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При употреблении наиболее распростпэне™^
веществ, представляющих собою в химическомТ Дезинфицирующих 
фенола или крезола, Обычно Д0бив^ютс71= ™ производные 
генных микробов, будь это бапиллы «Л тожения всех вообще пато- 
В отличие от хемотерапии когда запа’чей КИ’ дрожжи или простейшие, 
веских лекарственных веХв,^
леи той или иной группы микробов Стой™ поражающих представите- 
веществ основано на их более общем” многих Дезинфицирующих 
самых различных одноклеточных организмов разрушать протоплазму 
««оп^ХифХ™»^

ИХ действия на различных простейших Во Предпринято испытание 
вить, одинакова ли сила дейс^ Мы стались устано-
испытании их на кишечной палочке 0 ппи ufly№ Ве1цеств ПРИ обычном 
Вторых, если бы удалос^с™ ИХ На простейших.
В опытах с простейшими более глубоко паРаллелизм, то мы могли бы 
некоторых дезинфицирующих' веществ В Механи8м действия
наблюдения, которые недоступны пои И np0H3Bec™ такие
палочкой и другими бациллами. Крутого в этоцел МеЛКОЙ кишечной 
можно было бы воспользоваться как упобнк™ ™ я слУчае простейшими ското испытания силы деаинфХуХ?“р™

Наиболее обычным способом хстановпе«„о '
рующего средства является нахождение
Этот метод был предложен Rideal a Walker П „ коэффициента»,
применение, в особенности в Америке По LniZ П°Р нашел широкое 
концентрация фенола, которая убивает Bacterium га/Сза ^Танавливается 
исследуется, во сколько раз меньшая Гили ка \ 10 мин'> и затем
ного испытуемого вещества производит тот же sMeZ^ дан-
коэффициентов неоднократно подвергался и плпо Метод фенольных 
Chrck (.) „оказал. ,т„ дРа даз.офлгХ™^ «Р“™- Так,

м "Ри 0№'
10 мин.), могут резко различаться по своей силе ппи ™ (например, 
(например полчаса или час) Более пето РИ дрУгои экспозиции

приходится пользоваться методом
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мл“(4), Salle etal. 01° — с ^теи лруги над№

Нами было произведено испытание на простейших пяля тт™ 
Ф^ольно-крезольного РЯДа (феНОЛ’ лизол> вальванол, сагротан хлоГ 
метакрезол, парахлорметаксиленол). Кроме того мы исследован пейс™ Р2 
введенногоеМРата 'алкйл~дтіетйл'бензйл-ам
введенного в дезинфекционную практику Domawk (2) Р Д ’
носиаЖ® ВСеГ° испытывалось действие этих препаратов на жгутико-

Эта форма обладает плазмой, крамщХ
отрицательно по Граму, 
и Двумя большими жгу-
тами, служащими ор
ганами передвижения. 
Chilomonas разводились 
нами на сенном настое, 
и в опыте капля густой 
взвеси клеток, отмерен
ная стандартной пипет- 
кой, помещалась в ра
створ дезинфицирующе
го вещества той или 
иной крепости. Под ми
кроскопом определялся 
момент гибели 3Д осо
бей в поле зрения, и это 
время отравления реги
стрировалось спомощью 
секундомера. Результа
ты испытания представ
лены на фигуре. На оси 
абсцисс нанесена кон
центрация дезинфици
рующего вещества, а на 
оси ординат—время от
равления в секундах. 
Кроме того нами было 
испытано действие де
зинфицирующих ве
ществ на инфузории Pa
ramecium caudatum. Она 
также обладает плаз
мой, красящейся отри
цательно по Граму, и
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Действие различных дезинфицирующих веществ на 
Chilomonas paramecium и Paramecium caudatum.

ресничек. Этот крупный объект в техническом 
ношении особенно удобен для испытания. В каждый раствор нами 

помещалось по 6 инфузорий и регистрировалось время отравления четы 
Р * НИХ’ КаЖДЭЯ точка на фигуре представляет собою средний резуль- 
тат не менее чем четырех таких опытов. Р^уль

Экспериментальные данные, приведенные на фигуре, могут быть исполт. 
зованы для вычисления фенольных коэффициентов. За норму сравнения 

ами принималась концентрация фенола, приводящая к гибели испытуе 
мою простейшего в течение 200 сек., и на основании кривой отравления 
устанавливалось, во сколько раз меньшая концентрация другого иссле 
дуемого вещества производит тот же эффект. Результаты вычисти J ведены в таблице. Кроме того в той ж^амой i J  ̂e ™
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Ж(? СаМЫХ пРепаРатов на суспензии Bacte
rium coll и Staphylococcus aureus на основании опытов сотрудников Цен
трального научно-исследовательского дезинфекционного института Нар- 

комздрава (Тимонич, 
Петропавловская и 
Харченко).

