
ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
Т

Р
А

Д
И

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 М

Е
Д

И
Ц

И
Н

А

№ 3 (10) 200746

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МУМИЁ
ПУБЛИКАЦИЯ 1. АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ. ОБЗОР

Л.Н. Фролова, Т.Л. Киселева
Институт гомеопатии и натуротерапии Федерального научного клинико-экспериментального центра 

традиционных методов диагностики и лечения Росздрава (г. Москва)

I. Предпосылки к научному исследованию 
мумиё в СССР

Учитывая многочисленные и весьма про-
тиворечивые исторические сведения о чудо-
действенных лечебных свойствах мумиё [25], 
с начала 60х годов XX века в нашей стране 
начались комплексные исследования этого 
сложного органоминерального продукта.

Этот процесс был обусловлен целым рядом 
факторов:

1. Из среднеазиатских республик и Индии 
приходили сведения о чудесных случаях «из-
лечения» безнадежных пациентов. Появился 
миф о панацее.

2. Кустарным образом изготовленные весь-
ма дорогостоящие «препараты» мумиё нача-
ли распространяться по всему СССР, минуя 
аптечную сеть и официнальные медицинские 
учреждения.

3. Фальсификаты мумиё наводнили всю 
страну. Их готовили из сгущённого грушевого 
сока и облепихового масла, золы помёта гры-
зунов и других веществ органического и мине-
рального происхождения.

4. В медицинских учреждениях начали ре-
гистрироваться летальные случаи и запущен-
ные формы различных заболеваний, обуслов-
ленные длительным самолечением пациентов 
«препаратами» мумиё. Иногда люди отдавали 
последнее, чтобы купить их.

5. В республиках Средней Азии и Кавказа 
началось плановое изучение природных ре-
сурсов для производства отечественных ле-
карственных средств растительного, живот-
ного и минерального происхождения.

6. Многочисленные самодеятельные экспе-
диции и альпинистские группы производили 
разведку и наносили на карты места локализа-
ции мумиё с целью дальнейшей его заготовки.

7. В газетах и журналах появились статьи, 
посвящённые «чудотворному бальзаму».

Всё это привело к тому, что не только в райо-
нах заготовки, но и в Москве, СанктПетербурге 

и других крупных городах, планово и инициа-
тивно начались научные исследования с целью 
изучения его физикохимических свойств, био-
логической и фармакологической активности, 
а также механизмов действия мумиё на живой 
организм. Начиная с 1965 года, в СССР стали 
проводиться специальные научные симпози-
умы, единственной тематикой которых было 
мумиё.

Инициатором проведения 1го Межреспуб-
ликанского симпозиума (октябрь, 1965 г., г. Ду-
шанбе) был Таджикский Государственный Ме-
дицинский институт имени Абу Али ибн Сина. 
Симпозиум подвёл первые итоги эксперимен-
тального изучения мумиё: его химического 
состава, физических и физикохимических 
свойств, фармакологической активности, воз-
можных методов химической и биологической 
стандартизации [10]. 

Второй симпозиум – «Мумиё и его лечебное 
применение» – был проведён по инициативе 
Пятигорского НИИ курортологии и физиоте-
рапии (февраль 1972 г., г. Пятигорск). На нём 
были подведены итоги семилетней работы пос-
ле Iго Симпозиума. Тематика, в основном, 
касалась мумиё кавказского происхождения 
[11].

Последний, 3й специальный симпозиум 
«Экспериментальноклинические исследова-
ния среднеазиатского мумиё» (май, 1978 г., г. 
Ташкент) был посвящён результатам изуче-
ния среднеазиатского мумиё в доклинической 
и клинической практике [38]. 

Несмотря на то, что в материалах этих 
симпозиумов присутствуют иногда противо-
речивые данные, методики исследований не 
унифицированы, а объектами изучения были 
образцы мумиё различной степени очистки 
из разных регионов страны, опубликованные 
результаты исследований представляют на-
учный интерес. 

Мы провели анализ и обобщение этих ма-
териалов, а также методик и результатов пос-
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ледующих фармакологических исследований, 
опубликованных в открытой печати.

Настоящая публикация посвящена докли-
ническим (фармакологическим) исследовани-
ям мумиё на моделях, подтверждающих его 
антимикробное действие.

II. Результаты изучения 
антибактериального действия

В литературе мы обнаружили результаты 
большого числа экспериментальных иссле-
дований, посвященных изучению антибакте-
риальной активности препаратов мумиё из 
сырья различных месторождений [1, 2, 5, 7, 8, 
12, 13–22, 26, 28, 30–36]. При анализе опубли-
кованных данных удалось установить, что они 
весьма противоречивы. 

