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УДК 615.014.2:615.281.9:582.29 
ПРИМЕНЕНИЕ ПАРМЕЛИИ БОРОЗДЧАТОЙ КАК ИСТОЧНИКА 

УСНИНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Зуйкина Е.В., Новосел Е.Н. 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Введение. В середине XX века в ряде европейских стран, Японии и 
Соединенных Штатах Америки были проведены исследования антимикробных 
свойств лишайниковых кислот. Обычно в лишайниках находят производные 
фенолкарбоновых кислот, например орселлиновую кислоту, а также депсиды 
(леканоровая и усниновая кислоты) – вещества, состоящие из двух молекул 
фенольных соединений подобных орселлиновой кислоте. Многие депсиды 
обладают высокой антибиотической активностью - способностью соединений 
подавлять жизнедеятельность других организмов, например бактерий. 
Вещества, подавляющие рост болезнетворных бактерий, имеют большое 
значение для медицины. Высокую антибиотическую активность проявляет 
усниновая кислота. Первоначально усниновую кислоту выделили из лишайника 
рода уснея, затем было обнаружено, что эту кислоту содержат и некоторые 
другие лишайники, а именно, пармелия бороздчатая. 

Целью исследований стало изучение фармакологических свойств 
усниновой кислоты и содержания ее в лишайнике пармелия бороздчатая 
(Parmelia sulcata) с целью использования ее лекарственного растительного 
сырья для получения новых отечественных антибактериальных препаратов. 

Методы исследований. В работе использованы физико-химические 
методы, методы маркетинговых исследований, современный литературный 
анализ зарубежных, отечественных источников и интернет-ресурса. 

Основные результаты. Антибиотическая активность лишайников была 
впервые описана в 1944 г. Самым известным лишайниковым антибиотиком 
является усниновая кислота, которая одновременно является и очень 
распостраненным в лишайниках веществом. Усниновая кислота имеет строение 
бензофурана, ее относят к фенольным соединениям, она легко кристаллизуется 
в виде красивых бледно-желтых игл, плохо растворима в воде, слабо 
растворима в спирте. Встречается это соединение в двух оптически изомерных 
формах: D(+) – правовращающийся изомер и L(-) – левовращающийся изомер, а 
также в рацемической смеси этих изомеров. Антибиотическая активность 
усниновой кислоты очень зависит от характера оптического вращения, причем 
D(+) изомер как правило более активен. Все три формы усниновой кислоты 
были в прошлом широко изучены на антимикробную активность, была найдена 
их преобладающая активность против граммоположительных и кислотостойких 
микроорганизмов. С середины нашего века препараты усниновой кислоты 
находят клиническое применение в ряде стран. Усниновая кислота обладает 
высокой активностью по отношению ко многим патогенным организмам 
вирусной, бактериальной и грибковой природы, благодаря этим свойствам 
используется в косметике, стоматологии и других областях медицины. 
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Установлено, что усниновая кислота обладает свойствами существенно 
увеличивать процент гибели гусениц пчелиной огневки, личинок колорадского 
жука, гусениц непарного шелкопряда по сравнению с обычным 
инфицированием энтомопатогенными грибами, бактериями и вирусами. 

Преимуществом использования усниновой кислоты в качестве синергиста 
инсектицидов на основе энтомопатогенных микроорганизмов в том, что 
усниновая кислота – вещество природного происхождения, поэтому более 
безвредное для человека, животных и всей окружающей среды. 

Исследования антимикробной активности усниновой кислоты 
продолжаются до настоящего времени. Так в 80-е годы итальянские ученые 
перепроверили минимальные ингибирующие концентрации усниновой кислоты 
по отношению к фунгальным и грамоотрицательным ввидам, подтвердив 
прежние данные. Свои находки авторы удачно применили для лечения и 
профилактики кариеса, в то время как использование в оральной терапии 
известных сильных антибиотиков (эритромицин, цкфалоридин, цефуроксим и 
др.) нарушало баланс микрофлоры полости рта и вызывало стойкие стоматиты. 
Полученные характеристики делают D(+) – усниновую кислоту вполне 
подходящим лекарством в современной стоматологической терапии. 

Фенольные вещества лишайников, так называемые лишайниковые 
кислоты, являются многочисленной группой ароматических соединений, это 
депсиды и депсидоны, дипензофураны и полигидроксиноны. Помимо 
антибактериальных свойств все они являются специфическими метаболитами 
лишайников и их традиционно используют при таксономических 
исследованиях, указывая в дополнение к морфологическим, экологическим и 
географическим характеристикам изучаемых таксонов. Все организмы 
вынуждены создавать многоступенчатые защитные системы от губительного 
действия кислорода, находящегося в атмосфере и растворенного в воде, где он 
находится в молекулярной форме. Эта защита особенно необходима против 
активных форм кислорода – перекиси водорода, синглетного кислорода, 
супероксидного, гидроксильного и иных свободных радикалов кислорода. 
Можно уверенно утверждать, что большинство патологических состояний 
человека вызывается нарушением естественного уровня активных форм 
кислорода в клетках и тканях. Здесь в первую очередь следует назвать 
сердечно-сосудистые заболевания, естественный процесс старения, 
воспалительные явления и ожоги, нарушения работы печени и, прямо или 
косвенно, онкологические заболевания. 

