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Род Bryonia, семейства Cucurbitaceae (тыквенных), включает 10— 
15 видов, произрастающих в Европе, Азии, Африке и Америке [1—3]. 
Наиболее распространены, широко используются и изучены два вида— 
Bryonia alba L. (переступень белый) и Bryonia dioica Jacq. (переступень 
двудомный). Это многолетние растения с крупными корнями (до 20 кг), 
от которых отходят лазающие стебли, покрытые пятилопастными ли
стьями с круглыми черными или красными плодами.

Корни брионии широко использовались в качестве лечебного сред
ства многими народами в древности [4—11]; в настоящее время они 
применяются в народной медицине и гомеопатии ряда стран при самых 
различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, энте
риты, гепатиты, коллиты), дыхательных органов (пневмонии, бронхиты, 
астма, туберкулез, плевриты), сердечно-сосудистой ситемы (ревматизм, 
пороки и недостаточность сердца, гипертония), нервно-психической сфе
ры (ишиас, нефриты, невралгии, параличи, психозы, истерия, шизофре
ния, эпилепсия), кожи (мокнущие дерматиты, чешуйчатый лишай, фу- 
рункулезы, трофические язвы, бородавки, пигментные пятна, веснуш
ки), носоглотки (тонзилиты, отиты), органов зрения, а также при на
рушении обелена веществ (подагра, полиартриты); имеются сведения 
об использовании корней брионии как лактогенного, абортивного, ро
довспомогательного, мочегонного и противозачаточного средства 
[3֊27].

Бриония входит в состав средства против мозолей и бородавок 
[18], а также препаратов «Акобриония» (жаропонижающее и потого'՜ 
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aioe средство), «Acohryonia comp.» (средство для лечения фолликуляр
ных тонзилитов) [28]. В. alba служит лекарственным сырьем для при
готовления настойки, в состав препарата «Акофит», который приме
няется при острых и хронических радикулитах, нефритах, ишиасе, плек
ситах, люмбаго, радикуломиозитах и ненромиозитах [29—31], а также 
для получения тонизирующего препарата «Лоштак».

Первые исследования фармакологического действия брионии пока
зали, что большие дозы экстракта вызывают симптомы инфекционных 
заболеваний: повышение температуры, потерю веса, атонию, учащение 
сердцебиения, тучное набухание паренхиматозных органов [10, 32— 
35], малые же дозы, наоборот, оказывают лечебное действие [3, 26, 
29, 32], благодаря стимулирующему действию на ткани и приводят в 
результате к повышению сопротивляемости организма [32], в частно
сти, к токсинам пневмококков [36]. Сыворотка крови животных, кото
рым вводили экстракт брионии, вызывает агглютинацию бактерий [32]. 
Сам экстракт также ингибирует рост В. diphteria и Staphylococcus 
albus, Staphylococcus aureus, В. dysenteriae, В. typhosis и бациллы 
Frledlander-a [35]; „эфирное масло“ корней обладает бактерицидными 
свойствами [37].

Полисахаридная фракция, выделенная из корней В. alba и назван
ная «бриополиозы», наряду с пирогенным действием вызывает актива
цию клеток соединительной ткани, выражающуюся в увеличении функ
ции фибробластов в репаративных процессах, чем, возможно, и объяс
няется ранозаживляющее действие переступня [11].

Парализующим нервную систему действием обладает «гликозид 
брионидин» [10], структура которого осталась невыясненной. Не уста
новлена структура и «гликозида бреина», проявляющего сосудосужи
вающее действие [10].

Весьма противоречивы данные о влиянии экстракта В. alba на 
тонус мышц сердца и давление крови [32, 38], что, возможно, объяс
няется различием испытываемых доз или, что более вероятно, сезон
ностью сбора корней и способом приготовления экстракта (см. ниже).

Более поздние и систематические исследования экстрактов корней 
В. alba показали, что они оказывают противоопухолевое [39—41], сти
мулирующее и тонизирующее [42]. а также гипогликемическое действия 
[43]. Последующая часть настоящего обзора литературных данных по
священа исследованиям химического состава.экстрактов корней В. alba 
и В. ioica, а также результатам испытаний биологической активности 
отдельных соединений.

