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Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) представляют собой группу широко при-
меняемых в медицинской и ветеринарной практике фармацевтических препаратов. НПВС на уровне
нано- и микрограммов обнаруживаются в почвах, сточных, поверхностных, грунтовых водах, донных
осадках, снеге, антарктических льдах и питьевой воде. Несмотря на незначительные детектируемые
количества в окружающей среде, НПВС оказывают хроническое экотоксическое воздействие на био-
тические компоненты экосистем. Активно разрабатываются биотехнологические способы нейтрали-
зации микрополлютантов группы НПВС с использованием грибов и бактерий. Настоящая работа со-
держит обзор литературы за последние 5–10 лет по обнаружению, экотоксичности и способам ней-
трализации опасных эмерджентных загрязнителей группы НПВС.
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Бурное развитие промышленности, инфра-
структуры и сельского хозяйства, масштабное
освоение природных ресурсов, урбанизация, по-
вышение уровня жизни и потребительского спро-
са привело к резкому снижению качества природ-
ной среды и увеличению числа местообитаний, в
которых организмы находятся в экстремальных
условиях загрязнения среды высокотоксичными
поллютантами – эмерджентными загрязнителя-
ми, поступление которых в окружающую среду не
регулируется и не контролируется, а обнаруже-
ние стало возможным в связи с развитием анали-
тических методов (Barroso et al., 2019). Наиболее
опасными среди них являются фармацевтические
поллютанты в виду высокой устойчивости их хи-
мической структуры и выраженной биологиче-
ской активности за счет присутствия в молекулах
реакционно-активных функциональных групп
(Chinnaiyan et al., 2018). Источниками фармацевти-
ческого загрязнения окружающей среды являются:
1) интенсивное развитие фармацевтической про-
мышленности, 2) отсутствие высокоэффективных
методов изъятия, хранения и уничтожения фарма-

цевтических отходов, включая способы очистки
промышленных стоков фармацевтических пред-
приятий, 3) повсеместное часто неконтролируе-
мое потребление лекарственных препаратов на-
селением и широкое применение их в ветерина-
рии и на рыбоводческих фермах, 4) попадание
химических остатков фармацевтических продук-
тов и непосредственно фармацевтических препа-
ратов в окружающую среду (с продуктами жизне-
деятельности человека после терапевтического
применения, выбрасыванием просроченных ле-
карств населением в канализационные системы и
на полигоны твердых бытовых отходов) (aus der
Beek et al., 2016; Kot-Wasik et al., 2016). На сегодня
в водных объектах 71 страны мира обнаружено бо-
лее 600 химических веществ, относящихся к фар-
мацевтическим препаратам (aus der Beek et al.,
2016). Чаще всего и в сравнительно низких кон-
центрациях (от десятков нг/л до сотен мкг/л) − это
тотально применяемые антибиотики, нестероид-
ные противовоспалительные средства (НПВС),
гормональные препараты, спазмолитики, гипо-
липидемические препараты, терапевтические
средства для лечения рака, антиэпилептики и ан-
тидепрессанты, а также статины и противодиабе-
тические препараты, все чаще потребляемые в
связи с распространением малоподвижного обра-

1 Дополнительная информация для этой статьи доступна
по doi 10.31857/S0026365620020135 для авторизованных
пользователей.
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за жизни людей, обусловленного урбанизацией
(aus der Beek et al., 2016).

Проблема фармацевтического загрязнения
окружающей среды приобрела планетарный ха-
рактер по масштабам и экологической значимо-
сти. НПВС обнаруживают даже в таких особо
охраняемых регионах, как Антарктика, террито-
рия которой до недавнего времени считалась не-
подверженной антропогенному воздействию
(González-Alonso et al., 2017). Несмотря на относи-
тельно низкие уровни обнаружения фармпрепара-
тов, их постоянное пополнение в окружающей
среде может привести к высоким долговременным
концентрациям и стимулировать потенциально
отрицательное воздействие на человека и био-
сферу (Liu et al., 2017; Mezzelani et al., 2018). В свя-
зи с этим в настоящее время формируется новое
направление в изучении загрязнения окружаю-
щей среды, основанное на определении содержа-
ния экофармполлютантов и их метаболитов в
природных экосистемах, выявлении источников
фармацевтического загрязнения, потенциальных
и реальных уровней токсического воздействия
фармполлютантов на живые организмы с целью
разработки и внедрения эффективных методов
нейтрализации и утилизации фармотходов и вы-
ведения фармполлютантов из водных и сухопут-
ных сред (Баренбойм, Чиганова, 2012).

Поскольку традиционные методы утилизации
фармотходов и обезвреживания сточных вод не-
эффективны (Vieno, Sillanpää et al., 2014), актуаль-
ность приобретает проблема изыскания эффек-
тивных способов выведения из окружающей сре-
ды фармполлютантов, гарантирующих полное
разрушение их структуры, в том числе разработки
инновационных технологий, основанных на прак-
тической эксплуатации интактных клеток микро-
организмов. Перспективность использования
жизнеспособных микроорганизмов обусловлена
тем, что спектр метаболизируемых ими веществ
намного шире набора естественных субстратов
отдельных ферментов и включает широкий круг
структурных гомологов и аналогов природных и
неприродных трансформируемых и утилизируе-
мых соединений (Ivshina et al., 2018; Anteneh,
Franco, 2019). Несомненный приоритет по пока-
зателям эффективности и экологичности призна-
ется за биотехнологическими методами обеззара-
живания опасных отходов, основанными на их
биокаталитической ферментации или трансфор-
мации. Биотехнологические процессы нейтрали-
зации антропогенных загрязнителей, в отличие
от химических, протекают в умеренных условиях,
при физиологических температурах, нормальном
давлении и рН среды, в меньшей степени загряз-
няют окружающую среду побочными продукта-
ми. Также важно, что биологическое обезврежи-
вание химических отходов экономически менее
затратно.

