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До недавнего времени бальнеологи и клиницисты придавали основное
значение в механизме комплексного действия лечебных грязей их физи-
ческим и химическим свойствам. Дальнейшие же исследования
(Б. Л. Исаченко ( 3 ) и др.) позволили накопить данные о роли микро-
организмов, принимающих активное участие в процессе формирования
свойств и особенностей водоемов. А. Л. Шинкаренко «и О. Ю. Вол-
кова (1

>
7 ) обнаружили в лечебных грязях Тамбуканского озера антибио-

тические вещества типа пенициллина и грамицидина и доказали их бак-
терицидное действие на ряд микроорганизмов (стрептококк, стафилококк,
кишечная палочка и др.).

Особый интерес для изучения представляет процесс воздействия на
организм жидкой фазы лечебных грязей, полученной в виде грязевых
растворов, отжимов и водных экстрактов, содержащих в себе растворен-
ные минеральные соли и органические вещества. Исследуя экстракты и
отгоны из лиманной грязи, В. П. Филатов, В. А. Бибер, Н. С. Боголюбо-
ва ( 6 ) и др. обнаружили вих составе химические вещества типа биоген-
ных стимуляторов, попадающие в грязь из отмирающего фито и зоопланк-
тона. В результате этого отгоны и экстракты из лиманной грязи нашли
широкое применение при лечении глазных болезней.

В настоящее время клиника располагает уже такими апробирован-
ными средствами, как пелоидин, полученный М. М. Приселковым ( 5 ) и
пелоидестиллат, приготовленный по методу В. П. Филатова. Первый из
них изменяет тинкториальные свойства микробной клетки, повышает ее
фагоцитабельность, снижает инвазивные свойства микроорганизмов, а
также, поданным А. Е. Лейбензона ( 4 ), стимулирует физиологиче-
скую систему и усиливает репаративные процессы организма. Клиника
показала значительную эффективность пелоидина при дизентерии, грип-
пе, воспалительных и нагноительных процессах. Что же касается пелои-
дестиллата, то помимо лечения глазных болезней он применяется при
терапии бронхиальной астмы и артритов различной этиологии.

Учитывая вышеприведенные данные, а также то, что на территории
Эстонской ССР расположены многочисленные мощные залегания грязей,
часть из которых используется в лечебных целях (грязь Хаапсалуского
залива и Курессаареская грязь), и было предпринято настоящее исследо-
вание.
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Экспериментальная часть
/

В результате изучения химического состава органического вещества
эстонских лечебных грязей и их бактерицидных свойств, проведенных
Н. А. Дербенцевой иА. М. Ховановой ( 2 ), был установлен химический
состав основных групп органического вещества Хаапсалуской лечебной
грязи, наличие обильной микрофлоры и бактерицидного действия натив-
ной грязи в целом и особенно ее компонентов, извлекаемых органически-
ми растворителями.

Задача настоящей работы заключалась в изучении химического со-
става и бактерицидных свойств жидкой фазы эстонской грязи с целью
использования полученных препаратов в медицинской практике.

Были получены паровые дестиллаты и водные экстракты Хаапсалу-
ской лечебной грязи и исследованы их физико-химические данные, кис-
лотный состав и бактерицидные свойства. Лечебная грязь исследовалась
в нативной форме с содержанием воды 73,78%, и в подсушенном виде, с
содержанием воды 8,06%. Такая дифференцировка была произведена с
целью выяснения влияния подсушивания грязи на качество указанных
препаратов.

Получение паровых дестиллатов. Паровые дестиллаты грязей были
получены следующим образом; нативная грязь в количестве около 200 г
подкислялась 15 см 3 25%t серной кислоты для выделения летучих кислот
и перегонялась с водяным паром. Подсушенная при 30°С грязь в коли-
честве около 50 г заливалась равным количеством дестиллированной во-
ды и непосредственно перед перегонкой подкислялась тем же количест-
вом 25% серной кислоты. В обоих случаях перегонка с водяным паром
продолжалась 2—2,5 часа. Объем дестиллатов составлял в среднем около
300 см3 . В полученных препаратах, представляющих собой бесцветную
прозрачную жидкость, определялись следующие химические показатели:
общая кислотность (титрованием 0,01 N натриевой щелочью по фенол-
фталеину), окисляемость в мг перманганата, йодное число по методу
Моргашеса, сероводород по Кашинскому, общий азот по Кьельдалю и
удельный вес. Результаты представлены в таблице 1.
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Основные показатели паровых дестиллатов, полученных из
лечебной грязи *
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181,30 73,78 47,54 0,9997 8,00 10,30 8,80 2,34 31,24

грязь 50,78 8,06 46,71 0,9998 6,50 7,60 4,99 2,79 31,24

* В таблицах представлены средние данные четырех и
делений.

