 

dermophyton KaufmannAVolf)
Microsporon canis s. tanosum 
Trichophyton rubrum casteltani

Ч то касается м еханизма антимикробного дей ств и я 
гордецина, то Н. В. Н овотельнов и И . С. Е ж ов (1957) по
лагаю т, что в его основе леж ит образование  кетиминовой 
связи между кетонной группой гордецина и е-ам иногруп- 
пой лизина микробной клеткн.

1280 
2560 
1280 
1280 
20 480 
20 480 
20 480 
20 480 
10 240 
40 960 
20 480 
2560 
2560 
10 240 
10 240 
40 960 
10 240 
320 
160

25 800 
12 800 
12 800



Изучение токсических свой ств гордец и н а  показало, 
что он мало токсичен. Л Д 50 д л я  б елы х мы ш ей при под
кожном введении равн о 3,7 ±  0,31 г/к г .

Четко вы раж енная а н ти ф у н гал ьн ая  ак ти в н ость  горде
цина послужила поводом д л я  исп ы тан и я его лечебных 
свойств при заболеван и ях , вы зван н ы х  гр и б ам и  — дерм а
тофитами. П олож ительн ы е р е зу л ь т а ты  бы ли получены 
сначала в эксперименте при м икросп ори и  м орских свинок, 
а затем в клинике. Л учш ие р езу л ьт аты  д а л о  применение 
гордецина (А равийский и др ., 1967) при лечении капди- 
домикозов ногтевого вал и ка  и ногтей .

В ыраж енный х и м иотерапевти чески й  э ф ф е к т  наблю да
ется при лечении эпидерм оф ити и  стоп, рубоф итии  КОЖИ, 
микробной экземы , к ан д и д о м и ко за  гл ад ко й  кож и  н т. д.

Бактерицидное действие гордецина  на спороносны е 
бактерии дал о  возм ож ность и сп о л ьзо ват ь  его  в хлебопе
карной промы ш ленности д ля б орьбы  с кар то ф ел ьн о й  бо
лезнью пш еничного х леб а , во зб у д и тел ем  которой, как 
известно, яв ляется B a c illu s  m e se n te r ic u s  (Н овотельнов, 
Ежов, 1964). Д л я  этой цели с успехом  бы ли  исп ользова
ны: 1) вода после 12 ч з ам а ч и в а н и я  яч м ен я (вода  д о б ав
ляется при зам еш и ван и и  оп ары  в коли честв е  10— 20% 
веса м уки); 2) п р еп ар ат  гордецина (0,05%  веса муки) и 
3) натриевая соль гордецина (0 ,5 % ). В опы тны х вы печках 
заболевание картоф ельной  бо л езн ью  п р о я в л я л о сь  через 
96 ч (в контрольны х через 48 ч ), что вп олне достаточно 
для реализации готовы х издели й . О бъем  х л еб а  бы л боль
ше, чем в контроле, на 3 ,5% , внеш ний ви д  изделий был 
более привлекательны м .

Г. Б. Ч и ж ов, Р . А. Д и ден ко , И . М. Б и к ку л о в а  (1967) 
с успехом применяли гордецин д ля увели чения стойкости 
яиц при хранении. Д л я  этого п ри м ен я л ась  ком би н и рован 
ная обработка яиц 1% -ны м раствором  п р еп ар ата  горде
цина в минеральном  м асле Д П Я  в сочетан ии  с хранением  
в холодильнике. П р едвари тельн о  п оставленны м и опы тами 
показано, что обработанны е таки м  о б р азо м  яй ца д аж е 
после девятимесячного хранения при ком натной тем п ера
туре оставались стерильны ми, в то врем я к ак  н еобрабо
танные пробы были нестерильны  через три , а о бработан 
ные только маслом — через ш есть месяцев.



Н асто я щ ая  м о н о гр аф и я  п о с в я щ е н а  р а с т е н и я м , 
отличаю щ имся от остальн ы х  р астен и й  тем , что  он и  и с 
пользуются человеком  в пищ у. Н о  п р и су щ и е р а с т и т е л ь н о 
му миру общ ебиологические з ак о н о м е р н о с т и  р а с п р о с т р а 
няются и на изучаем ы е р астен и я  и, н а о б о р о т , н е к о т о р ы е  
описанные у иих свой ства  не я в л я ю т с я  с п е ц и ф и ч е с к и м и , а  
в ряде случаев м огут бы ть  о тн есен ы  и к д р у ги м  п р е д с т а 
вителям ф лоры .

