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ИСТОРИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
В МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА «ЭКМОЛИН» СОВЕТСКИМ 
МИКРОБИОЛОГОМ З.В. ЕРМОЛЬЕВОЙ В 1950-Е ГОДЫ 

   ▄ А.В. Горшенин

Аннотация. На основе неопубликованных документов Государственного архива 
Российской Федерации, Российского государственного архива в г. Самаре и Рос-
сийского государственного архива экономики, большей частью впервые вводимых 
в научный оборот, а также публикаций медицинской тематики, реконструи-
руется процесс создания и внедрения в практику советского здравоохранения 
в 1950-е гг. лекарственного препарата «Экмолин» — антибиотического средства 
животного происхождения. В статье рассматриваются условия получения экмо-
лина, анализируются опыты и клинические испытания, а также эффективность 
данного препарата в воздействии на стрептококки, стафилококки, возбудите-
лей дифтерии и ряд других бактерий. Устанавливается первенство в открытии 
данного средства профессора З.В. Ермольевой и ее коллег. Получение этого анти-
микробного средства животного происхождения являлось продолжением работ 
З.В. Ермольевой по поиску новых антибиотиков и совершенствованию уже от-
крытых. Предпринятое исследование позволяет сквозь призму экмолина рекон-
струировать общий характер и особенности разработки и внедрения в практику 
лекарственных средств в советской медицине 1950-х гг.
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HISTORY OF OBTAINING AND INTRODUCING THE DRUG “EKMOLIN” INTO 
MEDICAL PRACTICE BY THE SOVIET MICROBIOLOGIST Z.V. ERMOLYEVA 
IN THE 1950S

   ▄ A.V. Gorshenin

Abstract. The process of creation and introduction into practice of the Soviet health care 
in 1950s of the drug “Ekmolin” — antibiotic agent of animal origin — is reconstructed 
on the basis of unpublished documents of the State Archive of the Russian Federation, the 
Russian State Archive in Samara and the Russian State Archive of Economics, most of 
which were introduced into scientific circulation for the first time, as well as publications 
on medical subjects. The article considers the conditions for obtaining ekmolin, analyzes 
experiments and clinical trials, as well as the efficiency of this drug in its effect on 
streptococci, staphylococci, diphtheria pathogens and a number of other bacteria. Prof. 
Z.V. Ermolyeva and her colleagues took the lead in the discovery of this agent. Obtaining of 
this antimicrobial agent of animal origin was a continuation of Z.V. Ermolyeva's works on 
search of new antibiotics and improvement of already discovered ones. This study makes it 
possible to reconstruct through the prism of ekmolin the general character and peculiarities 
of drug development and introduction into practice in Soviet medicine in the 1950s.
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Актуальность представленной работы обусловлена возрастающим исследователь-
ским интересом к истории отечественной науки. Рассматриваемая проблематика изу-
чается российскими авторами сквозь призму истории повседневности, истории науки 
и техники, а также истории взаимоотношения ученых и властных структур. Отечест-
венная историография постсоветского периода демонстрирует плюрализм методоло-
гических установок, на основе которых и выстраиваются исследования различных во-
просов истории науки. Появляются публикации, освещающие деятельность ученых, 
как в дореволюционный период [1; 2], так и в советский [3]. Исследователи рассма-
тривают различные аспекты данной тематики: институционализацию научных направ-
лений [4], отельные исследовательские достижения [5], динамику научных кадров [6], 
взаимоотношения между учеными [7], гендерное равноправие в науке [8], отдых и до-
суг ученых [9] и т. д. При этом особый интерес представляют работы о международных 
связях советских ученых [10]. Не меньший исследовательский интерес к истории со-
ветской науки проявляют и зарубежные историки [11; 12].

В последнее время, в связи с обострившейся геополитической ситуацией, в которой 
оказалось наше государство, все более актуальной становится задача анализа истори-
ческого опыта страны по обеспечению себя собственными лекарственными препара-
тами. В этой связи востребованными кажутся работы по истории медицины, в рамках 
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которых исследуются вопросы разработки отечественных препаратов, их испытание, 
массовое производство и внедрение в практику здравоохранения. Крайне показатель-
ной в данном отношении выступает работа, посвященная историческому исследованию 
по разработке и внедрению советского лекарственного препарата «дибазол» [13]. В пуб-
ликации Р.А. Фандо рассматривается история разработки препарата «гравидан», при-
менявшегося для омоложения человеческого организма, но показавшего свою неэффек-
тивность [14]. В исследовании А.Н. Петренко с соавторами реконструируется процесс 
регистрации кардиологического лекарственного препарата одной из форм нитроглице-
рина в контрольно-разрешительной системе СССР [15]. В ряде работ изучается история 
получения и использования различных антибактериальных препаратов: бактериофагов 
(вирусов микроорганизмов) [16] и антибиотиков [17]. 