В наиболее общем смысловом определении
НПВС – наиболее часто и повсеместно детекти-
руемые в окружающей среде лекарственные пре-
параты различной химической структуры, обла-
дающие противовоспалительным, жаропонижа-
ющим и болеутоляющим действием (Лазаренко,
2016). Фармацевтические вещества группы НПВС
имеют разнообразную и сложную химическую
природу, к ним относят (табл. 1): производные ин-
долуксусной (индометацин, сулиндак, этодолак),
фенилуксусной (диклофенак), пропионовой (ибу-
профен, напроксен, флурбипрофен, кетопрофен)
кислот, салицилаты (ацетилсалициловая кисло-
та), пиразолидины (метамизол), оксикамы
(мелоксикам), алканоны (набуметон) и производ-
ные сульфаномида (нимесулид) (Лазаренко, 2016).
При наличии реактивных групп (в частности, гид-
роксильной, амидной) молекулы НПВС обладают
как высокой реакционной способностью, так и
стабильностью. Это обусловливает их устойчи-
вость к биоразложению, экотоксичность, способ-
ность к персистированию и, следовательно, опас-
ность для окружающей среды. Наиболее извест-
ный случай негативного экотоксического
воздействия НПВС связан с массовым сокраще-
нием популяций трех видов грифов на террито-
рии Индийского субконтинента, вызванным ин-
токсикацией и почечной недостаточностью птиц
вследствие их кормления тушами крупного рога-
того скота, обработанного диклофенаком (Swan et
al., 2006). Способность к миграции НПВС в пище-
вой цепочке описана в нескольких работах. Так,
N.L. Richards и соавт. (2011) обнаружили дикло-
фенак и ибупрофен в шерсти выдры (Lutra lutra)
на территории Великобритании, что свидетель-
ствует о загрязнении этими фармполлютантами
водных экосистем и рыбной фауны – среды оби-
тания и кормовой базы выдр. Следует особо отме-
тить, что на сегодняшний день практически не из-
вестна “экологическая судьба” НПВС в окружаю-
щей среде. Если вопросы воздействия их на
человека и животных активно изучаются (Alsop,
Wilson, 2019), появляются работы по влиянию то-
тально используемых НПВС на растения (Alkimin
et al., 2019), то исследования в отношении микро-
организмов в их микробных сообществах, кото-
рым при контакте с фармацевтическим ксено-
биотиками приходится решать проблему их де-
токсикации, только начинают разворачиваться
(Jiang et al., 2017; Ivshina et al., 2019).

На данный момент существуют лишь разроз-
ненные сведения, касающиеся отдельных аспек-
тов экологической проблемы НПВС для окружа-
ющей среды. В настоящем обзоре обобщена акту-
альная информация (за последние 5–10 лет) по
обнаружению НПВС в открытых экосистемах и
живых организмах, их экотоксичности и эколо-
гической опасности, а также о способах разложе-
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ния с использованием микроорганизмов разных
таксономических групп.

ОБНАРУЖЕНИЕ НПВС 
В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

НПВС относятся к широко распространен-
ным фармполлютантам (aus der Beek et al., 2016).
Первое упоминание о присутствии НПВС в окру-
жающей среде приводится в работе Hignite,
Azarnoff (1977): салициловую кислоту детектиро-
вали в концентрации 1.83–28.79 мкг/л в очищен-
ных сточных водах (Канзас, США).

В период с 2009 по 2019 гг. в водных промыш-
ленных и природных системах по всему миру об-
наружено 26 фармполлютантов группы НПВС
медицинского и ветеринарного назначения
(табл. S1). Они детектированы в поверхностных
(речные, озерные, морские, океанические), грун-
товых, сточных водах (муниципальные, инду-
стриальные, больничные), в почвах, донных
осадках, питьевой воде, снеге и ледниках Антарк-
тиды (González-Alonso et al., 2017; Gumbi et al.,
2017; Toušová et al., 2019). Экологические концен-
трации НПВС варьируют от единиц нанограмм
до сотен микрограмм. В муниципальных сточных
водах содержание фармполлютантов достигает
100–200 мкг/л (Agunbiade, Moodley, 2016; Gumbi
et al., 2017). Наиболее высокие уровни НПВС –
1.407 мг/л ацетилсалициловой кислоты, зареги-
стрированы в неочищенных муниципальных
сточных водах (Sim et al., 2011). На настоящий мо-
мент наиболее часто обнаруживаемыми соедине-
ниями являются диклофенак (35 стран), ибупро-
фен (28 стран), напроксен (21 страна) и кетопро-
фен (19 стран).