Кукурбитацины

С первых же работ по изучению химического состава брионии ис
следователи связывали их биологическую активность с горьким вещест
вом «брионином», которое впервые выделил Ваукуелин в 1806 г. [10, 
44—47]. Впоследствии многие ученые называли выделенные ими из 
брионии горькие на вкус гликозиды—«бриолин», несмотря на различие 
т. пл., брутто-формул и углеводных остатков [44—52]. То же относится 
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и к агликону брнонпна, называемому различными авторами бриогени- 
ном, бриоретином и гндробрнотнном [45—58]. Наконец, название брио
нии закрепилось за одним из гликозидов (1), выделенных Биглино [51, 
52]. Агликон брпонита — бриогенин (1а), является тетрациклическим 
трнтерпеном— кукурбитацином, отличающимся от многочисленных и 
широко распространенных представителей этого класса тритерпенов 
[59] невысокой степенью окисления кукурбитанового скелета. Даль
нейшие исследования показали, что для вида В. dioica вообще харак
терно наличие такого типа малоокисленных кукурбитаадинов (1а, Па, 
Ша), присутствующих в виде рамноглнкозидов (I, II, Пб, Пв, Пг, III), 
которые найдены пока только в этом виде Bryonia (табл. 1). Следует 
отметить, что основными компонентами экстрактов корней брионии яв
ляются кукурбитацины.

Rhaa-Glc (бриошв) 
1а. н . н (бриогенин)

П. а1- 4-D-Glcp(1-6)-j|-
D—Glcp(6 -*-2)—Rham, 

Rg-s-.a иля
Rj’у,-D-Glcp(1-*6)-

^-D-Glcp(6 -►2)-Rham 
(бриодулкозид)

Па. ви.я2-а3.н
(бриодулкозигенин)

Пб. R^. yJ-D-Glcp(1 —֊2)-Rhao, 
R2-H ИЛИ
R2'Jl-D-Glcp(1 -►2)-Rham, 
R1-H (бриобиозид).

Пв. R^ = o։-L-Rhamp('1-»-2)-y| - 
D-Glcp

R2. j, -D-Glcp(1—2)- * _ 
D-Glcp .

(брионозид) 
Пг. R^ - Ci-L-Rhuunp ( Ч - Ji —

D-Glcp, 
R2' j6 —D—Glcp 
Rj-H (бриозид-2)

1У. ни-я2-н (кукурбитацин I)
1Уа. K,-H, R2-Ac (кукурбитацин Е)
ХУб.Н.,-^-D-Glcp, R2-H
1УВ. R^-Ji-D-Glcp, R2-Ac

У. R1-R2-H (кукурбитацин L)
Уа. R^-н, Rg-Ac (Dh-кукурбита- 

цин E)
Уб. R^» Ji-D-Glcp, R2«H 

(бриоаиарид)
УВ. Rq-В-D-Glcp, R2.Ac
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IX. 24(8)-кукурбитацин J
X. 24(п)-кукурбитацин к

У1. r,-h2-h (кукурбитацин d)
У1а. R^-н, r2-ac (кукурбитацин В)

I
XI. 24(з)-М1-кукурбитацгн JУП. йл-й2-н (кукурбитацин R, 

Dh-кукурбитацин л, 
ть-кукурбитацин I)

УПа. ։ц-н, й2-ас (Dh-кукурбита-
/ цин В)

УПб. Ry]« Ц -D-Glcp, J?2=H
УПв. R1-H, R2- jS-D-Glcp
УПГ. R^’R^ Д-D-Glcp 

HO J?

—1

ХЛ. 24(н)-РЬ-кукурбитацин К

ХШ. 22-дезоксокукурбитацин э

УШ. Th-i-кукурбитацин I, \ 
i-кукурбитацин R

В табл. 1 представлены выделенные из корней В. alba и В. dioica 
кукурбитацины и гликозиды кукурбитацинов. Многие из них—бриония, 
бриодулкозид, бриобиозид, брионозид, биозид-1, биозид-2, бриоамарид, 
кукурбитацин R и его глюкозиды (VII6, VIIb, Vllr), глюкозид дигидро- 
кукурбитацина Е, 22-дезоксокукурбитазиды А и В—впервые были най- 
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дени в брионии. Кукурбитацииы R, Е, L и Dli-Е обнаружены как в сво
бодном состоянии, так и в виде гликозидов (IV6, IVb, V6, Vb, VII6, Vila, 
VII г). Интересно отметить также наличие в В. alba довольно редко 
встречающихся 22-дезоксокукурбитацинов (XIII—XV).