Вместе с тем, следует отметить, что число подобных исследований невелико. Имею-
щаяся обширная источниковая база, представленная не введенными в научный оборот ар-
хивными документами, а также актуальность данной тематики, позволяет нам обратить-
ся к теме изучения и внедрения лекарственных препаратов в советскую медицинскую 
практику. В этом отношении нам кажется крайне актуальной для современности деятель-
ность известного советского микробиолога — академика медицины, профессора, доктора 
медицинских наук, лауреата Сталинской премии Зинаиды Виссарионовны Ермольевой 
(1898–1974) по разработке и внедрению в практику здравоохранения лекарственного 
препарата «экмолин». Рассмотрение данного аспекта в деятельности известного ученого 
позволяет продемонстрировать в целом механизм разработки лекарственного препарата 
в советской медицине 1950-х гг. и реконструировать все этапы его создания — от идеи 
и опытов в пробирке — до широких клинических испытаний и одобрения для массового 
использования государственными органами управления здравоохранением. 

Имя З.В. Ермольевой широко известно благодаря получению первого советского 
антибиотика — пенициллина в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные 
годы, в конце 1940-х и на протяжении 1950-х гг., она продолжала проводить исследо-
вания по совершенствованию препаратов пенициллина, а также поиску новых анти-
биотических средств. В этот период она создала и возглавила Институт биологической 
профилактики инфекций. На его базе в 1947 г. будет организован Всесоюзный научно-
исследовательский институт пенициллина и других антибиотиков, в котором З.В. Ер-
мольева являлась заведующей отделом экспериментальной терапии [18, л. 12].

Образование антибиотических веществ присуще определенным клеткам различ-
ных видов живых существ. Эти клетки образуют реакционно способные биологиче-
ские комплексы, которые реагируют с микробами и препятствуют их росту. Выделяя 
из тканей разнообразных существ вещества с антибиотическими свойствами, З.В. Ер-
мольевой и ее коллегами в 1949 г. из молок осетра было получено вещество — трипро-
тамин-стурин. На его основе научная сотрудница отдела экспериментальной терапии 
Л.К. Валединская создала препарат «экмолин». Он представлял собой антимикробное 
средство животного происхождения, полученное из молок каспийского осетра. По сво-
ей химической природе экмолин являлся органическим основанием, которое имело 
способность вступать в реакцию  с неорганическими и органическими кислотами с об-
разованием солей. Было установлено, что в состав экмолина входило три основные 
аминокислоты (аргинин, гистидин, лизин), что позволило отнести его к белковым ве-
ществам типа трипротамина [19, с. 8].
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В лаборатории З.В. Ермольевой антибиотические свойства трипротамина-стури-
на устанавливались впервые. В ходе ряда опытов оказалась, что полученный препа-
рат № 3 (так именовался экмолин во внутренней документации изначально) обладал 
очень широким антибактериальным спектром, воздействуя даже на возбудителей таких 
страшных заболеваний, как холера и дифтерия. Проведя серию экспериментов, удалось 
установить, что в различных концентрациях и разведениях экмолин оказывал угнетаю-
щее воздействие на рост следующих микроорганизмов: стафилококков, дифтерийных 
культур, культур дизентерийных Флекснера и Шига, брюшнотифозной палочки, пара-
тифозной палочки A и B, кишечной и сенной палочек [20, л. 4].

В пробирке полученное вещество оказывало действительно довольно активное угне-
тающее воздействие на перечисленные бактерии. Следующим этапом стала проверка 
действия вещества, полученного из молок осетра, на эти же бактериальные культуры, 
но уже в организме животных. Практически по всем микроорганизмам, которыми были 
заражены животные, экмолин показал примерно такие же положительные результаты, 
как и в опыте в пробирке. 

Приведем в качестве примера опыт сотрудников З.В. Ермольевой по изучению влия-
ния экмолина на брюшнотифозную культуру в эксперименте. Всего было проведено 
свыше 10 пассажей брюшнотифозной культуры с экмолином, т. е. десятикратно куль-
туры микроорганизмов пересевались сначала на питательной среде, а затем от одного 
зараженного животного к другому. 