Попадание НПВС в окружающую среду про-
исходит, главным образом, с промышленными и
муниципальными сточными водами (Vieno, Sil-
lanpää, 2014). Противовоспалительные средства
полностью не метаболизируются в организме че-
ловека, и неутилизированные соединения выде-
ляются в неизмененном виде или в комплексах с
глюкуроновой кислотой (Vieno, Sillanpää, 2014).
Отсутствие строгого контроля в сфере оборота ле-
карственных средств приводит к тому, что непри-
годные для медицинского использования лекар-
ственные препараты (бракованные, с истекшим
сроком годности), в том числе НПВС, поступают
в канализационные системы без предваритель-
ной обработки (Bashaar et al., 2017). Серьезную ан-
тропогенную нагрузку также несут сточные воды
фармацевтических предприятий и медицинских
учреждений, в которых содержание НПВС дости-
гает десятков мкг/л (Sim et al., 2011; Botero-Coy
et al., 2018). Очистные сооружения не справляются
с фармацевтической нагрузкой – эффективность
удаления некоторых НПВС не превышает 30%
(Баренбойм, Чиганова, 2012; Botero-Coy et al.,

2018). Кроме того, имеется информация, что в
процессе очистки сточных вод концентрация
НПВС может повышаться в результате высво-
бождения их из конъюгатов (HELCOM, 2014; Vie-
no, Sillanpää, 2014; Kot-Wasik et al., 2016). Отсле-
живание сезонной динамики фармполлютантной
нагрузки на водные экосистемы показало, что зи-
мой концентрация НПВС выше, чем в весенне-
летний период, что связано с низкой турбуляцией
водных масс, низкими температурами и, следова-
тельно, слабой биодеградирующей активностью
микроорганизмов (Yang et al., 2017).

Распространение фармпрепаратов и их мета-
болитов в водных объектах, миграция с водотока-
ми, воздействие на гидробиоту, биоаккумуляция
и биомагнификация и, наконец, потенциальная
опасность загрязнения питьевых вод свидетель-
ствуют об исключительной опасности водного за-
грязнения фармполлютантами (Баренбойм, Чи-
ганова, 2012). Как видно из рис. 1, наиболее высо-
кие (до 70 мкг/л) концентрации в очищенных
сточных и поверхностных водах характерны для
ибупрофена (Agunbiade, Moodley, 2016; Gumbi et al.,
2017), что связано с чрезвычайной востребованно-
стью данного лекарства среди населения. Наиболее
высокие (29 мкг/л) концентрации напроксена де-
тектированы в очищенных сточных водах Канады
(Tong et al., 2015). Высокий (9–10 мкг/л) уровень
кетопрофена обнаружен в странах Латинской
Америки и Африки (Spongberg et al., 2011; Gumbi
et al., 2017). Значительные (до 20 мкг/л) концен-
трации диклофенака выявлены в очищенных
сточных водах в странах Африки и Европы (Kot-
Wasik et al., 2016; Gumbi et al., 2017).

В России исследования по обнаружению фар-
мацевтических поллютантов в окружающей среде
немногочисленны и локальны. Первые работы
инициированы в 2009 г. рекогносцировочными
исследованиями Института водных проблем в
интересах МГУП “Мосводоканал” с целью созда-
ния методологии обнаружения фармацевтиче-
ских микрополлютантов в водных экосистемах, а
также выявления фармакологической активно-
сти ксенобиотиков, не являющихся лекарствами
(так называемые квазилекарства) (Баренбойм,
Чиганова, 2012). В результате проведенных иссле-
дований в водных объектах Москвы и Москов-
ской области обнаружены 49 фармацевтических
соединений и 43 метаболита известных лекар-
ственных веществ. Среди НПВС детектировали
диклофенак в концентрациях 0.19–0.35 нг/л в
сточных и 0.025 нг/л в поверхностных водах (Ба-
ренбойм и соавт., 2014). Оценку фармацевтиче-
ского загрязнения сточных и поверхностных вод
в г. Санкт-Петербург проводили в рамках иссле-
довательского проекта BASE Project под эгидой
Хельсинкской комиссии по защите Балтийского
моря (HELCOM, 2014). В сточных водах обнару-
жены 20 лекарственных препаратов. В обработан-
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Рис. 1. Максимальные концентрации отдельных НПВС, детектированные в очищенных сточных (ОСВ) и поверхност-
ных водах (ПВ) (с учетом данных, представленных в таблице S1). 1 – диклофенак; 2 – ибупрофен; 3 – кетопрофен; 4 –
напроксен.
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ных сточных водах концентрация диклофенака
составляла 153.8–750 нг/л (HELCOM, 2014). Вы-
явлена сезонная динамика изменения уровня ди-
клофенака в процессе очистки сточных вод: его
средняя концентрация летом составляла 335 нг/л,
в то время как зимой – 510–550 нг/л. По данным
Я.В. Русских и соавт. (2014), в поверхностных во-
дах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и
республики Карелия диклофенак обнаруживался в
концентрации до 270.0 нг/л. Концентрация кето-
профена в очистных сооружениях Санкт-Петер-
бурга варьировала от 7.2–267 нг/л в очищенных до
7.5–756 нг/л в неочищенных сточных водах
(HELCOM, 2014). В поверхностных водах (р. Не-
ва) максимальный уровень кетопрофена дости-
гал 260 нг/л (Русских и соавт., 2014).

Таким образом, задокументированные кон-
центрации НПВС в водных экосистемах в России
сопоставимы с мировыми уровнями фармацевти-
ческого загрязнения. Такие концентрации НПВС
в окружающей среде несут потенциальные эколо-
гические риски, рассчитанные по коэффициен-
там экологической опасности, и представляют
собой источник неблагоприятных эффектов для
окружающей среды.