Таблица 1
Кукурбитацииы и гликозиды кукурбитацинов корней В. dlolca и В. alba_____

№ Соединение В. dioica 
литература

В. alba 
литература

I Брионии (I) [51-58]
2 Бриодулкознд (II) [60-65]
3 Бриобпозид (116) [51, 53, 66, 67]
4 Брионозид (Но) 168]
5 Брпозид-1 (11г) 168]
6 Брнозид-2 (III) 169]
7 Кукурбитацин (IV) [70, 71. 72] (40. 70, 71. 73. 74]
8 Кукурбитацин Е (IVa) [70. 71. 75] [40. 70. 71. 73. 74]
9 2-О1с-кукурбитацнн I (IV6) [72]

10 Элатеринид (IVb) 172]
11 Кукурбитацин L (V) [70, 72, 75-77] [40, 70. 73. 74, 80]
12 Dh-Кукурбитацин Е (Va) [70. 76] [70|
13 Бриоамарнд (V6) [72]
14 2-С1с-О11-кукурбитацпн Е (Vo) (72]
15 Кукурбитацин D (VI) (70. 71] [40, 70. 71, 73. 74]
16 Кукурбитацин В (Via) [70. 71] (40. 70, 71, 73. 74]
17 Кукурбитацин R (VII) (70, 75-77] [70. 73. 74. 78, 79]
18 Dh-Кукурбитацин В (Vila) [70, 76. 77] [70, 79 , 80]
19 2-О1с-кукурбитацин R (VII6) [78. 79]
20 25-О1с-кукурбитацнн R (Vila) [78. 79]
21 2,25-О1О1с-кукурбитацин R (V!Ir) [78, 79]
22 Th-l-кукурбптацин R (Vlil) [75]
23 Кукурбитацин J (IX) [70, 76] [70, 73, 74]
24 Кукурбитацин К (X) [70. 76] [70, '73. 74]
25 Dh-Кукурбитацин J (XI) [76]
26 Dh-Кукурбитацин К (XII) [76]
27 22-Дезоксокукурбптацин D (XIII) [80]
28 22-Дезоксокукурбнтазид А (XIV) [80]
29 22-Дезоксокукурбитазид В (XV) [80]
30 Кукурбитацин S (XVI) [81, 82]

•

Кукурбитацин 5 (XVI), образующийся в результате обработки ме
танольного экстракта кислотой, очевидно, является артефактом; веро
ятный предшественник (XVII), из которого в результате спонтанной 
циклизации-дегидратации в кислотных условиях может образоваться 
кукурбитацин Б, в экстракте В. (Пенса, обработанном гликозидазой, об
наружен не был [81, 82].
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Как видно из табл. I, качественный состав кукурбитацинов в кор
нях В. alba и В. dioica не одинаков согласно данным разных авторов. 
Это объясняется несколькими факторами: сезонностью сбора, сроком 
хранения, методом экстракции и почвенно-климатическими условиями 
произрастания. Изучению влияния некоторых из этих факторов посвя
щено специальное исследование [70]. Свежие корни летнего сбора со
держат лишь Ди-кукурбиталины, зимнего сбора—23,24-дигидропроиз- 
водпые. Гидрирование боковой цепи Д^-редуктозой происходит также 
в результате аутолиза или длительной сушки растения. Такая же зако
номерность отмечается в отношении активности гликозидаз [70]. Сле
дует отметить, что учет этих превращений имеет большое значение в 
связи с тем, что при Ди-восстановлении и гликозилировании кукурби- 
таципов наблюдается значительное уменьшение токсичности вещества 
[80, 83-85].

Начальным продуктом биосинтеза кукурбитацинов в прорастаю
щих семенах В. dioica является 3-гидроксикукурбит-5,24-диен,из которо
го образуется кукурбитаиин Е, далее, при действии редуктаз, остальные 
кукурбнтацины [86].

Для качественного анализа кукурбитацинов брионии используется, 
главным образом, тонкослойная хроматография на силикагеле: Д23-ку- 
курбитацины дают малиновое окрашивание, 23, 24-дигидрокукурбита- 
цины—желтое, а 22-дезоксокукурбитацины—голубое (обнаружение 
ванилиновым реагентом) [76, 77, 80, 87], диосфенолкукурбитацины об
наруживаются хлорным железом [80, 87], а а-кетолкукурбитацины— 
хлоридом трнфенилтетразола [76, 87]. Для количественного анализа дио- 
сфенольных и Д2?-кукурбитацннов наилучшим, вероятно, является ме
тод высокоэффективной жидкостной хроматографии, использованный 
для стандартизации Bryonia cretica ssp dioica [87], но и он, к сожале
нию, не лишен недостатков: детектирование при 230 и 270 нм не позво
ляет оценить содержание кетольных 23,24-диг.идрокуку|рбитацинов и 
их гликозидов. Последние можно, однако, перевести в диосфенольные 
кукурбнтацины последовательной обработкой кислотой и щелочью, как 
это делается при количественном определении суммарных кукурбита
цинов в экстракте сухих корней В. alba [88], основным компонентом 
которых являются тетрагвдрокукурбитацины VII, VII а-г [78].