пяти параллельных опре-
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Получение водных экстрактов. При получении водных экстрактов из
нативной и высушенной грязи последняя настаивалась при периодиче-
ском взбалтывании в течение двух суток с дестиллированной водой, взя-
той в соотношении с навеской сырой грязи (1:1) и сухой грязи (1 : 10).
Затем водная часть отделялась фильтрованием.

В прозрачных экстрактах интенсивно желтого цвета определялись
следующие химические показатели; общая кислотность (титрованием
0,01 N натриевой щелочью по фенолфталеину), окисляемость, йодное чис-
ло, сероводород, общий азот и удельный вес. Результаты приведены в
таблице 2.

Таблица 2
Основные показатели водных экстрактов Хаапсалуской лечебной грязи
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грязь 50,00 8,06 46,00 1,0038 6,00 39,85 5,75 1,87 72,28 1.74

Определение органических, в том числе летучих, кислот в паровых
дестиллатах и водных экстрактах. Исходя из литературных указаний о
биологической активности многих органических кислот жирного и арома-
тического ряда, мы провели исследования по определению содержания
органических, в том числе летучих, кислот в паровых дестиллатах и вод-
ных экстрактах, полученных из Хаапсалуской лечебной грязи.

Для выделения свободных летучих кислот водные экстракты подкис-
лялись серной кислотой и перегонялись с водяным паром. В полученных
препаратах определялись: общая кислотность в пересчете на уксусную
кислоту, муравьиная кислота — путем разрушения ее хромовой смесью,

Таблица 3

Содержание летучих и нелетучих органических кислот в
водных экстрактах
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масляная кислота по Файльману и уксусная кислота по разности. Из не
перегоняющегося остатка органические кислоты извлекались серным эфи-
ром и определялись суммарно титрованием 0,01 N натриевой щелочью по
фенолфталеину. Результаты представлены в таблице 3.

Исследование паровых дестиллатов и водных экстрактов лечебной
грязи с точки зрения их биологической активности. Биологическая актив-
ность водных экстрактов и паровых дестиллатов лечебной грязи проверя-
лась на их способности стимулировать подъемную силу дрожжей. Этот
опыт дает возможность в короткий срок сделать правильный ориентиро-
вочный вывод.

Влияние приготовленных препаратов на подъемную силу дрожжей
определялось по кольцу, оставленному поднявшимся тестом на стенках
мерного цилиндра. К точно взвешенномуколичеству дрожжевого теста, по-
мещенного в мерные цилиндры, прибавлялось по 2 см 3 испытуемого
раствора. Цилиндры с содержимым помещались на одни сутки в термо-
стат при 36—37°С. Через 3—4 часа поднявшееся тесто начинало оседать,
оставляя на стенках, цилиндра кольцо, по которому можно было учесть
максимальное увеличение подъема и дать сравнительную оценку подъем-
ной силы различных вытяжек. Для контроля служили дестиллированная
вода и физиологический раствор. В каждой исследуемой вытяжке пред-
варительно определялась величина сухого остатка. В отдельных опытах
экстракты разводились в 2,5 и 3,5 раза. Результаты четырех параллель-
ных определений приведены в таблице 4,

Изучение бактерицидного действия паровых дестиллатов и водных
экстрактов Хаапсалуской лечебной грязи. Антибактериальное действие
полученных паровых дестиллатов и водных экстрактов изучалось в отно-
шении возбудителя дизентерии (тип Flexner) , кишечной палочки и белого
стафилококка, выделенного из раны больного. Особое внимание было
уделено подбору методики. Была апробирована нижеследующая методи-
ка, являющаяся, на наш взгляд, наиболее объективной и точной.