ЭКОТОКСИЧНОСТЬ НПВС
Стабильность химической структуры и выра-

женная биологическая активность фармпрепара-
тов обусловливают их высокую устойчивость к
биоразложению, токсичность, способность к
персистированию в пищевых цепочках и, следо-

вательно, потенциальную опасность для окружа-
ющей среды (табл. 2). Ряд исследователей обна-
ружили биоаккумуляцию НПВС в морских (Mez-
zelani et al., 2018) и пресноводных (Ikkere et al.,
2018) моллюсках, рыбах (UNESCO, HELCOM,
2017), растениях (Pi et al., 2017). Феномен биомаг-
нификации фармполлютантов по продвижению
по пищевой цепочке от водных беспозвоночных к
наземным выявлен в работе (Richmond et al.,
2018). Беспрепятственная миграция фармполлю-
тантов внутри одной экосистемы и между разны-
ми биоценозами может негативно отражаться на
экологическом балансе в открытых системах раз-
ного уровня.

Экотоксические эффекты отдельных НПВС и
микстур приведены в табл. S2. По многочислен-
ным данным, НПВС вызывают нарушения во
всех системах органов живых организмов. Наибо-
лее общей ответной реакцией у беспозвоночных и
позвоночных животных на воздействие НПВС
различной химической природы является индук-
ция окислительного стресса. Это выражается в
изменении активности антиоксидантных фер-
ментов (каталазы, супероксиддисмутазы, глута-
тион-S-трансферазы и др.), суммарного количе-
ства белков, а также в перекисном окислении ли-
пидов (Novoa-Luna et al., 2016). НПВС
индуцируют нарушения в системе самоочищения
организма: цитологические изменения почек и
печени в организме рыб (Oncorhynchus mykiss, Sal-
mo trutta) под воздействием (0.1–100 мкг/л) дик-
лофенака описаны в работе (Schwarz et al., 2017). В
присутствии диклофенака и кетопрофена выяв-
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лены нарушения кровоснабжения и сердечные
аномалии у пресноводных рыб Clarias gariepinus и
Danio rerio (Selderslaghs et al., 2012). Кроме того, у
беспозвоночных и позвоночных животных
НПВС индуцируют метаболические пертурба-
ции: от изменения активности ферментов деток-
сикации до митохондриальной дисфункции и
снижении функциональной активности мембран
(Mezzelani et al., 2018). Известно, что НПВС спо-
собствуют изменениям на молекулярно-генети-
ческом уровне, вызывая нарушения в экспрессии
генов и разрыв цепи ДНК (Liu et al., 2017; Mez-
zelani et al., 2018).

Помимо перечисленных токсических эффек-
тов, НПВС могут вызывать эндокринные нару-
шения. Так, K. Kwak и соавт. (2018) на модели
культуры клеток H295R зафиксировали индук-
цию выработки половых гормонов под действием
напроксена. Эндокринные нарушения у дву-
створчатых моллюсков и рыб в присутствии ме-
фенамовой кислоты и диклофенака выявлены в
работе (Collard et al., 2013).

По результатам единичных исследований
установлено, что воздействие экотоксикантов
группы НПВС на высшие растения и водоросли
сопровождается индукцией окислительного
стресса и изменением содержания хлорофилла,
антоцианов и каротиноидов (Alkimin et al., 2019).

Микроорганизмы играют ключевую роль в
окружающей среде, участвуя в биогеохимических
циклах, а также являясь природной системой
“первичного реагирования” на ксенобиотиче-
скую нагрузку в открытых экосистемах. Поэтому
микроорганизмы представляют особый интерес в
качестве объектов исследования экотоксических
эффектов фармацевтических поллютантов. Ис-
следования влияния НПВС на микроорганизмы
проводятся явно недостаточно. До сих пор они
сконцентрированы лишь на определении инги-
бирующих и токсических концентраций НПВС и
таксономическом перераспределении микроор-
ганизмов внутри микрокосмов под влиянием
этих поллютантов. Существует явный недостаток
информации о механизмах и эффективности за-
щитных реакций микроорганизмов, индуцируе-
мых присутствием фармацевтических поллю-
тантов.

НПВС ингибируют рост речных биопленок
(Corcoll et al., 2014), активного ила очистных со-
оружений (Jiang et al., 2017) и почвенных бактерий
(Cycoń et al., 2016). Ингибирование физиологиче-
ской активности микроорганизмов под воздей-
ствием фармполлютантов может приводить к на-
рушению важнейших экологических процессов в
биосфере, таких как круговорот углерода и азота
(Pino-Otín et al., 2017). Информация об измене-
нии таксономического состава природных мик-
робных сообществ в ответ на появление и присут-

ствие фармполлютантов дает представление об
устойчивости определенных групп микроорга-
низмов, а также их возможном участии в процес-
сах деструкции и элиминации этих ксенобиоти-
ков. Обнаружено, что под воздействием диклофе-
нака в сообществе активного ила возрастало
количество представителей родов Nitratireductor,
Asticcacaulis и Pseudoxanthomonas (Nguyen et al., 2019).
Напроксен в концентрации 100 мг/л оказывал ток-
сическое действие на представителей Archaea,
Betaproteobacteria и Planctomycetes в естественном со-
обществе речной экосистемы, а количество Alp-
haproteobacteria и Gammaproteobacteria, напротив,
увеличивалось (Grenni et al., 2014). Влияние
НПВС-коктейля на сообщество активного ила
сопровождалось увеличением представителей Ac-
tinobacteria, Alphaproteobacteria, Deltaproteobacteria
и Gammaproteobacteria (Jiang et al., 2017). Эти сведе-
ния свидетельствуют о том, что микроорганизмы
данных таксонов могут быть вовлечены в процес-
сы биологической деструкции фармполлютантов.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ НПВС
Деструкция рассматриваемых фармацевтиче-