По им ею щ им ся в л и т е р а т у р е  д а н н ы м , у 8 7 %  в ы с ш и х  
растений об н ар у ж ен о  н али чи е  ан ти б и о ти ч е с к и х  в е щ е с т в ,  
причем в ы сказан о  п р е д п о л о ж ен и е  о то м , что  э т а  ц и ф р а  
может быть увели чена з а  счет у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  м е т о 
дов извлечения анти би оти ков и р а с ш и р е н и я  к о л и ч е с т в а  
тест-микробов (Д р о б о ть ко  и др ., 1958). В о тн о ш е н и и  р а с 
тений, уп отребляем ы х в пищ у, п о д о б н ы е р а с ч е ты  не п р о 
изводились, но о том , что  п р о ц ен т а к ти в н ы х  с р е д и  н и х  д о 
статочно вы сок, го во р я т  п ро в еден н ы е  в ш и р о к о м  п л а н е  
исследовательские р аб о ты  (H o v a d ik , 1956; Л а м б р е в  и д р .,  
1959, 1960; Ф ирчук, 1965, 1966, 1967; З е л е п у х а .  19 6 7 а , 
и др .), д о к азы в аю т р а н е е  о п у б л и к о в а н н ы е  о б з о р ы  ( З е 
лепуха, 1956, 1963, 1964, 1965) и, н а к о н е ц , м а т е р и а л ы ,  
изложенны е в н астоя щ ей  м о н ограф и и .

Х имическая п р и р о д а  б о л ьш и н ст ва  ф и т о н ц и д н ы х  п р е 
паратов изучена недостаточ но , о д н ак о  н е к о т о р ы е  а н т и 
микробно активны е в ещ ества  о п р ед ел ен ы  с х и м и ч е с к о й  
точки зрен ия, причем о к а за л о с ь , что они и м ею т  р а з л и ч н о е  
химическое строение.

М ногие ан ти м икробно ак ти в н ы е в е щ е с тв а  и м е ю т  у н и 
версальное расп ростран ен и е  в р а с т и т е л ь н о м  м и р е  ( х л о 
рофиллы , ф л ав ан о и д ы ), другие оп и сан ы  у б о л е е  у з к о г о  
круга растений, некоторы е а н ти м и кр о б н о  а к т и в н ы е  в е щ е 
ства присущ и только  некоторы м  сем е й с тв а м  (н а п р и м е р ,
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ивотиоцианаты) или родам  (ал л и ц и н , ю глон, томатпн). 
Все эти вещ ества, уч аств у я  в м етаб о л и зм е  растительной 
клетки, вы полняю т в о р ган и зм е  р астен и я  разнообразны е, 
не всегда вполне вы ясненны е ф ункци и .

Таким образом , о к а зы в а е т с я , что к а ж д о е  растение со
держ ит несколько ан ти м и кр о б н о  д ей ств ую щ и х  веществ; 
однн из ннх могут бы ть м еж д у  собой  в синергических, 
другие в ан тагони стических о тн ош ен и ях , но в большин
стве случаев их взаи м о о тн о ш ен и я  не изучены , так  ж е как 
не изучено вли яние на иих д р у ги х  со единений , содерж а
щихся в ткан ях  растений .

М ногие ан ти м икробно ак ти в н ы е  вещ ества  в ж ивом  рас
тении сущ ествую т в св я зан н о й , н еак ти в н о й  ф орм е; сво^ 
бодное вещ ество  м ож ет о тщ еп л я ть ся  с п ом ощ ью  имеюще
гося в растении ф ер м ен та , которы й осво б о ж д ается  из 
пространственно разо б щ ен н ы х  к л ето к  при нарушении 
целостности растительной  ткан и . В р яд е  сл у ч аев  освобо
ждение активного  в ещ ества  прои сходи т в р езу л ьт ате  об
работки, примененной и ссл ед о вател ем .

Н екоторы е ан ти м и кроб н о  ак ти в н ы е  соеди н ен и я обра
зуются в растениях только  в тех  сл у ч а я х , к о гда  их обмен 
вещ еств наруш ен под в л и ян и ем  в н едр и вш его ся  инфек
ционного агента (п и зати и , ф азео л и н  и д р .) .  В литературе 
приводятся м атери алы  отн оси тельн о  роли  этих  вещ еств 
в иммунитете растений  (К р у к ш а н к  и П ер р и н , 1968).

Количественное с о д ер ж ан и е  а н ти м и кр о б н о  активных 
вещ еств в растениях в б ольш и н стве  с л у ч аев  не велико. 
В лабораторной  п р ак ти к е  ш и рок о  п р и м ен я ю тся  разли ч
ные методы, с помощ ью  которы х п о л у ч аю т д л я  экспери
ментального изучения к он ц ен тр и р о ван н ы е  препараты  
антимикробно активны х вещ еств.