Суточный слив культуры разводился в физиологическом растворе по
стандарту до 500 млн. микробных тел в 1 мл. Далее разведенная по стан-
дарту взвесь разводилась еще в 100 раз, после чего культура в объеме
0,1 мл (500 000 микробных тел) вносилась в пробирки. Для исследования
полученных препаратов в отношении каждой из трех культур брался сле-
дующий ряд пробирок: 1) 4мл бульона + 1 мл препарата, 2) 2,5 мл
бульона + 2,5 мл препарата, 3) 5 мл препарата, 4) 5 мл бульона, 5) 5 мл
физиологического раствора, если изучался экстракт, или 5 мл дестилли-
рованной воды, если изучался паровой дестиллат. Затем все пробирки
ставились в термостат при 37°. Спустя 24 часа они вынимались из термо-

Влияние полученных препаратов на подъемную силу дрожжей
Таблица 4
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1=1 tr 2,9% 0,31% 1,95°/о 0,8°/о 1,39°/о 0,69% 1.74% 0,87%

Максимальная подъем-
ная сила дрожжей,
выраженная в см 3 41,5 40,0 41,3 40,0 52,0 53,17 45,0 55,0 45,0 46,3 42,0
* Экстракты А и Б получены из подсушенной грязи, экстракты В и Г —

ной грязи с предварительным охлаждением (в течение 14 суток при ■,, +i20°C)
из натив-
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стата и из каждой пробирки делались разведения от 1 : 10 до 1 ; 100 000.
Из 3, 4 и 5 разведений брался микропипеткой материал (в объеме 0,1 мл)
и вносился на поверхность мясопептонного агара, разлитого в чашки
Петри, с последующим растиранием по поверхности чашки. Посевы тер-
мостатировались в течение суток при 37°, после чего производился под-
счет выросших колоний.

Из полученных данных выводилось среднее арифметическое число, ко-
торое и характеризовало степень антибактериального действия препарата
на ту или иную культуру. Для исследований были взяты паровые дестил-
латы и водные экстракты, изучавшиеся одновременно с точки зрения хи-
мического состава и биологической активности. Полученные в каждой из
обеих групп результаты оказались настолько однородными, что предста-
вилось возможным выразить в виде рисунка антибактериальное действие
лишь двух препаратов: парового дестиллата № 4 и водного экстракта
№ 7 (рис. 1 и 2).

Обсуждение результатов ~

Подводя общие итоги проведенной работы, следует отметить некото-
рую зависимость между количественным составом полученных препара-
тов и состоянием исходной грязи.

Паровые дестиллаты, полученные из нативной грязи, имели большие
величины кислотности, окисляемости и йодного числа, чем дестиллаты из
подсушенной грязи. Содержание сероводорода и общего азота в обоих
образцах примерно одинаково. В случае водных экстрактов величина об-
щей кислотности, окисляемости -и йодного числа выше у препаратов, по-
лученных из подсушенной грязи; содержание же сероводорода и общего
азота, наоборот, несколько выше у экстрактов из нативной грязи. Разли-
чий в качественном составе препаратов, полученных из нативной и под-
сушенной грязи, установить не удалось. Отсюда можно сделать вывод,
что подсушивание грязи не оказывает существенного влияния на химиче-
ский состав полученных препаратов. Большая величина окисляемости
препаратов, которая у водных экстрактов составляет 25—40 мг/л кисло-
рода, свидетельствует о наличии в них минеральных веществ и веществ
растительного и животного происхождения. Это подтверждается количе-
ством сухого остатка в экстрактах, которое колеблется в пределах 1,8—

2,5%s достигая в отдельных случаях 3%. Йодные числа, характеризую-
щие количество непредельных кислот, составляют в дестиллатах величину
от 5 до 9 г/л, а в соответствующих экстрактах от 3,4 до 5,7 г/л, что хоро-
шо согласуется с величиной общей кислотности.

При определении летучих кислот было установлено присутствие му-
равьиной, масляной и уксусной кислот, а также небольших количеств не-
летучих органических кислот (молочной). При этом в водных экстрактах
летучих кислот оказалось больше, чем в паровых дестиллатах, что свиде-
тельствует о наличии в лечебной грязи водорастворимых солей этих
кислот.