Биологическая активность кукурбитацинов брионии

Кукурбнтацины I (IV), E (IVa), L (V), DhE (Va), D (VI), В (Via), 
R (VII), J (IX) и К (X), выделенные из корней В. alba, проявляют вы
сокую цитотоксичность к культурам опухолевых клеток линий КВ и 
HeLa [40, 83]. Некоторые из них являются наиболее токсичными из 
всех известных соединений по отношению к этим системам, из них наи
более активны Д2,-кукурбитацины [83]. Эта же закономерность прояв
ляется в опытах in vivo [83].

Ввиду структурного сходства кукурбитацинов с глюкокортикоида
ми предполагалась и общность механизмов их биологической актив
ности [89], в частности, было показано, что кукурбнтацины брионии 
(IV, Via, VII и IX) специфично связываются с рецепторами глюкокорти- 
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кондов в клетках HeLa и уменьшают связывание [3Н]-кортизола [90]. 
Авторы цитируемой работы полагают, что в физиологических условиях 
кукурбитацнны превращаются в более активный метаболит с еще боль
шим сродством к рецепторам глюкокортикоидов; наибольшее сродство 
к рецептору проявляют Д23-кукурбитацины [90].

Связывание кукурбитацинов с рецепторами глюкокортикоидов, воз
можно, является одной из причин стимулирующего и тонизирующего 
действия гликозидов VI16, VIIb и Vllr, которые увеличивают работоспо
собность мышей [42]. При этом понижается содержание свободной ара
хидоновой кислоты в 'надпочечниках и тимусе животных, тогда как у 
менее работоспособных мышей (не принимавших кукурбитацнны) уро
вень свободной арахидоновой кислоты в надпочечниках и тимусе зна
чительно возрастает по сравнению с контрольным (контрольной группе 
животных вводили физ. раствор) [91].

Дигликозид VI 1г, как и глюкокортикоиды, подавляет высвобожде
ние [1—ИС] арахидоновой кислоты из липидов лейкоцитов человека 
[92]. Более того, при этом наблюдается ингибирование биосинтеза лей
котриена В« и 5(5)-5-гндроксиэйкоза-(Е, Z,Z,Z)-6,8, 11,14-тетраеновой 
кислоты (5-НЕТЕ) [92], образующихся из арахидоновой кислоты,— 
важнейших медиаторов иммунной активации организма, вызывающих 
миграцию лейкоцитов, их агрегацию, выделение лизосомальных фер
ментов и транспорт гексоз [93]. Возможно, этим частично объясняются 
противовоспалительное и противоаллергическое действия брионии, а 
также ее противоопухолевая активность, поскольку известно, что содер
жание 5-НЕТЕ сильно увеличивается в опухолевых клетках и умень
шается при действии противоопухолевых препаратов [94].

Уровень 5-НЕТЕ в плазме крови подвергнутых иммобилизации 
крыс, которым предварительно вводили диглюкозид Vllr, не отличается 
от контрольного уровня, тогда как у стрессированных крыс, не прини
мавших диглюкозид Vllr, уровень 5-НЕТЕ увеличивается в плазме бо
лее чем в 3 раза. Содержание простагландина Е2 (ПГЕ2), который, как 
известно, в отличие от простагландина F2a (ПГР2։), повышает уровень 
ц-АМФ в надпочечниках и стимулирует выброс кортизола [95], незна
чительно увеличивается у стресссированных животных, принимавших 
диглюкозид Vila; у иммобилизованных животных, не принимавших ди
глюкозид Vila, уровень ПГЕ2 в плазме падает более чем в 6 раз по 
сравнению с контрольной группой [95].