Антиоксидантотерапия за последнее десятилетие стала одним из ведущих 
направлений в фармакологических и клинических разработках. При этом 
использование синтетических антиоксидантов: ионола, будилгидроксианизола 
показало их токсичность, и возникла необходимось замены синтетических 
антиоксидантов в пищевой промышленности и медицине природными 
соединениями. В этом направлении усниновая кислота также рассматривается 
как перспективное соединение. 

Источником (+) – усниновой кислоты, очевидно, должны быть уснеи, 
которые, к сожалению, до сих пор являются ненужным отходом вместе с корой 
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и ветками деревьев при лесозаготовках. Техника снятия растений и их 
первичная обработка просты. Извлечение вещества и очистка являются 
стандартными операциями и не связаны с применением опасных химикатов. 
Производство усниновой кислоты на базе утилизации отходов при лесоповалах, 
должно быть экономически выгодно и оправданно для осуществления 
медицинского применения. 

Одним из источников усниновой кислоты является пармелия бороздчатая 
(Parmelia sulcata). 

Пармелия уникальна по своему составу. Слоевище пармелии содержит 
усниновую кислоту, которая является сильнейшим природным антибиотиком. 
На ее основе был разработан препарат бинан – натриевая соль усниновой 
кислоты. Бинан используется в терапии ларингитов, предотвращает ангину; 
бинан на пихтовом масле хорошо лечит ожоги. Препарат, полученный из 
пармелии, даже в концентрации 1:2000000 обладает бактериостатическим 
действием в отношении микобактерий туберкулеза, стабилен при хранении на 
протяжении нескольких лет, термоустойчив; действует на грамположительные, 
а также на некоторые кислоустойчивые, грамотрицательные бактерии и на 
отдельные грибы. 

В народной медицине при лечении туберкулеза и заболеваний верхних 
дыхательных путей как источник усниновой кислоты используют пармелию 
бороздчатую. Благодаря своему химическому составу она входит в ряд 
рецептов народной медицины для терапии заболеваний бактериальной и 
вирусной этиологии. 

Наружно отвар пармелии применяют в виде промываний и компрессов 
при гнойных ранах и язвах. Поврежденные кожные поверхности очищаются от 
гноя и довольно быстро заживают, что свидетельствует о хорошей 
бактерицидной активности лишайника, которое зависит от наличия в нем 
особых лишайниковых кислот. В годы Великой Отечественной войны военный 
врач Г. Свиридов с успехом использовал для лечения раненых вазелиновую 
пасту с порошком лишайника пармелии. 

На сегодняшний день водные извлечения из лекарственного 
растительньного сырья (ЛРС) пармелии бороздчатой применяются в народной 
медицине для лечения ран и ожогов, язвы желудка, заболеваний верхних 
дыхательных путей. Наиболее популярны следующие прописи: 

3 ст. ложки пармелии залить 300 мл воды, 10 минут кипятить, 2 часа 
настоять, процедить. Использовать отвар в виде компрессов или промываний 
гноящихся ран и язв. 

5 ст. ложек измельченных слоевищ пармелии залить 500 мл воды. 
Довести до кипения, варить 20 минут на сильном огне. Снять с огня, настаивать 
при комнатной температуре и остудить. Затем процедить, сырье отжать. 
Применять наружно. 

При туберкулезе: 3 чайные ложки лишайника пармелии кипятить 10 
минут в 11/2 стакана воды в закрытом сосуде, настаивать 2 часа, процедить. 
Принимать по 1–2 столовые ложки 3–4 раза в день до еды. 

3 ст. ложки измельченного слоевища пармелии залить 0,5 л молока, 
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кипятить и томить на слабом огне 15 минут, процедить. Употреблять по 1/3 
стакана отвара 3 раза в день. 

3 ч. ложки измельченной пармелии залить 300 мл воды, 10 минут 
кипятить, настоять 2 часа, процедить. Употреблять до еды 3-4 раза в день по 1-2 
ст. ложки. Курс лечения 30 дней. Хранить отвар в холодильнике не более двух 
дней. 

1–2 столовые ложки измельченного лишайника залить стаканом кипятка. 
Кипятить в течении 15 минут. Снять с огня, укутать и настаивать при 
комнатной температуре в течении двух часов. Затем процедить и отжать. 
Принимать по 1-2 столовых ложки настоя 3-4 р. в день за 30 минут до еды или 
через час после еды. Курс лечения при туберкулезе и язве желудка до 6 месяцев 
с перерывами на 2 недели после каждого месяца. 

Отвар пармелии от кашля: 1 ст. ложку лишайника залить 1000 мл воды. 
Довести до кипения, варить полтора-два часа. Пить теплым по 1/3 стакана 3 
раза в день за 30 минут до еды. Хранить отвар в холодильнике. 

Выводы. Результаты исследований показали, что усниновая кислота, в 
силу своих фармакологических свойств, может быть использована для создания 
новых отечественных лекарственных препаратов для лечения заболеваний 
бактериальной этиологии. 

Учитывая достаточную сырьевую базу, экономичность заготовки и 
положительный опыт использования в народной медицине, пармелия 
бороздчатая является перспективным источником для разработки 
фитопрепаратов антибактериального действия. 
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