В частности, в ряде работ, вероятно, с исполь-
зованием культуры клеток, было установлено 
наличие бактерицидного и бактериостатичес-
кого действия мумиё на различные микро-
организмы [7, 8, 22, 26, 28–30, 37]. Наиболее 
чувствительными к нему являются тифозные 
(0,08% раствор мумиё) [8], дизентерийные бак-
терии Флекснера (0,08% раствор мумиё) [8], 
стафилококки (0,08% раствор мумиё) [8, 15], 
пиогенные стрептококки [30, 31], протеи [29, 
31], пенициллиноустойчивые микроорганиз-
мы [30, 31] и Bacterium proteus vulgaris (1:640) 
[22, 23]. Менее чувствительны дизентерий-
ные бактерии Зонне (0,16% раствор мумиё) [8], 
дифтерийные палочки (0,06% раствор мумиё) 
[8] и энтерококк вариант Zymogenes [30, 31]. 
Наиболее стойкими являются кишечные и па-
ратифозные палочки: бактерицидный эффект 
не выявлен даже в концентрации 1,25%, а так-
же энтерококки [32], грибы и Bacterium coli 
communis [22, 23].

Имеются экспериментальные данные о том, 
что бактерицидное действие препаратов му-
миё проявляется в концентрации 2,5% [8], 5% 
[15, 22, 23] и 7% (на стафилококки) [34], бак-
териостатическое – в концентрации 0,1%, 1% 
[35, 36, 59], 2% [18, 19], 5% и 10% [13, 15, 23]. 
Механизм бактериостатического действия 5% 
и 10% растворов мумиё, возможно, связан с их 
высокой осмотической активностью (гиперто-
ничностью растворов) [13]. Показано также, 
что водные и бульонные растворы мумиё при 
термической обработке, автоклавировании и 
длительном хранении не теряют антибактери-
альных свойств [31]. 

По данным Шакирова А.Ш. (1983 г.), мумиё 
обладает сильным бактерицидным действием, 
особенно Зеравшанское и Тибетское. Образцы 
из этих месторождений задерживают рост зо-
лотистого стафилококка, синегнойной, кишеч-
ной и паракишечной палочек, протей, образуя 
вокруг стерильную зону. Афганское, Ошское 
и Чаткальское мумиё не оказывают подобного 
действия [30].

По другим сведениям [5, 19, 20, 23], наобо-
рот, считается, что водный раствор мумиё [20], 
мумиёбрагшуна [23] или экстракт мумиё из 
сырья Ангудайского района Горного Алтая [5] 
обладают очень слабой антимикробной актив-
ностью, в том числе в отношении Bacterium 
proteus vulgaris [23], Bacterium acillus subtilis 
[23], Dyphteroid [23], Bacterium Friendländeri 
[23], гемолитического и негемолитического ста-
филококка (0,5% раствор) [20], синегнойной 
палочки (0,5% раствор) [18, 19].

Имеются экспериментальные данные, сви-
детельствующие, что мумиё вообще не обла-
дает ни бактерицидным [3, 13, 20, 21, 24, 33] в 
концентрации 1%, 0,1%, 0,01% и 0,001% [13], в 
том числе на кишечную палочку [24], стафило-
кокки в 2% растворе [34], ни бактериостатичес-
ким [13, 19–21, 24, 34] в концентрации 1%, 0,1%, 
0,01% и 0,001% [13], в том числе на кишечную 
палочку [24], стафилококки в 2% растворе [34], 
ни бактериолитическим [34] действием. Поэто-
му мумиё не защищает подопытных животных 
от развития стафилококковой инфекции и их 
гибели [1821]. 

По данным Д.Ш. Шакирова (1968 г.), 2% 
раствор мумиё угнетает способность штаммов 
микроорганизмов продуцировать плазмокоа-
гулазу, угнетает гемолитическую активность 
и дермонекротоксин [34]. Установлено также, 
что культуры, выросшие на среде с мумиё, 
не теряют агглютинабельности в течение 3 
суток, не диссоциируют в Rформу [13, 17], не 
изменяют культуральных и морфологических 
свойств [17]. В малых концентрациях (особен-
но 0,01% раствор) [17] мумиё при длительных 
сроках инкубации (4 суток) активирует жиз-
ненные процессы у микробов, поддерживая их 
вирулентные свойства [13, 17].

Ряд исследователей [3, 18–21, 34] считают, 
что мумиё является биологическим стимулято-
ром, а поэтому не оказывает антибактериаль-
ного действия на микроорганизмы. Кроме того, 
в нём обнаружена собственная микрофлора  
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[4, 6, 9]: денитрифицирующие и нитрифициру-
ющие бактерии, разлагающие клетчатку; ана-
эробные и аэробные фиксаторы азота; грибы, 
участвующие в ферментативном «создании» 
мумиё [3, 6, 13], грамположительные споро-
вые и бесспоровые палочки [6, 13], кокки [13], 
энтерококки [3], сарцины [3, 13], спороносные 
палочки [3], актиномицеты [6] и сапрофитные 
бактерии [13], что свидетельствует об его не-
стерильности [6, 13] и содержании микроор-
ганизмов в состоянии анабиоза [13]. Бактерии 
рода протея, шигелл и сальмонелл обнаруже-
ны не были [13].