На основании вышеизложенного авторы делают предположение о 
том, что действие кукурбитацинов и экстрактов брионии во многом обус
ловлено их влиянием на биосинтез простагландинов, лейкотриенов и 
других эйкозаноидов—метаболитов арахидоновой кислоты, играющих 
роль модуляторов многих биохимических процессов при различных па
тологических состояниях организма [92, 94]. Этим, возможно, и обус
ловлены многосторонняя биологическая активность кукурбитацинов и 
широкое применение брионии в народной медицине.

Антигельминтная активность экстрактов брионии [11] также обус
ловлена, по всей вероятности, присутствием 25-ацетоконкукурбитаци- 
нов [85].
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Понтациклические тритерпены

Поми?ло кукурбитаиинов, имеющих горький вкус (исключение со
ставляет сладкий бриодулкозид [60]), в корнях присутствует еще один 
тип тритерпенов—пентапиклические кислоты: брионоловая (XVIII) [51, 
96—98], бриононовая (XIX) [96, 99] и бриокумариновая (XX) [100, 
101] кислоты.

ш.

З^-гидрокси-иультифлор-8-еи - 
29*-овая кислота (а.»1Ь», в.dioic։)

5-0 ксо мульти фло p-8-e и-2 9«-ова я 
кислота (D.diolce)

и0’О’СНгСЯС0°
Зес-п-Гидро ксициннамил-о кси- 

иультифдора-7,9 ('Н)-диви- 
29а-оввя кислота (3.dioic։)

л СООН

С т е р и н ы

Стерины в корнях брионии присутствуют в свободном состоянии в 
виде глюкопиранозидов и ациловых эфиров.

Характерным для всех стеринов брионии является наличие Д7-свя- 
зи. Основными компонентами фракций являются стигм аста-7Е-24 (28)- 
диен-3-ол (XXV) и (24R)-24-этил-5а-холест-7-ен-Зр-ол (XXIII), содер
жание каждого из которых во фракциях, выделенных из В. alba, со
ставляет более 4О7о [Ю5—106]. Оба они были выделены в индиви
дуальном состоянии из В. dioica, в результате омыления спиртового эк
стракта корней и последующей хроматографической очистки [107, 108]. 
Жирнакислотный состав фракЦин ациловых эфиров (XXXV—XLI) пред
ставлен в табл. 2.

Таблица 2 
Жирнокислотный состав липидных фракций корней Bryonia alba L. (%) [103]

Кислота
Фракция

XXXV— 
XL! XL1V XLV XLV1 XLVII XLVIII XL1X L LI

Пальмитиновая 8,1 26,5 50.6 1.2 25,1 36,1 26,5 4,6 20,3
Пальмитолеиновая 1.2 2.7 2,9 — 2,7 3,4 2,3 1,4 3,7
Стеариновая — 2.3 — — 1,4 2.8 3,9 1,2 5.0
Олеиновая — 9,6 18,6 0,9 9,0 9,7 10,2 9.0 18,8
Линолевая 15,0 12,2 2.7 0,9 12,3 10,0 12.8 6,8. 12,2
Линоленовая 74,7 45,2 2,9 98,0 48,6 36,1 43,1 76,4 39,9
Прочие 1,0 1.5 12,3 — 0,9 1.9 1.2 0.6 0,1
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XLIII '
B.dioica [ 106 ]

*) Обнаружены также В B.dioica 
\ [51,107,108].

в в՛ В

in в в В

XXII в в Ие

XXIII") в в Et

XXIV в в .св2

xxv։) в в •снов5

XXVI в Ие Et

XXVII в Ие -CBCHj

XXVIII Иср В в

XXIX б1Ср в Ие

XXX б1ср в Et

XXXI С1ср в •св2

XXXII б!ср в •снсв.
XXXIII С1ср Ие Et

XXXIV С1ср Не -снсв5
XXXV 8 НМЛ в В

XXXVI ацил В Ив

XXXVII ацил В. Et

XXXVIII ацил в •СВ2

XXXIX ацил в •CBCHj

XL ацил Me Et

XLI ацил Me «снсн.

Глицеролипиды и жирные кислоты 
z

Липидный состав корней В. alba [Юб] типичен для нефотосинтези
рующих тканей растений, за исключением любопытной особенности: 
вместо широко распространенного в растениях фосфатидилглицерина 
обнаружено его ранее неизвестное диацильное призводное—фракция 
2/,3'-диацил-3-зп-фосфат.идилглицеринов (XLIV). Помимо вышеупомя
нутых липидных фракций, в корнях идентифицированы фракции свобод
ных жирных кислот (XLV), их метиловых эфиров (XLVI), триацилглн- 
церинов (XLVII), З-зп-фосфатидилэтаноламинов (XLVIII), З-эп-фос- 
фатидилхолинов (XLIX), а также гликолипидов 1,2-диацил-З-гликопи- 
ранозил-зп-глицеринов (L) и 1,2-диацил-З-диглпкопиранозил-зп-глице- 
ринов (LI), углеводными компонентами которых являются галактоза н 
глюкоза [106[.