Исследование биологической активности грязевых экстрактов и де-
стиллатов выявило их стимулирующее действие на размножение сахаро-
мицетов или дрожжевых грибков. Более активными оказались, по нашим
данным, водные экстракты, содержащие большее количество летучих кис-
лот, чем паровые дестиллаты. Это обстоятельство служит подтвержде-
нием биологической активности ряда органических кислот.

Разведение экстрактов водой, уменьшающее содержание в них сухих
веществ, предпринятое с целью увеличения их биологической активности,
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Рис. 2. Показатели антибактериального действия парового дестиллата № 4

не дало в наших опытах закономерных результатов. То же можно сказать
и о предварительной выдержке нативной грязи (перед получением экс-
трактов) при низких температурах без доступа света. Поэтому разбавле-
ние экстрактов и дестиллатов водой для установления соответствующих
тестов едва ли является необходимым.

Как видно из рис. 1 и 2, паровые дестиллаты и водные экстракты ока-
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зывают антибактериальное действие лишь в неразведенном виде. Размно-
жение же микроорганизмов в смеси, содержащей 50% питательной среды
и 50% препарата, во всех случаях происходит без какой-либо задержки.
Это легко определяется путем сравнения данных, полученных в этих усло-
виях, с ростом микрофлоры на цельной питательной среде. Сопоставле-
ние показателей роста на цельном водном экстракте и на физиологиче-
ском растворе говорит о наличии в водном экстракте каких-то добавоч-
ных факторов, препятствующих росту изучавшихся культур. Эта же за-
кономерность, хотя и несколько менее выраженная, наблюдается также в
отношении паровых дестиллатов и дестиллированной воды.

Возможность получения больших количеств паровых дестиллатов и
водных экстрактов из Хаапсалуской лечебной грязи, водорастворимость
к термостабильность компонентов, входящих в их состав, а также общ-
ность физико-химических свойств этих компонентов с уже известными
соответствующими препаратами из иловых и торфяных грязей дают осно-
вание предполагать возможность клинического использования жидкой
фазы эстонской лечебной грязи.

Выводы

1. Изучен общий химический состав паровых дестиллатов и водных
экстрактов Хаапсалуской лечебной грязи.

Установлено: а) наличие в них минеральных и органических веществ,
сероводорода, азотистых соединений;

б) определены летучие и нелетучие органические кислоты. Установле-
но присутствие муравьиной, масляной и уксусной кислот, а также не-
большого количества нелетучих органических кислот.

2. Обнаружено наличие биологической активности у некоторых пре-
паратов, выявившееся в стимулирующем действии их на размножение
дрожжевых грибков.

3. Изучено антибактериальное действие паровых дестиллатов и вод-
ных экстрактов по отношению к некоторым видам патогенных и условно-
патогенных микробов (белому стафилококку, кишечной и дизентерийной
палочкам). Установлено, что;

а) цельные водные экстракты и в меньшей степени паровые дестилла-
ты обладают известным антибактериальным действием;

б) антибактериальное действие паровых дестиллатов выражено в рав-
ной степени по отношению ко всем трем изучавшимся культурам. Анти-
бактериальное действие водных экстрактов более всего выражено по от-
ношению к белому стафилококку, меньше к возбудителю дизентерии и
еще меньше к кишечной палочке.

Институт экспериментальной и клинической медицины Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 2 VI 1955
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HAAPSALU RAVIMUDA AURUDESTILLAATIDE JA VESIEKSTRAK-
TIDE KEEMILISE KOOSTISE NING BAKTERITSIIDSE TOIME

UURIMISEST

N. DERBENTSEVA,
keemiateaduste kandidaat

V. FRADKIN

Resümee

Kuni viimase ajani omistasid balneoloogid jta klinitsistid ravimudade
füüsikalistele ning keemilistele omadustele väga suurt tähelepanu. Järgne-
vad uurimised võimaldasid selgitada mikroorganismide tähtsiat osa vee-
kogude omaduste jia iseärasuste kujunemisel.

Lähtudes eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini vajadustest, pakub
erilist huvi ravimudade vedela faasi, s. o. ravimudade lahuste ja vesi-
ekstraktide bioloogiliste omaduste uurimine. Eesti territooriumil paikneb
arvukalt võimsaid mudalademeid, milledest osa kasutatakse ravi otstarbeks.
Meie ülesandeks oli Haapsalu ravimuda vedelast faasist saadud destillaa-
tide ja vesiekstraktide keemilise koostise ning bakteritsiidse toime uuri-
mine, et nendest valmistatud preparaate kasutada meditsiinilises praktikas.