А нтимикробны й спектр  разл и ч н ы х  вещ еств раститель
ного происхож дения довольн о  р а зн о о бр азн ы й . Имеются 
препараты , которы е х ар ак тер и зу ю тся  ш и роким  спектром 
действия (паприм ер, а л л и ц и н ), д р у ги е  преим ущ ественно 
подавляю т определенны е группы  м и к р о о р ган и зм о в , мно
гие действую т исклю чительно на гр ам п о л о ж и т ельн ы е  бак
терии; значительное количество  п р е п а р а то в  проявляет 
антифунгальное действие, причем  н ер ед ко  н аблю дается, 
что из всех грибов к ним наи более  чувствительны  грибы- 
дерматофиты. Н екоторы е п р еп ар аты  им ею т очень узкий 
спектр антимикробного действия. Т ак , тетрагон ин  влияет 
исключительно на дрож ж ев ы е грибы  ро д а  Saccharom yces,



такое ж е  свойство хар ак тер н о  д л я  к ап си ц и д и н а ; т у б е р о 
зин действует только  на туб еркулезн ую  п алочку  ч ел о в е 
ческого типа. Н екоторы е расти тельн ы е п р еп ар аты  о к а з ы 
ваю т действие на вирусы, причем не то л ько  на ф и т о п а т о 
генные, но и на патогенны е д л я  ч ел о в ека  и ж и в о тн ы х , 
а та к ж е  на б актер и о ф аг  (га л л о в а я  к и сл о та , чай н ы й  
катехин, беизилгорчичное эф ирное м асло  и д р .) .  Н е б е зы н 
тересен и тот ф акт , что некоторы е вещ ества , с о д е р ж а щ и е 
ся в употребляем ы х в пищ у р астен и я х , и н ак ти в и р у ю т 
бактери альн ы е экзотоксины  и ги ал у р о н и д азу .

С тепспь анти м икробной активности  бо л ьш и н ст ва  п р е 
паратов , полученных нз растеннй , уп о тр еб л я ем ы х  в пиш у, 
не вы сока. Б актери остати чески й  титр в отнош ении  ч у в 
ствительны х м икроорган и зм ов часто  не п р ев ы ш ает  0,1 — 
0,2 м г /м л. О дн ако  отдельны е вещ ества  в отнош ении  н ек о 
торы х видов тест-м и кробов п роя вляю т вы сокую  а к т и в 
ность. Т ак , пуротионин в дозе  1 м к г /м л  п р о я в л я е т  ф у н ги 
цидное действие в отнош ении патогенн ы х д р о ж ж е й  
T orula  h is to ly ticu s ,  алли ц и н  угн етает  рост M ic ro sp o ro n  
aud.ou.ini в дозе  0,1 м к г /м л  и т. д.

Н а активности р яд а  вещ еств с к азы в ается  р еак ц и я  с р е 
ды: бензой ная и сорби н ов ая кислоты , кверцетин  —  п ов ы 
ш аю т свою  активность в кислой среде , г а л л о в а я  ки сл о 
та — в щ елочной.

Д л я  подавляю щ его  больш инства  ан ти м и кр о б н о  а к т и в 
ных преп аратов растительного  п рои схож ден и я х а р а к т е р 
но сниж ение активности при наличи и  в среде  крови  и д р у 
гих белковы х ж идкостей.

Н екоторы е преп араты , сам и по себе им ею щ ие н ев ы со
кую активность, при совм естном  прим енен ии с при н яты м и  
в м едицине анти би отикам и  м огут повы ш ать  ак ти в н о сть  
последних.

Н аиболее важ ны й вопрос, требую щ ий сп ец и ал ьн о го  
о бсуж дения,— это  вопрос об ан ти м и кробн ой  ак ти в н о сти  
in vivo '. П о своему значению  он мог бы бы ть у зло в ы м  
вопросом проблемы , но он н едостаточ но изучен. С о в ер 
шенно ошибочны вы сказы ван и я некоторы х авторов , к о то 
рые полагаю т, что достаточно устан ов и ть  ан ти м и кр о б н у ю  
активность in v itro , чтобы р еком ен д овать  дан н о е  р а с т е 
ние в качестве лечебного средства д л я  вн утрен н его  при-

1 Мы не будем касаться роли антимикробных веществ в фитонм- 
мунитете, широко дискутируемой соответствующими специалистами.