ских поллютантов начинается с их окисления. В
качестве биологических окислителей отдельных
НПВС и их смесей используются бактериальные
и грибные штаммы, микробные консорциумы,
водоросли и высшие растения (табл. S3). Мас-
штабы исследований варьируют от лабораторных
экспериментов в условиях периодического куль-
тивирования микроорганизмов-деструкторов до
изучения биологического разложения фармацев-
тических веществ в пилотных установках и рабо-
тающих очистных сооружениях (Marco-Urrea
et al., 2010a; Moreira et al., 2018; Nguyen et al., 2019).
Подавляющее большинство исследований посвя-
щено изучению процессов биодеградации НПВС
с использованием бактерий и грибов.

Биодеградация НПВС с использованием грибов.
Ибупрофен подвергался полной и быстрой дегра-
дации, осуществляемой плесневыми грибами
(Aspergillus nidulans, Eurotium amstelodami, Bipolaris
tetramera), а также грибами семейства Полипоро-
вых, или так называемыми грибами белой гнили
(Trametes versicolor, Ganoderma lucidum, Irpex lacte-
us, Bjerkandera sp., Phanerochaete chrysosporium)
(Rodarte-Morales et al., 2010; Gonda et al., 2016;
Torán et al., 2017). Процесс биодеструкции ибу-
профена сопровождался образованием 1-гидрок-
си-, 2-гидрокси- и 1,2-дигидроксиибупрофена.

Полная деструкция диклофенака достигалась
при использовании грибов белой гнили Trametes
versicolor (Marco-Urrea et al., 2010b; Stenholm et al.,
2018), Bjerkandera sp. и Phanerochaete chrysosporium
(Rodarte-Morales et al., 2010), аскомицетов Asper-
gillus niger, Beauveria bassiana, Penicillium oxalicum,
зигомицетов Cunninghamella echinulata, C. elegans
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(Olicón-Hernández et al., 2019) и агарикомицета
Pleurotus ostreatus (Palli et al., 2017). Основными
метаболитами грибной биоконверсии диклофе-
нака являлись 4'-гидрокси- и 5-гидроксидикло-
фенак.

Эффективное разложение напроксена в почве,
а также в мембранном биореакторе и в процессе
твердофазной очистки шлама очистных сооруже-
ний было достигнуто с использованием грибов
Trametes versicolor (Marco-Urrea et al., 2010a), Bjer-
kandera sp. и Phanerochaete chrysosporium (Rodarte-
Morales et al., 2010), Aspergillus niger (Aracagök et al.,
2017).

Гриб Trametes versicolor полностью трансфор-
мировал кетопрофен с образованием 2-[3-(4-гид-
роксибензил)фенил]-, 2-[(3-гидрокси(фенил)ме-
тил)фенил]- и 2-(3-бензоил-4-гидроксифенил)-
пропановой кислоты (Marco-Urrea et al., 2010c;
Torán et al., 2017). Штамм Phanerochaete sordida
YK-624 трансформировал мефенамовую кислоту
практически полностью (90%) в течение 6 сут с
образованием 3'-гидроксиметил-, 3'-гидроксиме-
тил-5-гидрокси-, 3'-гидроксиметил-6'-гидрокси-
и 3'-карбоксимефенамовой кислоты (Hata et al.,
2010). Использование грибов Aspergillus niger, Bi-
polaris tetramera приводило на 28 сут эксперимента
к 80% биодеструкции мефенамовой кислоты, ис-
пользуемой в качестве единственного источника
углерода и энергии. Aspergillus nidulans трансфор-
мировал в течение 28 сут пироксикам (100 мкг/л)
с образованием гидроксипироксикама (Gonda
et al., 2016).

Несмотря на высокую деградирующую актив-
ность грибов в отношении фармполлютантов, су-
ществует ряд ограничений их широкого исполь-
зования в процессах очистки сточных вод: 1) оп-
тимальный режим функционирования грибов
наблюдается при pH 4.5, в то время как pH сточ-
ных вод составляет около 7; 2) необходимость
внесения дополнительного энергетического суб-
страта; 3) возможность обрастания биореактора;
4) характер посевного (спорового) материала;
5) способность к синтезу микотоксинов; 6) поте-
ря биодеградационной активности в процессе
иммобилизации; 7) неэффективная конкуренция с
автохтонными бактериями, сопровождающаяся
снижением ферментативной активности грибами,
снижением их биомассы, повреждением мицелия
(Rodarte-Morales et al., 2010; Olicón-Hernández
et al., 2019). В связи с этим бактериальная дегра-
дация фармполлютантов приобретает все боль-
шую популярность.