Таблица позволя
ет установить весьма 
полный параллелизм 
в действии исследуе
мых дезинфицирую
щих веществ на па
рамецию и на В. coli. 
Фенольные коэффи
циенты лизола, валь- 
ванола и сагратана 
фактически совпада
ют у этих объектов, 
а фенольные коэффи
циенты хлорметакре-

Фе но льны е коэффициенты действия не ко
торых дезинфицирующих веществ на бак

терий и на простейших

Вещество
Chilomo

nas рага- 
mecium

| Parame
cium саи- 

datum

Bacte
rium 
coli

Staphylococ
cus aureus

Фенол .... 1 1 1 4
Лизол............... 2,3 1.9 1 95

A
Вальванол . . . 4,6 4,6 4,7 06,66
Сагратан .... 7,5 4,8 3,8

He эффекта-
Хлорметакрезол . 16,2 14,2 8,0 9 3Зефироль .... 7,0 9,0 12,8 30 0 39 0Нарахлорметакси-

ленол ............... — 42,5 — —

зола и зефироля являются величинами того же самого порядка у В coll и у 
парамеции, и различия между ними не превышают тех колебаний, которые 
обычно имеют место при установлении фенольных коэффициентов Резуль
таты испытания дезинфицирующих веществ на Chilomonas дали в общем 
результаты, олизкие к парамеции и В. coli. Следует отметить, что все эти 
три объекта обладают важным общим свойством—их протоплазма кра
сится отрицательно ио Граму. Этим они резко отличаются от стафило
кокка, обладающего грам-положительной протоплазмой. Вместе с тем 
“ °™e™’ ЧТ° ТаКИе ДезинФиЦирующие вещества, как вальванол, 
И Л ТЛ ^фироль» весьма различно действуют на стафилококков 
и на бактерии, как это уже было отмечено в литературе [Schneider (9)1

Установленный нами параллелизм в действии ряда дезинфицирующих 
веществ на кишечную палочку и на парамецию, т. е. на бактерий и инфу
зории, оолэдающих грам-отрицательной протоплазмой, хорошо согла
суется С тем взглядом, что действие дезинфицирующих веществ в очень 
сильной степени зависит от тех физико-химических особенностей прото
плазмы микробов, которые находят свое выражение в окрашиваемости 
или неокрашиваемости их по Граму [Gutstein(®)]. Это обобщение дает 
нам основание воспользоваться парамецией в качестве удобного тест- 
объекта для практического испытания ряда дезинфицирующих веществ 
и считать ее аналогом кишечной палочки. Следует отметить что работа 
с парамецией представляет ряд важных технических преимуществ по срав
нению с работой на бактериях кишечно-тифозной группы.

Нами были произведены также некоторые микроскопические наблю
дения над действием дезинфицирующих веществ на протоплазму пара
меции. Вещества фенольно-крезольного ряда производят отчетливое 
уплотняющее действие, в результате которого протоплазма образует сгу
сток, отслаивающийся от стенок пелликулы. В случае зефироля картина 
гибели носит другой характер. Можно наблюдать поражение органоидов

С0КРатительных вакуолей,—которые при погружении в раствор 
1 р ля оказываются отравленными на стадии, непосредственно пред

шествующей опорожнению. Различия в механизме отравления клетки 
!тпЯ™„°'Кре30ЛЬВЫМИ препаратами и зефиролем находят также свое 
°^а В величине температурных коэффициентов отравления. Фигура 

зывает, что температурные коэффициенты отравления парамеций
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фенолом и хлорметакрезолом практически одинаковы и 
температурного коэффициента действия зефироля.

Центральный научно-исследовательский 
дезинфекционный институт Наркомздрава 

и
Институт зоологии

Московского государственного университета

значительно ниже

Поступило 
13 Ш 1940
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