Saadud aurudestillaatide ja vesiekstraktide keemilise koostise uurimisel
tehti nendes kindlaks mineraal- ja orgaaniliste ainete, väävelvesiniku ning
lämmastikuühendite olemasolu. Määrati lenduvad ja lendumatud orgaani-
lised happed. Tehti kindlaks sipelghappe, võihappe ning äädikhappe ole-
masolu, vähesel hulgal ka lendumatute orgaaniliste hapete olemasolu.

Avastati mõnede preparaatide bioloogiline aktiivsus, mis väljendub
nende stimuleerivas toimes pärmiseente paljunemisele.

Uuriti aurudestillaatide ja vesiekstraktide antibakteriaalset toimet
mõnede patogeensete ja fakultatiivselt patogeensete mikroobide liikidele
(valgele stafülokokile, coli- ja düsenteeria-bakterile).

Tehti kindlaks, et
a) lahjendamata vesiekstraktid ja vähemal määral ka aurudestillaadid

on teatava antibakteriaalse toimega;
b) aurudestillaatide antibakteriaalne toime on võrdne kõigi kolme uuri-

tud kultuuriga. Vesiekstraktide antibakteriaalne toime väljendub kõige
enam valge stafülokoki suhtes, vähem düsenteeria-bakteri ja veel vähem
со/г-bakteri suhtes.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut

Saabus toimetusse
2. VI 1955
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L EXAMEN DE LA COMPOSITION CHIMIOUE ET DES FACULTLS
ANTIBACTERIENNES DES DESTILLATS PAR VAPEUR ET DES

EXTRAITS AQUEUX DES BOUES MEDICALES DU GOLFE
DE HAAPSALU

N. DERBENTSEVA
V. FRADKIN

Risume

Il a ete prepare des extraits des parties liquides des boues medicates
du golfe de Hapsal et etudie leur nature chimique et leur laction antibacte-
rienne sur le Staphylococcus albas , Bacterium coli et Bacterium dysente-
riae Flexneri.

On a decouvert la presence des substances minerales et organiques,
de rhydrogene sulfure et des composes d’azote.

On a aussi etabli I’activite biologique de certains extraits, qui se mani-
feste par la stimulation de lia reproduction des Saccharomycetes.