Биодеградация НПВС с использованием бакте-
рий. Ибупрофен является одним из наиболее лег-
ко биодеградируемых препаратов из группы
НПВС и отличается достаточно высокой степе-
нью разложения в биореакторах лабораторного
масштаба, а также в процессе очистки сточных

вод. В работе R.W. Murdoch и A.G. Hay (2015) на
предмет биодеструктирующей активности ибупро-
фена (500 мг/л) была изучена бета-протеобактерия
Variovorax sp. Ibu-1. Этот штамм практически пол-
ностью (90%) метаболизировал ибупрофен в каче-
стве единственного источника углерода в течение
150 ч с образованием 3-гидроксиибупрофена.
Способность к полному разложению (5 и 20 мг/л)
ибупрофена в условиях метаболизма и кометабо-
лизма (в присутствии 1 мг/л глюкозы) отмечена у
штамма Bacillus thuringiensis B1(2015b) (Marchle-
wicz et al., 2016). В дальнейшем авторы изучали
биодеградирующий потенциал данного штамма в
отношении ибупрофена (5, 10 мг/л) в присутствии
разных косубстатов (глюкозы, фенола, бензоата),
хлорфенолов (2-хлорфенола, 4-хлорфенола) и тя-
желых металлов (меди, кадмия, хрома, кобальта).
Полная биодеструкция (10 мг/л) ибупрофена на-
блюдалась через 36–85 ч, при этом в присутствии
4-хлорфенола убыль вещества составила только
20% (Marchlewicz et al., 2017a, 2017b). Анализ про-
дуктов разложения ибупрофена выявил среди них
наличие гидроксипроизводных и хинонов. Акти-
нобактериальный штамм Patulibacter medicamen-
tivorans I11 деградировал ибупрофен (50–
1000 мкг/л) с разной степенью эффективности:
максимальные показатели убыли вещества достига-
лись на 90 ч эксперимента при начальной концен-
трации ибупрофена 50 мкг/л (Salgado et al., 2018).
Авторами впервые описана подробная схема бак-
териальной метаболизации этого фармполлютанта
с образованием 22 продуктов. В общем случае де-
градация ибупрофена начиналась с отщепления
карбоксильной боковой цепи с образованием ка-
техинов (Salgado et al., 2018).

Отдельные исследования по биоконверсии
ибупрофена были проведены с вовлечением в
этот процесс бактериальных консорциумов. При-
менение активного ила описано в работах (Almeida
et al., 2013; Langenhoff et al., 2013). При этом эффек-
тивность биодеструкции ибупрофена варьировала
в широком диапазоне – от 100% на 2–8 ч до 68% на
28 сут. Полная биодеструкция ибупрофена была
достигнута с использованием бактериального со-
общества речной воды (Koumaki et al., 2017), од-
нако микробный консорциум морской воды
лишь частично (28%) деградировал этот фарм-
поллютант (Baena-Nogueras et al., 2017).

Диклофенак – наиболее устойчивый к биоло-
гической трансформации НПВС (He et al., 2018).
Эффективность его нейтрализации в очистных
сооружениях остается достаточно низкой (Bote-
ro-Coy et al., 2018). Как правило, биодеградация
диклофенака отсутствовала либо была незначи-
тельной в условиях современных очистных уста-
новок, в том числе в мембранных биореакторах,
реакторах с неподвижным или подвижным био-
пленочным слоем, а также гидроботанических
площадках (Bragança et al., 2016). Тем не менее,
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имеются немногочисленные сведения об эффек-
тивной трансформации диклофенака в биореак-
торах разных конструкций. Так, в работе
K.S. Jewell и соавт. (2016) описана практически
полная биотрансформация диклофенака
(250 мкг/л) в течение 24 ч в условиях реактора с по-
движным биопленочным слоем, что сопровожда-
лось образованием 20 метаболитов, среди которых
обнаруживались диклофенак-лактам, диклофе-
нак-бензойная кислота, 4'-гидрокси- и 5-гидрок-
сидиклофенак. Использование активного ила для
биоконверсии диклофенака в разных концентра-
циях описано в нескольких работах при эффек-
тивности удаления диклофенака от 10 до 80%
(Langenhoff et al., 2013; Nguyen et al., 2019). Полная
биоконверсия диклофенака почвенным микроб-
ным консорциумом продемонстрирована в рабо-
тах (Facey et al., 2018; Thelusmond et al., 2018).

Исследования, посвященные поиску отдель-
ных активных штаммов-биодеструкторов НПВС
достаточно ограничены. При этом в качестве
биодеструкторов рассматриваются в основном эн-
теробактерии и актинобактерии. С использовани-
ем энтеробактерии Klebsiella sp. KSC достигнута
полная метаболизация диклофенака (70 мг/л) в те-
чение 72 ч с образованием 12 продуктов (Stylianou
et al., 2018). Штаммы Enterobacter hormaechei D15 и
E. cloacae D16 конвертировали диклофенак (10
мг/л) на 52.8 и 82.0% в течение 48 ч соответствен-
но, с образованием в качестве промежуточного
продукта 1-(2,6-дихлофенил)-1,3-дигидро-2H-
индол-2-она (Aissaoui et al., 2017). Штамм
Raoultella sp. KDF8 в присутствии этанола как со-
окислителя деградировал диклофенак в высокой
концентрации (1 г/л) на 92% в течение 72 ч (Pal-
yzová et al., 2019). Биоконверсия сопровождалась
образованием 32 метаболитов, среди которых бы-
ли детектированы малоновая, оксоглутаровая,
3-гидроксиглутаровая, гидроксилевулиновая кис-
лоты, что свидетельствовало о раскрытии цикла и
дехлорировании исходной молекулы диклофена-
ка. Бактериальный штамм Labrys portucalensis F11
деструктировал диклофенак (34 мМ) в качестве
единственного источника углерода на 70% в тече-
ние 30 сут (Moreira et al., 2018). В присутствии аце-
тата натрия продолжительность биодеструкции
экотоксиканта в концентрации 1.7 и 34 мМ со-
ставляла 6 и 25 сут соответственно. Биодеграда-
ция диклофенака сопровождалась образованием
12 метаболитов, включая гидроксипроизводные и
бензохинонимин.

