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микробиология

Д. А. Амян-Дуринян

Фитонцидное действие некоторых сортов пряной зелени 
на культуральные и морфологические особенности 

дифтерийной палочки
В 1928 году Токином был обнаружен феномен фитонцидов — спо

собность летучих веществ высших растений убивать микроорганизмы. В 
дальнейшем открытие Токина подтвердилось работами многих исследо
вателей: Борзовой, Липецкой, Бордуковой, Лесникович, Филато®, Кова- 
ленкова, Ферри, Камнев®, Янович и др.

В настоящей работе нами сделана попытка определить фитонцидное 
действие некоторых сортов пряной зелени тархуна (Artemisia dracuncu- 
lus). котема (dapidium sativum), савзи (лук-перрей) на культуральные и 
морфологические особенности дифтерийной палочки.

Как известно, важными составными веществами пряных зеленей, ко
торыми обусловливаются их специфический запах и вкус, являются эфир
ные масла и глюкозиды. Они широко применяются в свежем виде и при 
изготовлении различных блюд и маринадов. Они занимают одно из ве
дущих мест среди пряностей, употребляемых народностями СССР и в 
частности населением Закавказья. По материалам народной медицины и 
древних медицинских рукописей, различные растения, а также пряная 
зелень применялись в лечебных целях при ряде заболеваний.

Для разрешения поставленной задачи нами были поставлены 3 се
рии опытов, при проведении которых мы придерживались методики, пред
ложенной Токином.

Первая серия опытов проводилась с кашицей исследуемой зелени. 
Для этой цели указанные сорта зелени в отдельности пропускались че
рез мясорубку, после чего в чашку Петри с леффлеровской средой засе
валась дифтерийная культура, выделенная у больных дифтерией. Затем 
на крышку чашки помещалась кашица, приготовленная указанным спо
собом, и чашка инкубировалась .в температуре при 37°С в течение одного, 
трех, шести, 12, 18 и 24 часов. Посте прохождения указанных сро
ков, крышки чашек заменялись новыми стерильными крышками и остав
лялись в термостате в течение 24 часов.

В качестве контроля на другой чашке засевалась та же культура 
дифтерийной палочки и производилась инкубация в термостате в тече
ние 24-х часов». Подобные опыты были поставлены с 8 культурами, вы
деленными у различных больных. Результаты опытов приведены в таб
лице 1.
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Влияние кашицы тархуна, котсма и савзи на дифтерийную палочку 
(первая серия опытов)

Таблица 1

Название пряной 
зелени

Результаты высева
количе
ство

опытов
контроль 1 ч. 3 ч- 6 ч. 12 ч 18 ч. 24 ч.

Тархун ........................... 8 4-4- 4- 4- + 4- 4-
Котем............................... 8 4-4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Савзи ............................... 8 4-4- 0 0 0 0 0 0

Примечание: ( + +) — нормальный рост.
( + ) — скудный рост.
(0) — более скудный рост. 

(—) — отсутствие роста.

Как видно из данных таблицы 1, в результате проведения указанной 
серии опытов оказалось, что в контрольной чашке дифтерийные палочки 
давали нормальный рост, а в чашке с кашицей отмечался скудный рост 
того же штамма дифтерийной палочки. При микроскопировании морфо
логические изменения не были отмечены. Подобные опыты были постав
лены и в пробирках: после посева в верхней части среды помещался 
сначала тонкий слой стерильной ваты, а затем слой кашицы, после чего 
пробирка закрывалась пробкой и ставилась в термостат на 24 часа. По
лученные результаты были аналогичны данным чашечных опытов, т. е 
нормальный рост — в контрольных пробирках и скудный — ® опытных.

Вторая серия опытов ставилась с целью определения действия филь
тратов на те же микробы — кашица соответствующей зелени отжима
лась через ватно-'марлевый фильтр и с фильтратами ставились опыты: 
в двух пробирках засевалась свежая дифтерийная культура того же 
штамма, и в одну прибавлялся фильтрат каждой пряной зелени в от
дельности. Пробирки выдерживались в термостате в течение 24-х часов.

Аналогичные опыты были поставлены и в чашках Петри: дифтерий
ная культура обильно засевалась на пластинчатую! леффлеровскую сре
ду, и сейчас же после посева наносился фильтрат зелени в виде кружоч
ков и полосок, после чего чашки ставились в термостат на 24 часа.

При микроскопическом изучении чашек отмечался весьма скудный 
рост на тех участках, где был нанесен фильтрат, а на остальных участ
ках среды дифтерийные палочки давали нормальный рост. При микро
скопическом изучении морфологии дифтерийных палочек отмечалось из
менение формы микробов: палочковидные формы переходили в верете
нообразную; одновременно имело место изменение количества зерен во
лютина: многие из них имели монополярно расположенные зерна, а у 
некоторых последние отсутствовали вовсе. Были отмечены также и сдви
ги .в тинкториальных особенностях микроба — слабая окрашиваемость 
микроба дифтерии.