Повышения устойчивости бактериальных культур при этом не наблюдалось. После 
восьмидневного введения препарата экмолина, серия мышей была заражена брюшно-
тифозной культурой. В результате превентивного применения и двухнедельного лечеб-
ного действия (в объеме 1–2 мкг в день) опытных животных погибло 20%, а контроль-
ных (которым не вводился данный препарат) — 73%. Т.е. налицо был положительный 
эффект. Препарат был также испытан в эксперименте с дифтерийной инфекцией. 
В опытах с дифтерией глаза, он, в концентрации 10 мкг, дал хороший результат. Кроме 
того, была установлена способность экмолина в концентрации 20 мкг нейтрализовать 
смертельную дозу дифтерийного токсина [20, л. 4].

Все эти данные свидетельствовали о том, что полученный З.В. Ермольевой живот-
ный антибиотик трипротамин-стурин обладал активностью задерживать рост микро-
бов не только в пробирках, но и в организме живых существ. Сотрудниками отдела экс-
периментальной терапии разработана и апробирована методика получения из вещества 
трипротамина-стурина препарата экмолин.

На следующей ступени изучения определялся уровень токсичности данного препа-
рата. Оказалось, что при введении 5 мг экмолина мыши не гибли, кролики переносили 
300 мг, а морские свинки 30 мг [20, л. 5].

З.В. Ермольевой совместно с профессорами А.К. Шубладзе и В.Д. Соловьевым было 
впервые установлено лечебное и профилактическое действие трипротамина-стурина, 
полученного из молок осетра, и на вирус гриппа. Применение препарата № 3 (экмоли-
на) в эксперименте по профилактике и лечению мышей, показало высокую эффектив-
ность и при данном заболевании [21, л. 2].

Полученные положительные результаты в пробирке и на живых организмах, позволяли 
надеяться на подобную эффективность при использовании у людей. Но для начала клини-
ческих испытаний, ученой требовалось получить на это санкцию медицинских структур.
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6 мая 1949 г. З.В. Ермольева выступила на заседании Лечебно-профилактического 
комитета Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения СССР со сво-
ими выкладками по изучению свойств экмолина. В результате данного заседания, Ле-
чебно-профилактический комитет, посчитав исследования З.В. Ермольевой убедитель-
ными, постановил разрешить испытание экмолина при дизентерии у взрослых и детей, 
как в дизентерийных, так и в общих желудочно-кишечных стационарах. Испытание 
препарата было поручено Боткинской, Сокольнической и клинической детской больни-
цам, а также Институту педиатрии АМН СССР [20, л. 10].

В ходе этого же заседания, дано указание о необходимости продолжения изучения 
вопроса о совместном применении экмолина со стрептомицином при лечении туберку-
леза. Также было принято решение проводить испытание препарата при эксперимен-
тальном гриппе, а в случае вспышки эпидемии гриппа — проводить испытания в ши-
роких масштабах [20, л. 11].

И довольно быстро случай испытать экмолин в широком масштабе представился. 
В том же 1949 г. при вспышке гриппа, экмолин был применен при лечении 150 больных 
и профилактическом отношении у 1400 человек. При лечении гриппа препарат показал 
обнадеживающие результаты: облегчалось течение болезни, экмолин способствовал 
снятию интоксикации. При профилактическом применении сокращалось количество 
заболевших, по сравнению с контрольной группой в 3 раза [21, л. 3].

Уже значительно позднее, в экспериментах на животных, З.В. Ермольевой и ее 
коллегами было установлено, что экмолин при введении в организм активизирует 
защитные факторы организма и, в частности, как показали гистологические иссле-
дования, он активизирует функцию ретикуло-эндотелиальной системы. Получается, 
что экмолин с одной стороны проявлял антибиотическое действие на микроорга-
низмы и продлевал действие таких антибиотиков, как пенициллин и стрептомицин, 
а с другой, подобно ферменту лизоциму — в известной мере активизировал защит-
ные силы макроорганизма. Сочетание указанных свойств обосновывало, по мнению 
З.В. Ермольевой, целесообразность применения экмолина при ряде инфекционных 
заболеваний [22, с. 183].

Дальнейшие исследования показали, что экмолин прекрасно сочетался с антибио-
тиком пенициллином, повышая эффективность действия последнего. З.В. Ермольева 
и ее сотрудница Е.А. Ведьмина разработали метод введения пенициллина с экмолином 
в организм больного человека. Экмолин являлся бесцветной прозрачной жидкостью 
содержащей определенную концентрацию активного вещества. Суть предложенного 
ими метода заключалась в том, что во флакон пенициллина на каждые 100 тыс. единиц 
антибиотика прибавлялся стерильно (вводился шприцом через резиновую пробку) 1 мл 
однопроцентного раствора новокаина, а затем 1 мл экмолина [23, л. 47].