У.В. Сидиковым с соавт. (1967 г.) было изу-
чено влияние мумиё на титр и динамику обра-
зования иммунных антител в организме живот-
ных при иммунизации столбнячным анатокси-
ном. Для этого две пробы мумиё были получены 
из Института химии АН Таджикской ССР и 
Узбекского института краевой медицины АМН 
СССР. Для иммунизации животных исполь-
зован очищенный и адсорбированный столб-
нячный анатоксин серии 1739, выпущенный 
Ташкентским институтом вакцин и сывороток 
[21]. 

14 кроликов (10 опытных и 4 контрольных) 
были иммунизированы столбнячным анаток-
сином трёхкратно с интервалами в 20 дней 
по 0,5 мл внутримышечно. Опытные кролики 
получали также внутримышечно два раза в 
неделю по 0,5 мл 0,5% раствора мумиё. Титро-
вание проводили на мышах. Установлено, что 
многократное введение 0,5% раствора мумиё  
не оказывает влияния на титр иммунных 
антител в организме животных, иммунизи-
рованных столбнячным анатоксином. Титр и 
динамика нарастания иммунных антител в 
организме животных, получавших мумиё, ни-
чем не отличается от таковых в организме кон-
трольных животных. Следовательно, мумиё не 
является антибактериальным средством и не 
может применяться для лечения инфекцион-
ных заболеваний [21].

Проведенная Н.М. Шаматовым с соавт. (1978 г.) 
 так называемая дермонекротическая проба, 
наоборот, свидетельствует о подавлении (или 
потере) некротической способности стафило-
кокков и резком снижении у них образования 
αтоксина под влиянием мумиё [35]. 

Эффективность препаратов мумиё при ле-
чении инфицированных ран была показана на 
кроликах А.Ш. Шакировым [28–30]. Учитывая, 

что мумиё способствует раннему исчезновению 
патогенной микрофлоры инфицированных ран 
и более быстрому их заживлению (бактери-
остатические свойства), автор рекомендует 
использовать его местно в виде примочек 35% 
или 10% раствором, одновременно с перораль-
ным введением (общее действие) 1 раз в сутки 
в дозе 0,10,20,250,32 г [28].

III. Обсуждение результатов

Результаты проведенного информационно 
аналитического исследования, посвященного 
антибактериальному действию мумиё, были 
сведены нами в таблицу 1.

Из данных таблицы 1 видно, несмотря на про-
веденные многочисленные экспериментальные 
исследования по изучению влияния мумиё на 
широкий спектр микроорганизмов, объектив-
но оценить их результаты не представляется 
возможным изза наличия весьма противоре-
чивых и даже взаимоисключающих данных. 

Например, по данным одних авторов, мумиё 
в концентрации 0,1% и 1,0% обладает выра-
женным бактериостатическим действием [35, 
36, 59]. По данным других авторов, препарат 
мумиё в этих же концентрациях не оказыва-
ет ни бактерицидного [13], ни бактериостати-
ческого [13] эффекта на микроорганизмы. В 
концентрации 0,08% мумиё обладает сильной 
бактерицидной активностью на стафилококки 
[8, 15], а в концентрации 2,0% не оказывает 
подобного действия на них [34].

На наш взгляд, подобные противоречия яв-
ляются вполне закономерными и обусловлены 
несколькими причинами. Вопервых, не были 
разработаны единые методики проведения 
экспериментов. Вовторых, исследования про-
водились с образцами сырья мумиё из различ-
ных географических регионов, не исключена 
возможность различного происхождения сы-
рья и, как следствие, различий в его составе и 
биологической активности. Втретьих, не всег-
да чётко обозначены объекты исследования: 
сырьё, экстракты или иные лекарственные 
формы и их концентрация. Вчетвёртых, объ-
ектами исследования служили различные ле-
карственные формы, полученные с помощью 
разных технологических режимов. Впятых, 
ни в одном из исследований не были использо-
ваны стандартизованные образцы мумиё. 