менення. М еж ду тем, х и м и о т ер ап ев ти ч еско е  действие 
антибиотических вещ еств, с о д е р ж а щ и х с я  в растениях, 
употребляемы х в пищ у, подчин ен о тем  ж е  законом ерно
стям, что и лечебное д ей ств и е  ан ти би о ти к о в  актиноми- 
цетного нлн иного п р о и сх о ж д ен и я . В о зм о ж н о сть  и усло
вия их воздействия на м и к р о о р ган и зм  в ср ед е  м акроорга
низма в значительной степени  з а в и с я т  от состояния 
м акроорганизм а, от того, к а к  д ан н ы й  антимикробно 
активный п репарат будет в с а с ы в а т ь с я , распределяться , 
превращ аться, расщ еп л я ться , д е п о н и р о в а т ь с я  и вы делять
ся из организм а больного.

В отнош ении х рена, к р е с с -са л а т а , н асту р ц и и  и других 
растений, содерж ащ и х  го р ч и ч н о м асл ян ы е  гли козоды , по
добные и сследования провели  В и н тер  с сотрудникам и 
(1952, 1954), Х ал ьб ай зен  (1 9 5 4 ), Ш ти к л ь  (1954) и др. 
Напомним, что и зоти оц и ан аты , в с а с ы в а я с ь  из желудочно- 
кишечного тракта  в кровь , св я зы в а ю т с я  с эритроцитам и 
(и теряю т акти в н ость), но вп о сл ед ст ви и  в неизм енном  со
стоянии вы водятся из о р га н и зм а  ч ер ез  почки  и легкие. 
Эти исследования д ал и  в о зм о ж н о ст ь  а в т о р а м  р азр аб о т ать  
принципы д иетотерап ии  н екоторы х з аб о л е в а н и й  мочевы
водящих и ды хательн ы х  путей . Д р у ги е , у п о тр еб л я ем ы е  в 
пищу растения, в таком  п л ан е  почти не и сследовались. 
Результаты  опы тов н екоторы х ав т о р о в  (Г о т-Л о п ако в а , 
1950; Ф ирчук, 1966), п ы тавш и х ся  м о д ел и р о в ат ь  условия 
макроорган изм а и и спы ты вавш их д л я  этой  цели  действие 
на м икроорганизм ы  ф и тон ц и дов и п и щ евар и т ел ьн ы х  со
ков,— мож но р асц ен и в ать  то л ьк о  к а к  весьм а  п риблизи
тельные. З асл у ж и в аю т  в н и м ан и я п у б л и к ац и и , в которы х 
приводятся м атери алы  о вли янии  р асти тел ьн о й  пищ и на 
состав микроф лоры  к иш ечн ика ч елов ека .

У каж ем так ж е , хотя это и не входи т непосредственно 
в иашу зад ачу , что многие ф и тон ц и дн ы е п р еп ар аты , в от
личие от больш инства ан ти би оти ков м и кробн ого  проис
хождения, оказы ваю т сти м ули рую щ ее д ей ств и е  на им м ун
нобиологические р еакции  о р ган и зм а : ак ти в и р у ю т ф аго 
цитоз, способствую т повы ш ению  ти тра  им м унны х тел, 
ускоряю т процессы заж и в л ен и я  ран  и некроти ч ески х  о ча
гов. Вместе с тем, некоторы е п реп ар аты , полученн ы е из 
растений, употребляем ы х в пищ у, вы соко токсичны  для 
экспериментальны х ж ивотны х, особенно при п ар ен т ер ал ь 
ном введении.



Таким образом , воп рос, естеств ен н о  в о з н и к а ю щ и й  
при изучении ф итонцидны х свой ств  р а с те н и й , у п о т р е б л я е 
мых в пищ у, а именно об  их зн а ч е н и и  д л я  д и е т о т е р а п и я  
и Д и етолроф илактики заб о л е в а н и й  м и к р о б н о й  э т и о л о 
гии — вы яснен н едостаточ но. Н у ж н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  п о с л е 
дую щ ие исследования с п ец и ал и ст о в  м ногих п р о ф и л е й ,  
дальнейш ее  н акопление э к с п е р и м ен та л ь н о го  м а т е р и а л а  и 
его обобщ ение д а д у т  н а д л е ж а щ у ю  о ц ен к у  а н т и м и к р о б 
ным свой ствам  этих  растен и й  и п о м о гу т  р а з р а б о т а т ь  р е 
ком ендации к и сп ользован и ю  их «в к а ч е с тв е  н а д б а в к и  
к целебным си лам  ч ел о в ека»  (Т оки н , 1964, с. 17 ).
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