Полученный раствор вводился внутримышечно в объеме 2 мл. Комбинированный 
препарат становился более прозрачным, но активность его сохранялась в течение 24 ч. 
при комнатной температуре. Комбинированный  препарат вводился 2–3 раза в сутки. 
В более тяжелых состояниях заболевшего, в комплексном препарате разовая доза пени-
циллина должна была быть не 100, а 200 тыс. единиц. 

Детям пенициллин с новокаином и экмолином вводился также внутримышечно три 
раза в сутки, но уже в меньшей дозировке —  по 50–75 тыс. единиц. Срок годности эк-
молина составлял 1 год [23, л. 48].
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Препарат экмолин был передан для клинических испытаний в ряд лечебных заведе-
ний. В качестве иллюстрации остановимся на испытаниях, проводившихся в Централь-
ной клинической больнице им. Н.А. Семашко Министерства путей сообщения СССР, 
находившейся в Москве. Испытания проводились в двух отделениях больницы — те-
рапевтическом (здесь работой руководил проф. И.А. Кассирский) и хирургическом (тут 
исследования курировал академик медицины В.Р. Брайцев) [24, с. 43].

Применение препарата продолжалось в больнице с весны 1950 г. и до осени 1951 г. 
За время его применения был выявлен целый ряд качеств нового советского антибиоти-
ка, очень ценного для клиники. В первую очередь, экмолин оказался наиболее активным 
пролонгатором действия пенициллина в терапевтической практике, т. е. он продлевал 
действие антибиотического препарата в организме. Возможность сократить количество 
инъекций пенициллина с 6–8 в сутки до 1–2 раз за тот же временной период, являлась 
очень ценной в лечебной практике [25, л. 12]. Это упрощало обслуживание больного 
и обеспечивало повышение терапевтического действия препарата, благодаря созданию 
более спокойного режима. Помимо этого, уменьшение количества инъекций пеницил-
лина создавало возможность его применения, не только в условиях больницы, но и в по-
ликлинической практике, что совершенно исключалось при необходимости введения 
антибиотика каждые 3 часа. 

Хорошие результаты показал экмолин при совместном его применении с пеницилли-
ном и в хирургической клинике. Наблюдения в хирургии проводилось по двум основ-
ным направлениям: при лечении острых воспалительных процессов без оперативного 
вмешательства и с оперативным вмешательством. По обоим направлениям эффектив-
ность применения пенициллина с экмолином оказалось гораздо выше, чем лишь одного 
пенициллина [24, с. 46].

Например, среди больных без осуществления оперативного вмешательства, трое по-
ступили с фурункулами лица (внутреннего угла глаза, верхней губы и подбородка), со-
провождавшимися сильным отеком лица и головной болью, у двоих была повышенная 
температура. Лечение проводилось комплексным применением пенициллина и экмоли-
на по 200 тыс. единиц в сутки. Результат был поразителен — все трое больных были вы-
писаны в хорошем состоянии спустя 3–5 дней лечения, что было значительно быстрее, 
чем при лечении одним лишь пенициллином [24, с. 47].

Еще больше отвечал лечебной практике предложенной З.В. Ермольевой новый 
препарат «экмоновоциллин» (новокаиновая соль пенициллина в экмолине), ко-
торый обеспечивал лечебную концентрацию пенициллина в крови в течение су-
ток, т. е. давал возможность обходиться лишь одной инъекций препарата в сут-
ки. Клинические испытания показали ряд преимуществ экмолина перед другими 
средствами, оказывающими пролонгирующее действие: он не давал никаких по-
бочных явлений или реакций в отличие от зарубежных препаратов, не вызывал 
реакций связанных с введением инородных белков, как при инъекциях с кровью 
или сывороткой [25, л. 13]. 

В ходе исследований было установлено, что экмолин поддерживал лечебную кон-
центрацию антибиотика в крови больного наиболее длительный срок — от 12 до 24 
часов после инъекции. Вторым не менее важным свойством экмолина оказалась его 
способность подавлять устойчивые к пенициллину формы культур микроорганизмов, 
благодаря собственной антибактериальной активности.
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 За 1950–1951 гг. в Центральной клинической больнице им. Н.А. Семашко Мини-
стерства путей сообщения СССР около 3 тыс. больных пролечились комбинацией пе-
нициллина с экмолином с неизменным успехом [25, л. 13]. 