RCOO-CHj Н,С—OCOR 
I I

RCOO—CH О HC-OCOR
1 II I 

HjC-O-P-O-CHj 

CH

XLIV
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Основным жирнокислотным компонентом фракций (табл. 2) яв
ляется а-линоленовая кислота, содержание которой доходит до 98%, 
исключение составляет фракция свободных жирных кислот, где основ
ной компонент—пальмитиновая кислота [ПО]. Что касается жирных 
кислот корней Bryonia dioica, то в них были идентифицированы мири
стиновая, олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты, которые были 
выделены в результате омыления бензольного экстракта корней [51, 58, 
111].

Ненасыщенные жирные гидроксикислоты
В результате скрининга компонентов экстракта корней Bryonia 

alba была выделена оптически активная фракция тригидроксиоктадека- 
диеновых кислот (LII —LV), вызывающая сокращения гладкой мус
кулатуры подобно простагландинам F2, и Ej [112—14].

Компоненты LUI—LV фракции ранее ме были известны, что каса
ется 9, 12, 13-тригидроксиоктадека (Е, 2)-10,15-диеновой кислоты LUI, 
то раиее было показано, что она может образоваться при окислении а- 
линоленовой кислоты 9-липоксигеназой пшеницы [115] по схеме 2. Со
гласно схеме 2, образование изомеров Ы1—ЬУ возможно в результате 
первичного окисления «6 (С-13), соЗ (С-16), шЮ (С-9) и со7 (С-12) уг
леродных атомов молекулы а-линоленовой кислоты [113, 114].

w zow \ °Н °Н Он Он

"ОН ՝■ ОН Он ОН
тРе° тРе° -эритро -Эритро

Армянский химический журнал, XXXVIII, 10—4
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Из схемы ясно образование 16 газомеров во фракции гидрокспкис- 
лот (LII—LV), выделенной из В. alba (по четыре стереоизомера для 
каждого позиционного изомера) [114].

Интересно отметить, что См-гомологи гидроксикислот LII LV об
разуются из арахидоновой и эйкозатриеновой кислот в животных тка
нях [116, 117].

Фракция лидроксикислот уменьшает время ретракции сгустка кро
ви [112], повышает работоспособность мышей [42] и оказывает гипо
гликемическое действие у крыс с аллоксановым диабетом [43]. При 
введении диабетическим крысам фракции гидроксикислот (LII—LV), 
наряду с понижением уровня глюкозы в крови, наблюдается нормали
зация липидного и жирнокислотного состава крови, печени, жировой и 
мышечной ткани, что свидетельствует о регулирующем действии гид
роксикислот в соответствии с известными представлениями о цикле глю
коза—жирные кислоты [118, 119].

В ранних работах по изучению химического состава корней брио
нии можно найти сведения о веществах с неустановленным химическим 
строением, названных «бреин» [10], «брионидин» [10], «брионол» 
[110, 127], «брионнцин» [121, 126], «а- и ß-брионы» [121], «брионитин» 
[45—47, 122], «брнорезин» [48, 49], «бриополиоз» [И]> «фитостерин» 
[ПО, 121]. В ряде работ указывается на обнаружение эфирных масел 
[37], пептидов [123], сахаров, белков, жиров [58], дубильных веществ 
[121], церилового спирта [121], смол, камеди, гликогена, альбумина, 
яблочной кислоты [10], алкалоидов [ПО, 50, 121, 124—126]. К этим 
данным следует отнестись с осторожностью (алкалоиды в брионии от
сутствуют), поскольку в цитируемых статьях отсутствуют данные чет
кой идентификации и структурных исследований вышеперечисленных 
веществ. Например, «алкалоид брионицин» [126], как выяснилось, пред
ставлял собой артефактный нитронафталин [127]. Нередко также оши
бочные и устаревшие сведения о химическом составе брионии можно най
ти во многих руководствах по лекарственным растениям [18, 21, 22— 
24, 31].

Как видно из вышеизложенного, корни брионии являются ценным 
сырьем для получения новых лекарственных средств.
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