Institut de Medecine Experimental et Clinique Regu ä la redaction
de I’Academie des Sciences de RSS d’Estonie le 2. juin 1956
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	Joon. 4. Parateetilise levikutüübi areaalide näiteid В I 1 b (Euraasia-Siberi, boreodünaamiline, Vahemere-Fennoskandia): 1 Elaphrus uliginosus F.; 2 Amara autica Panz.; 3 A. bifrons Gyll.; 4 —Calathus melanocephalus L.; 5 C. erratus Sahib.; 6 Agonum sexpunctatum L.; 7 Harpalus latus L.; 8 Pterostichus cliligens Strm.; 9 Pt. strenuus Panz.; 10 Xantholinus tricolor F.
	Joon. 5. В 111 1 b (Tagakaspia-Euroopa, boreodünaamiline, Kaspia-Fennoskandia): 1— Dyschirius obscurus Gy 11.; 2 Coelambus Markiini Gyll.; 3 Ochthebius marinas Payk.; 4 Bledius tricornis Hbst.; 5 Haltica oleracea L.
	Joon. 6. В 111 2 c (Tagakaspia-Euroopa, subboreaalne. Kaspia-Balti): 1•— Laccobius decorus Gyll.; 2 Bledius hinnulus Er.; 3 Haemonia mutica F.
	Joon. 7. В IV 2 с (Euroopa, subboreaalne, Euroopa-Balti): 1 Dromius longiceps Dey.; 2 Bembidion monticola Strm.; 3 B. pygmaeum F.; 4 B. kumerale Strm.; 5 Bradycellus similis Dey.; 6 Pterostichus aethiops Panz.; 7 Haliplus obltquus F.; 8 Anthicus bimaculaius J 11.; 9 Anth. sellalas Panz.; 10 Platydema violaceum F.
	Joon. 8, Transteetiline levikutüüp —Cil (Boreotroopiline, boreodünaamiline) Atheta sordida Marsh.
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	Joon. 3. Kidurate mändidega kaetud kuivendamata siirdesoo Väätsa metskonnas kv. 42.
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	Joon. 1. Koktsiidide arengu skeem.
	Joon. 2. Kanade koktsiidide ootsüste. 1 Eimeria acervulina; 2 E. niitis; 3 E. hagani; 4 E. necatrix; 5 E. fenella; 6 E. brünetti; 7 E. praecox; 8 E. maxima. (Suurend. 1400X) Mikrofotod Hagan’i järgi.
	Joon. 3. Eimeria sporadica n. sp. sporuleerunud ootsüstid (Suurend. 520 X) Mikrofoto. (Orig.)
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	Рис. i. Влияние стрептомицина на продолжительность жизни белых'мышей в герметическом сосуде. Сплошные черные столбики продолжительность жизни подопытных животных, заштрихованные столбики продолжительность жизни контрольных животных.
	Рис. 2: Влияние ПАСК на продолжительность жизни белых мышей в герметическом сосуде. Обозначения те же, что и на рис. 1.
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	Рис. 3. Колонии нитрификаторов на водном агаре с аммонийномагниевой солью. Разведение 1 : 10. Опыт в йыгева. Контроль без компоста.
	Рис. 4. Колонии нитрификаторов. Разведение 1 : 10. Опыт в йыгева. 15 т компоста на 1 га.
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	Foto 1. Puhtu üldvaade põhjasuunast.
	Foto 2. Puhtu kivine läänerannik.
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	Foto 4. Naeru- (Larus ridibundus L.) ja kalakajakad (Laras c. canus L.) Virtsu kalasadamas.
	Foto 5. Puhtu ornitoloogiajaama hoone.
	Foto 6. Jääkoskla (Mergus m. merganser L.) kunstlik pesapaik Puhtu rannikul.
	Foto 7. Kodustatud noor hõbekajakas (Larus argentatus omissus Pleske) Puhtus.
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	Joon. 3. Rae raba külmumine ja sulamine 1953/54. aastal.
	Joon. 1. Vohav taimkate kuivendatud siirdesoometsa lageraielangil teisel raiumisjärgsel suvel Oru metskonnas.
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	Joon. 3. Kultiveerimiskohtade ratsionaalne asetus tugevalt (A) ja nõrgalt (B) kuivendatud alal. а põhjaveeseis.
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	Joon. 1. Eoslepüüdja ehituse ja paigutamise skeem.
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	Фото 1. 30-часовая культура Thermobacillus azotofigens Увеличение 700 X-
	Фото 2. 60-часовая культура Thermobacillus azotofigens. Увеличение 700 X-
	Фото 3. 72-часовая культура Thermobacillus azotofigens. Увеличение 1000Х-
	Фото 4. 7-суточная культура Thermobacillus azotofigens. Увеличение 700Х-
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	123412 3 4 5 6 Kontroll – loomad Katsealused loomad Joon. 1.
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	Joon. 2. Turba külmumine, lumikate ja absoluutne maapinnapealne miinimumtemperatuur raiestikul ja metsas 1953/54. а. 1 ja 2 absoluutne maapinnapealne miinimumtemperatuur raiestikul (/) ja metsas (2); 3 ja 4 lumikatte kõrgus raiestikul (3) ja metsas (4); sja 6 külmunud turbakiht raiestikul (5) ja metsas (6).
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	Joon. 1. Holotseeni setetes esinenud imetajate luude leiukohti Lõuna-Eestist: / põder, 2 ürgveis, 3 metssiga, 4 Madal-Eesti ja Kõrg-Eesti vaheline piir, 5 Balti mere rannajoon Ancylus-staadiumil, 6 Ancylus-siaadiumil esinenud Suur-Võrtsjärve ligikaudne ulatus.
	Joon. 2. Osa 1955. aasta suvel Võhma rabast leitud põdra (Alces alces L.) luid: üleval sääreluu [tibla), all vasakul kontsluu [talus), all paremal alalõualuu [mandibula) ja tagapurihammas (kolmas ülemine m 3). Umbes 4,5 X vähendatud.
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