Благодаря тому, что экмолин удлинял срок сохранения лечебной концентрации пе-
нициллина в крови, и при приеме его внутрь в виде порошка, запиваемого экмолином 
или пенициллиново-экмолиновых таблеток, пролонгация создавала возможность эко-
номно расходовать пенициллин.

Успешно показал себя препарат экмолин и при клиническом испытании у детей. Кли-
ника Института педиатрии Академии медицинских наук СССР на базе второго отделения 
Морозовской больницы Москвы, применяла для лечения скарлатины у детей пенициллин 
совместно с новым антибиотиком экмолином в виде аэрозольной ингаляции. Испытание 
проводились с мая 1950 г. по 1951 г. За этот срок удалось провести большое число детей 
через аэрозольную ингаляцию, которая показала хорошие результаты. Благодаря отсут-
ствию осложнений и гладкому течению, удалось проводить выписку детей из больницы 
в ранние сроки, т. е. к 20 дню (хотя ранее этот срок был, в лучшем случае, не меньше ме-
сяца). Также экмолин давал возможность предупредить развитие гриппозной инфекции 
в отделении, а поэтому благодаря его применению с другими антибиотиками, заболевае-
мость гриппом при скарлатине уменьшилась в два с половиной раза, что было установле-
но и задокументировано в ходе клинических испытаний [25, л. 6].

В феврале 1951 г. на заседании бюро Президиума Ученого медицинского совета Ми-
нистерства здравоохранения СССР удалось принять ряд решений о терапевтическом 
применении экмолина. Членами президиума проанализирован положительный опыт 
исползования экмолина за предыдущие два года, и было решено утвердить инструк-
цию по применению данного препарата при гриппе. Вынесено решение изготовить 
экмолин-пенициллиновые таблетки и лепешки на 100 тыс. человек и продолжить даль-
нейшее изучение под общим руководством Всесоюзного научно-исследовательского 
института пенициллина и других антибиотиков, совместно с Институтом вирусологии 
им. Д.И. Ивановского АМН СССР,  Институтом эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи и Московским городским институтом  эпидемиологии [25, л. 9]. Рекомен-
довалось применять экмолин в качестве пролонгатора пенициллина. Было дано указа-
ние о необходимости дальнейшего изучения и обобщения опыта применения при дру-
гих инфекциях.

Тогда же, в начале 1950-х гг., экмолин был использован в качестве профилактики 
гриппа, наряду с вакцинацией, среди рабочих, трудившихся на строительстве Сталин-
градского гидроузла и Волго-Донского судоходного канала [25, л. 7].

На протяжении 1950–1960-х гг. З.В. Ермольевой будут проводиться исследования 
по изучению и применению экмолина. На основе этих исследований, несколько ее на-
учных сотрудников защитят диссертацию на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук по различным аспектам экспериментального изучения и клинического 
использования экмолина [26].

В последующие десятилетия экмолин применялся преимущественно при лечении 
и профилактике вирусного гриппа или в качестве средства повышающего эффектив-
ность пенициллина и стрептомицина.

Промышленный выпуск экмолина был налажен в виде 0,5% раствора трипрота-
мин-сульфата. Длительное хранение (до 2 лет) при комнатной температуре, а также 
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 автоклавирование, не вели к потере антимикробной активности препарата с течением 
времени. При наличии катаральных явлений верхних дыхательных путей экмолин при-
менялся местно в виде капель или ингаляций [22, с. 182].

Таким образом, буквально сразу после получения первого отечественного антибио-
тика пенициллина, З.В. Ермольевой и ее сотрудницей Л.К. Валединской  проводилась 
серия работ по поиску новых антибиотиков, а также средств, продлевающих действие 
пенициллина и стрептомицина. Подобный препарат был получен ими из молок осетра 
и назван экмолином. Опыты в пробирке и на животных, а также испытания в терапевти-
ческой и хирургической клинике, позволили установить большое значение полученно-
го средства для медицинской практики. Препарат экмолин стал использоваться по двум 
основным направлениям: в качестве средства, продлевающего действие антибиотиков 
и усиливающих их эффективность, а также в качестве препарата для использования 
в комплексной терапии при лечении и профилактики гриппа. На несколько десятков лет 
лекарственный препарат экмолин прочно войдет в практику советского здравоохране-
ния. Предпринятое в публикации исследование процессов разработки и внедрения пре-
парата «экмолин» в медицинскую практику, позволило реконструировать общий харак-
тер и установить особенности разработки лекарств в СССР периода 1950-х гг. Это дало 
возможность охарактеризовать основные этапы и механизмы в деятельности ученых 
и государственных структур в области здравоохранения, направленные на обеспечение 
отечественной медицины и фармации новыми медикаментами.
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