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Известно, что корни Bryonia alba, используемые а народной медицине 
для лечения различных заболеваний, ингибируют рост белого стафи
лококка, дизентерийной и тифозной палочек и бациллы Фридлендера 
[12]. Показано также, что сопротивляемость кроликов к токсинам пнев
мококков заметно увеличивается при действии брионии |8. 13], а сы
воротка крови животных агглютинирует бактерии [13]. Имеется сооб
щение о бактерицидном действии эфирного масла брионии, получение 
го перегонкой с водяным паром сухих корней растения [I]

Изучение химического состава экстракта корней показало, что ос
новными компонентами их являются кукурбитаипны— (23.24 дигидро- 
кукурбитанин D) 2 р, 16а, 20. 25-тетрагидроксн-З. 11, 22-триокеокукур- 
бит-5-еи (I), 2 р (глюкопираиозил )-16 ос, 20, 25-тригидрокси-З. II, 2'2- 
трпоксокукурбит-5-ен И!) н 2 р. 25-дн-(глюк<я։ирянозил)-1(> а, 20-ди- 
гпдроксикукурбиг-5-ен [2]. содержание которых достигает 20 - 25% 
от экстрактивных веществ, большую часть которых представляют са
хара. Наряду с перечисленными соединениями, в корнях брионии най
дены .минорные количества различных кукурбнтациоиов [II], бриоко- 
левая кислота [4], фракция грнгпдрокснокта дека диеновых кислот |4 
14]. фракции стеринов (III) и их глюкозидов [5], ациловых эфиров сте- 
рииов (IV). гриацилглнцерннов (V), моно- и дигликозил д к глицеридов 
фосфатидилэтанол аминов, фосфатидил холинов, кардиолипинов, ме

тиловых эфиров жирных кислот [6] и свободных жирных кислот [7]
Целью настоящей работы являлось изучение действия отдельны) 

компонентов (I—V) экстракта корней брионии при хронической стафи
лококковой септикопиемип белых мышей.

Материал и методика. Выделение и идентификацию соединений I V проводил) 
ранее описанными способами [2- 7. 14]. Терапевтическое действие изучали на моде 
ли хронической стафилококковой сентпкопнемии белых мышей Эксчернменты про 
водили на беспородных белых мышах обоего полз массой 17—18 г: в среднем на кзж 
дую дозу компонента использовано 15 животных Для воспроизведения инфекции мы 
шей заражали внутривенно стафилококком, шт 91, н дозе 5.103 микробных тел и 
мышь. Лечение «ачниадось через 30 мин после заражения и продолжалось 10 дней. Вс 
щсства вводили однократно внутрь в дозе, равной 1/2 или 1/3 от максимально пере 
носимой. Гибель животных контрольной группы (нелеченые) наступала на 5—7-е сут 
кп после заражения. Наблюдения за животными вели в течение 12 дней. Об *ффек 
гиакости соединений судили по количеству выживших мышей от общего числа зара 
женных при 100%-ной гибели контрольных
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Результаты и обсуждение. Как видно из данных исследования, при
веденных в таблице, активность корня обусловлена наличием несколь
ких соединений: 23. 24-лвгндрокукурбитацниа Г) (1). фракции стерн- 
нов (HI) и фракции триаиилглнцеринов (\ ). Наибольшую активность 
проявляет 23. 24 дигндрокукурбнтацин О (I). при введении которого в 
дозах 6—12 мг/ki выживаемость составляет 40—45%. Увеличение до
зы приводит к снижению выживаемости, что. вероятно, связано »• ток
сичностью кукурбитацинов [16] Гликозилирование 23, 24-дигндроку- 
курбитаннна D-(гликозид 11) приводит к полной утрате активности. 
Фракция триацилглицеринов способствует выживаемости мышей при 

внительно высоких дозах. Основными жирнокислотными компонен
тами фракции 111 являются ненасыщенные жирные кислоты, в частно
сти. «линоленовая кислота [(>], ингибирующее действие которой на 
рост Staphylococcus aureus хорошо известно [9]. Известно также об 
антимикробной активности жирных кислот и их эфиров [15], однако 
фракция ациловых эфиров стеринов (IV). которая содержит эти же 
кислоты, .че проявляет никакой активности, в то время как фракция 
свободных стеринов (III) в дозе 500 мг/кг приводит к выживанию 20% 
подопытных животных, что в свою очередь согласуется с данными о 
противовоспалительном действии р-ситостерола [10].
Химиотерапевтическое действие корней брионии и ее компонентов при ссптнкопнемии 
мышей, вызванной стафилококком

Сиедпнеиня Доза, мг/кг Выживаемость
per os мышей. %

К оитроль (цел с ч е н и е) — 0
Сухой корень брионии (нс; ошок) 1530 50
23, 24-Ди! ,;дрикукурбнтацнн D (1) 6.25 40

12.5 45
25.0 10

2-Глюканирамозил-23. 24-дигидрокукурОитацйл L> (II) 250
500

0
0

Фракция 3. гидооксн*24-алкн.՛։ (алкенил )-хоаест-7-еиов
500 20(стерший։ III)

Фракция 3‘-ацилокси֊24-алкил (алкеннл)-холест-7-еиов, 1000 0
(эфиров стеринов. IV) 1500 0

Фракция тряаццл! ицерииов (V) 10 0 
iso?

33.4
20.4

Таким образом. Bryonia alba оказывает химиотерапевтическое дей
ствие при хронической стафилококковой септикопиемни мышей, обус
ловленное главным образам активностью 23, 24-дигидрокукурбитаип- 
на-D (1), а также, фракциями стеринов (III) и триацилглицеринов (V). 
Химиотерапевтическое действие кукурбитацинов обнаружено впервые.
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Слепни, являясь основным компонентом «гнуса», причиняют большой 
вред человеку и сельскохозяйственным животным. При массовом напа
дении их на животных падает мясо-молочная продуктивность крупного 
рогатого скота. Слепни являются также переносчиками ряда опасных 
заболеваний: сибирской язвы, туляремии, трипанозомоза лошадей и т. д. 
Основные места выллода елейней приурочены к стоячим и текучим водо
емам -рекам, речкам, ручьям, болотам, заболоченностям, озерам, лу
жам. расположенным как в равнинных, так и горных регионах. Реофи
лы развиваются в водостоках, гемигпдробионты—преимущественно в 
стоячих водоемах.

В настоящее время известны лишь методы и устройства для сбора 
личинок гемпгидробнонтных слепней [1 61. Для этих целей используют
ся специально и изловленные сита с деревянной рамой и дном, обтяну
тым крупно-средне- и мелкоячеистой сеткой. Как с прибрежного участ
ка водоема (вне воды), так и со дна водоема с песчаным или песчано- 
глинистым субстратом пробы берутся с помощью лопаты и скребка. За
тем эти пробы перенося гея на дно ста для промывки, после которой из 
сита вымываются почва и песок, а находящиеся в них личинки задержи
ваю кя. При поисках личинок в водоемах с сильно заросшей литоралью
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