Ш сердя опытов ставилась со стерильными фильтратами, т. е. с
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соком, полученным из матицы при ее пропускании через фильтр Зейтца. 
Результаты этих опытов, приведенные в таблице 2, сходны с результа
тами второй серии экспериментов.

Стерильный фильтратВатно-марлевый фильтрат

Таблица 2
Влияние кашицы и фильтрата кашицы тархуна, котема и савзи на 

дифтерийную палочку (II и III серии опытов)
Результаты высева

зелени количе
ство 

опытов
контроль 18 ч.

| количе- 
24 ч. । ство

1 опытов
контроль 18 ч. 24 ч.

(4-) — скудный рост, 
(0) — более скудный рост.

(—) — отсутствие роста.

Тархун ............... 8 4-4- 4- 4- 3 4- 4- 4- 4-

Котем.................... 8 + 4- 4- 4- 3 4-4- 4 +

Савзи.................... 8 4--+- — — 3 4- 4֊
Примечание: (++)- нормальный рост.

Таким образом, под действием летучих веществ и соков, взятых в
опыт отдельных .видов пряной зелени, во всех сериях опытов имело՛ место 
как задержка роста (бактериостатическое действие), так и изменение 
морфологических и культуральных свойств дифтерийной палочки.

Требуется дальнейшее более глубокое изучение вещества порядка 
фитонцидов указанных сортов зелени, а также их действие на другие 
виды микробов (кокковую и кишечную группы), что даст возможность 
рекомендовать их в пищевой промышленности для консервации пищевых 
продуктов, а также для целей санации по борьбе с различными инфек
циями.

Выводы

1. Как показывают результаты наших опытов, кашица и фильтраты 
кашицы тархуна, котема и савзи подавляют рост дифтерийных палочек, 
а также вызывают их культуральные и морфологические изменения.

2. Наши наблюдения одновременно дают основание допустить нали
чие в составе тархуна, котема и савзи вещества порядка фитонцидов, 
заслуживающих быть предметом дальнейшего исследования.

Кафедра микробиологии 
Ереванского медицинского 

института
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ԴՒՖՏեՐԻԱՅՒ ՑՈհՊԻԿհ ԿՈհԼՏՈհՐԱԼ ե< ՄՈՐՖՈԼՈԳԽԱԿԱՆ 
ՃԱՏԿԶհԹՅՈհՆՆեՐՒ Վ_ՐԱԱՄՓՈՓՈՒՄ

՛Լերկ ա աշխատության մեջ մենք փորձում ենք որոշելու մի քանի 
համեմիչ կանաչիների թարխունի, կոտեմի ու սավզիի ֆիտոնցիդային 
ազդեցութ յոլնը դիֆտերիայի հարուցիչի ( Շօ^ ՈՇ հոշ էԸք յԱ1Ո ճ1թհէհ6րյՅՇ) 
մորֆոլոդիական և կոլլտուրալ հատ կո ւթ յունն ե ր ի վրա։

Պահանջվում է հետագայում ավելի խորը ուսումնասիրել վերոհիշյալ 
կանաչիների մեջ գտնվող ֆիտոնցիդ կարգի նյութը և նրա ազդեցությունը 
այլ մ իկրո ըներ ի, օրինակ, գնդաձև միկրոբների և աղիքային խմբի ցու
պիկների վրա։

Տեղական համեմիչ կանաչիներից ֆիտոնցիդ ստանալը հեռանկարներ 
ունի, քանի որ հետագա յում հնարավոր կլինի պրոֆիլակտիկ նպատակով 
այն կիրառել մի շարք ինֆեկցիաների դեմ, ինչպես նաև սննդի արդյու
նաբերության մեջ որպես կոնսերվանտ։Եզրակացություն.--- 1. Ֆիտոնցիդ կարգի նյութերը, ինչպես ցույց են
տալիս մեր փորձերի արդյունքները, ճնշում են դիֆտերիայի ցուպիկների 
աձր և աոաջացնում են մորֆոլոդիական ու կոլլտուրալ հատկությունների 
փոփոխութ յուն։

2. Ստացված նախնական տվյալներր հիմք են տալիս ենթադրելու, որ 
տեղական համեմիչ կանաչիներից թարխունը, կոտեմը և սավզին պարու
նակում են ֆիտոնցիդ կարգի նյութ, հետևապես նրանք արժանի են հե
տագա ուսումնասիրության։