Все вышеизложенное свидетельствует о 
невозможности выявления достоверных  
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   Таблица 1

Результаты изучения антимикробного действия мумиё на культуре клеток  
(по данным литературы)

Название бактерий
Характеристика объекта исследования Действие  

(результаты эксперимента) Библиогра-
фическая 

ссылкаНазвание Месторож-
дение Концентрация Бактери-

цидное
Бактериос-
татическое

Бактерио-
литическое

1 2 3 4 5 6 7 8
Тифозная палочка - - 0,08% раствор ++ - - 8

Паратифозная  
палочка

- - 1,25% раствор - - -

Дизентерийные Зонне - - 0,16% раствор +- - - 8

Дизентерийные  
Флекснера

- - 0,08% раствор ++ - - 8

Стафилококк препарат  
мумиё

- 7,0% раствор + - - 34

Стафилококк - - 0,08% раствор ++ - - 8, 15

Стафилококк - - 2,0% раствор - - - 34

Стафилококк  
золотистый 

мумиё Зеравшан, 
Тибет

- ++ - - 30

Стафилококк  
золотистый

мумиё Ошское - - - - 30

Стафилококк  
золотистый

мумиё Чаткальское - - - - 30

Стафилококк  
гемолитический

мумиё - 0,5% раствор +- - - 20

Стафилококк  
негемолитический

мумиё - 0,5% раствор +- - - 20

Стрептококк  
пиогенный

- - - ++ - - 31

Пенициллиноустой-
чивые

- - - ++ - - 30, 31

Bacterium proteus 
vulgaris (1:640)

- - - +- - - 22, 23

Дифтерийные  
палочки

- - 0,06% раствор +- - - 8

Энтерококк 
Zymogenes

- - - +- - - 30, 31

Энтерококк - - - - - - 32

Кишечная палочка - - 1,25% раствор - - - 24

Кишечная палочка препарат  
мумиё

Зеравшан, 
Тибет

- ++ - - 30

Кишечная палочка мумиё Ошское - - - - 30

Кишечная палочка мумиё Афганистан - - - - 30

Кишечная палочка мумиё Чаткальское - - - - 30

Кишечная палочка мумиё - - - - - 3, 13, 20, 21, 
24, 33

Кишечная палочка мумиё - - - - - 13, 19-21, 
24, 34

Паракишечная  
палочка

препарат  
мумиё

Зеравшан, 
Тибет

- ++ - - 30

Паракишечная  
палочка

мумиё Ошское - - - - 30

Паракишечная  
палочка

мумиё Афганистан - - - - 30

Паракишечная  
палочка

мумиё Чаткальское - - - - 30

Грибы - - - - - - 22, 23

Bacterium coli 
communis

- - - - - - 22, 23

Синегнойная  
палочка

препарат  
мумиё

Зеравшан, 
Тибет

- ++ - - 30

Синегнойная  
палочка

мумиё Ошское - - - - 30
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1 2 3 4 5 6 7 8
Синегнойная  
палочка

мумиё Чаткальское - - - - 30

Синегнойная  
палочка

мумиё Афганистан - - - - 30

Синегнойная  
палочка

мумиё - 0,5% раствор +- - - 18, 19

Протеи препарат  
мумиё

Зеравшан, 
Тибет

- ++ - - 30

Протеи мумиё Ошское - - - - 30

Протеи мумиё Чаткальское - - - - 30

Протеи мумиё Афганистан - - - - 30

Протеи - - - ++ - - 29, 31

- препарат  
мумиё

- 2,5% раствор + - - 8

- препарат му-
миё

- 5,0% раствор + - - 15, 22, 23

- препарат му-
миё

- 0,1% раствор - + - 35, 36, 59

- препарат  
мумиё

- 1,0% раствор - + - 35, 36, 59

- препарат  
мумиё

- 2,0% раствор - + - 18, 19

- препарат  
мумиё

- 5,0% раствор - + - 13, 15, 23

- препарат  
мумиё

- 10,0% раствор - + - 13, 15, 23

- водный рас-
твор мумиё

- - +- - - 20

- водный рас-
твор мумиё 

брагшуна

- - +- - - 23

- экстракт  
мумиё

Горный 
Алтай, Ан-
гудайский 

район

- +- - - 5

Bacterium proteus 
vulgaris, Bacterium 
acillus subtilis, 
Dyphteroid, Bacterium 
Friendländeri

- - - +- - - 23

- - - 1,0% раствор - - - 13

- - - 0,1% раствор - - - 13

- - - 0,01% раствор - - - 13

- - - 0,001%  
раствор

- - - 13

- - - 0,1%, 0,01%, 
0,001%, 1,0% 

растворы

- - - 13

- - - - - - - 34

Примечание. Знак “-” – означает, что в библиографических источниках соответствующие сведения 
отсутствуют. Знак “+” – означает, что активность выявлена. Знак “+” – означает наличие слабой 
активности, по данным авторов публикаций. Знак “++” – означает наличие сильной активности, 
по данным авторов публикаций.

 Продолжение таблицы 1
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общих закономерностей между концентрацией 
и антимикробной биологической активностью 
мумиё различных месторождений.

IV. Заключение

На сегодняшний день антибактериальное 
действие мумиё нельзя считать достоверным 
с точки зрения доказательной медицины.
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