Актинобактерии рода Brevibacterium метаболи-
зировали диклофенак (10 мг/л) в качестве един-
ственного источника углерода на 35% в течение
30 сут (Bessa et al., 2017), а введение в среду культи-
вирования глюкозы в качестве дополнительного
энергетического источника повысило эффектив-
ность биодеструкции в 2.5 раза. Штамм Microbacte-
rium flavescens MG7, выделенный из ризосферы ка-

нареечника тростниковидного (Phalaris arundina-
cea), деструктировал диклофенак (2 мг/л) на 15 и
35% в качестве единственного источника углеро-
да и в присутствии фенола, соответственно
(Węgrzyn, Felis, 2018).

Отметим явный недостаток информации о ме-
ханизмах и эффективности защитных реакций
бактериальной клетки, индуцируемых на присут-
ствие диклофенака. Лишь недавно проведены ис-
следования по биодеструкции этого экотокси-
канта с использованием экологически значимых
видов родококков в условиях соокисления (Ivshi-
na et al., 2019; Tyumina et al., 2019). В присутствии
глюкозы (0.5%) клетки Rhodococcus ruber ИЭГМ
346 полностью деструктировали 50 мкг/л дикло-
фенака в течение 6 сут (рис. 2). С использованием
штаммов R. ruber ИЭГМ 231 и ИЭГМ 346 достигну-
та частичная (50%) деградация диклофенака в вы-
сокой (50 мг/л) концентрации. Биоконверсия дик-
лофенака родококками в этих условиях протекала
по трем путям метаболизации гидроксипроизвод-
ных экотоксиканта (4'-гидрокси- и 5-гидрокси-
диклофенак) с образованием 16 метаболитов. В
процессе деградации молекулы наблюдался раз-
рыв связи C–N, а также раскрытие ароматиче-
ского кольца c образованием фумарилацетоук-
сусной кислоты и продуктов ее гидролиза – фу-
маровой и ацетоуксусной кислот, которые могут
считаться конечными продуктами детоксикации
диклофенака.

Следует отметить ключевую экологическую
роль родококков в метаболизации ксенобиотиков
и устойчивых органических соединений, в том
числе фармполлютантов (Ivshina et al., 2012, 2015).
Поэтому особый интерес представляет изучение
активации специфических механизмов в клетках
родококков в ответ на токсическое воздействие
диклофенака. Установлено, что на популяцион-
ном уровне наиболее характерной реакцией ро-
дококков является формирование многоклеточ-
ных агрегатов в жидкой среде, что, по-видимому,
обеспечивает способность популяции адаптиро-
ваться и расти в условиях, при которых одиноч-
ные клетки не способны к размножению и биоде-
струкции токсиканта. У одиночных клеток неред-
ко отмечается отслоение оболочки и излитие
внутриклеточного содержимого во внешнюю
среду, а также появление морфологических ано-
малий клеток, изменение их формы и размеров,
площади поверхности и ее шероховатости
(рис. 3). В присутствии фармполлютанта проис-
ходило изменение ζ-потенциала, повышение
гидрофобности и содержания общих клеточных
липидов (Ivshina et al., 2019). Отмеченные морфо-
логические и физико-химические изменения
рассматриваются как механизмы адаптации кле-
ток и, как следствие, повышения их устойчивости
к токсическому воздействию фармполлютанта.
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Имеются единичные работы по биодеструк-
ции напроксена отдельными бактериальными
штаммами. Биоконверсия напроксена (6 мг/л)
гамма-протеобактериальным штаммом Stenotro-
phomonas maltophilia KB2 варьировала от 28 до 78%
за 35 сут инкубации в условиях метаболизма и ко-
метаболизма (глюкоза) соответственно (Wo-
jcieszyńska et al., 2014). В присутствии фенола на-
проксен (6 мг/л) полностью разлагался клетками
Bacillus thuringiensis B1 в течение 28 сут (Marchle-
wicz et al., 2016; Górny et al., 2019). Варьирование
условий культивирования Planococcus sp. S5 обес-
печивало биодеструкцию напроксена (6 мг/л) на
21.50–86.27% за 35 сут инкубации (Domaradzka
et al., 2015; Wojcieszyńska et al., 2016). Установле-
но, что нитрификация может способствовать бо-
лее эффективной биодеградации некоторых
НПВС, в том числе напроксена (Park et al., 2017;
He et al., 2018), что обусловлено субстратной не-

специфичностью аммоний-монооксигеназ у
нитрифицирующих бактерий. Использование
анаэробного консорциума активного ила в усло-
виях диссимилятивного восстановления марган-
ца позволило добиться деструкции напроксена на
52% за 42 сут (Liu et al., 2018). В работе (Wolfson
et al., 2018) описана полная биотрансформация
напроксена метаногенным микробным консор-
циумом, что сопровождалось деметилированием
исходной молекулы.

Возможность биодеструкции кетопрофена по-
казана только с использованием бактериальных
консорциумов. Высокая степень удаления этого
фармполлютанта наблюдалась в присутствии нит-
рифицирующих бактерий (Park et al., 2017). Бакте-
риальный консорциум сточной воды (Raoultella or-
nithinolytica B6, Pseudomonas aeruginosa strain JPP,
Pseudomonas sp. P16, Stenotrophomonas sp. 5LF
19TDLC) полностью утилизировал кетопрофен
(2–5 мМ) в течение 2–7 сут в зависимости от усло-
вий освещенности (Ismail et al., 2016). Среди метабо-
литов идентифицировали 3-этилфенил(фенил)- и
3-гидроксифенил(фенил)метанон, 3-гидроксифе-
нил(оксо)уксусную кислоту. С использованием
консорциума речной воды показана 50% деграда-
ция кетопрофена (40 мкг/л) в течение 6–11 сут
(Koumaki et al., 2017). Активный ил полностью
разлагал 100 мкг кетопрофена в течение 8–25 ч
(Almeida et al., 2013).

Полная биодеструкция (1 мкг/л) мефенамовой
кислоты и индометацина микробным консорциу-
мом морской воды достигалась за 28 сут инкуба-
ции (Baena-Nogueras et al., 2017). В работе (Park
et al., 2017) отмечено, что эффективность удале-
ния этих НПВС нитрифицирующими бактерия-
ми составляла меньше 40% и не повышалась в
условиях кометаболизма. Биоконверсия мефена-
мовой кислоты (10 мкг/л) за 24 сут инкубации ам-
моний-нитрит-окисляющими, нитрит-окисляю-
щими и гетеротрофными бактериями достигала
85.0, 47.6 и 66.4% соответственно (Velázquez, Na-
cheva, 2017).

Конверсия фенопрофена (1 мкг/л) в присут-
ствии микробного консорциума морской воды
составляла лишь 28% за 28 сут (Baena-Nogueras
et al., 2017). Процесс биоразложения нимесулида
(10 мкМ) бактериями, изолированными вблизи
резервуара для хранения нефти, в присутствии
пентана протекал крайне медленно: остаточное
содержание вещества на 96 сут эксперимента со-
ставляло 20% (Bragança et al., 2016).

Дальнейшие исследования, по-видимому, мо-
гут быть сфокусированы, во-первых, на поиске
активных биодеструкторов не только отдельных
фармполлютантов и их смесей, но и комплексах с
другими поллютантами, фенолами, углеводоро-
дами, тяжелыми металлами. Во-вторых, переход
от лабораторных экспериментов к промышлен-

Рис. 2. Динамика биодеградации 50 мг/л (а) и
50 мкг/л (б) диклофенака клетками Rhodococcus ruber
ИЭГМ 346 (j) в присутствии глюкозы. (d) контроль
абиотической деструкции, (m) контроль биосорбции,
(1) сухой вес (СВ) родококков в присутствии дикло-
фенака и глюкозы и (2) СВ родококков в присутствии
глюкозы. Стрелками обозначено довнесение глюко-
зы (модифицировано по Ivshina et al., 2019).
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ТЮМИНА и др.

ной эксплуатации микробных биодеструкторов
должен быть сопряжен с использованием не син-
тетических сред, а реальных сточных вод.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Серьезная озабоченность присутствием фарм-
поллютантов в открытых экосистемах появилась
сравнительно недавно – только в начале 2000-х
годов медикаментозное загрязнение окружающей
среды начали рассматривать как новую экологиче-
скую проблему, несущую растущую реальную и
уже не скрытую угрозу человеку и биосфере в гло-
бальном масштабе. Присутствие в окружающей
среде микрозагрязнителей группы НПВС создает
риск хронического токсического воздействия на
живые организмы и угрозу дестабилизации при-
родных экосистем. Физико-химические способы
борьбы с НПВС-загрязнением неэффективны и
экологически небезопасны, в связи с чем активно
разрабатываются биокатализаторы на основе от-
дельных штаммов микроорганизмов или микроб-
ных консорциумов, способных к эффективной
детоксикации и выведению этих фармполлютан-
тов из водных и наземных экосистем. Параллель-
но наблюдается нарастание интереса к фунда-
ментальному изучению степени биодоступности
и токсического воздействия фармполлютантов на
природные микробные сообщества, играющие
роль системы первичного реагирования, и мик-
роорганизмы, инициирующие адаптивные реак-

ции. Углубленное изучение механизмов и мета-
болических путей детоксикации и биодеградации
фармполлютантов группы НПВС и новые штам-
мы-биодеструкторы с детально изученными фи-
зиологическими и биохимическими характери-
стиками позволят создать предпосылки для реа-
лизации в обозримом будущем инновационных
технических решений процессов доочистки сточ-
ных вод предприятий фармацевтического профи-
ля, а также для разработки экологически безопас-
ных биотехнологических способов обезврежива-
ния и утилизации опасных фармацевтических
отходов.
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Рис. 3. 3D АСМ/КЛСМ и АСМ клеток Rhodococcus ruber ИЭГМ 346: a, д – клетки, выращенные в LB-бульоне в течение
2 сут; г, з – клетки, выращенные в присутствии 50 мг/л диклофенака в течение 10 сут; б, в, е, ж – клетки, выращенные
в присутствии 50 мкг/л диклофенака в течение 10 сут (модифицировано по Ivshina et al., 2019).
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Abstract—Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are a group of pharmaceuticals widely used for
medical and veterinary purposes. Nanogram and microgram quantities of NSAIDs were found in soils, waste-
water, surface water, groundwater, sediments, snow, Antarctic ice, and drinking water. Despite negligible detect-
able amounts in the environment, NSAIDs have chronic ecotoxic effects on biotic components of ecosystems.
Biotechnological methods for degradation of NSAIDs by fungi and bacteria are being actively developed. The
goal of the present work was to review the literature over the past 5–10 years, dealing with detection, ecotoxicity,
and biodegradation methods of hazardous emerging contaminants from the NSAID group.
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