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В современном мире приём антибиотиков стал настоящей эпидемией. Количество их, про-

изводимое фармацевтической промышленностью, с каждым годом увеличивается. Однако анти-
биотики, полученные в результате химического синтеза, обладают рядом побочных эффектов. Но, 
несмотря на многообразие синтетических антибиотиков, бактерии быстро к ним приспосаблива-
ются, и антибиотики утрачивают своё действие. В мире появились штаммы супербактерий, кото-
рые не восприимчивы ни к одному из существующих антибиотиков. 

Наряду с химическими антибиотиками в природе существует большое количество есте-
ственных (природных) антибиотиков, их содержат растения: чеснок, лук, имбирь и другие. В от-
личие от химических антибиотиков, вызывающих массу побочных эффектов, природные антибио-
тики действуют избирательно, не нарушая микрофлору кишечника и не подавляя иммунитет. 
Большинству химических антибиотиков найдутся аналоги среди природных антибиотиков. По-
этому я считаю, что изучение природных антибиотиков и их действия на живые организмы акту-
ально. 

Гипотеза: допустим, что природные антибиотики положительно влияют на рост и разви-
тие живых организмов, а чрезмерное использование синтетических антибиотиков нарушает их 
жизнедеятельность. 

Цель работы: изучение опытным путем влияния синтетических и природных антибиоти-
ков на живые организмы. 

Основные задачи: 
изучить литературу и ресурсы сети интернет по данной теме; 
исследовать действие антибиотиков на живые организмы: семена пшеницы и кисломолоч-

ные бактерии; 
проанализировать результаты, сделать выводы. 
Объект исследований: пшеница, кисломолочные бактерии, содержащиеся в молоке. 
Предмет исследований: бактерицидный антибиотик широкого спектра (амоксициллин), 

природные антибиотики (чеснок и пероксид водорода, мед). 
Исследование проводилось с марта по октябрь 2020 года.  
Исследовано действие на живые организмы природных и синтетических антибиотиков 

(опытным путём). Раствор амоксициллина  низкой концентрации, а также водный настой чеснока 
ускоряют прорастание семян, а раствор антибиотика высокой концентрации угнетает развитие и 
рост проростков.  Лучше всех развивались проростки при поливе настоем чеснока. 

Антибиотики широко используются в современном сельском хозяйстве и пищевой про-
мышленности. Они  не разрушаются при тепловой обработке и способны накапливаться в живых 
организмах и продуктах питания. Большинство современных антибиотиков негативно влияет на 
живые организмы, нарушает их нормальную жизнедеятельность. Неправильное и чрезмерное ис-
пользование антибиотиков приводит к их попаданию в природные экосистемы с током воды, 
навозом, почвой и т.д. и способно нарушать цепи питания в них. Бесконтрольное употребление 
антибиотиков человеком и животными может привести к мутациям у бактерий и возникновению 
стойкой резистентности к медицинским препаратам, что в свою очередь приведет к вспышке раз-
личного рода  инфекций. 
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Природные антибиотики, содержащиеся в настое чеснока, оказывают сильное антимик-
робное и дезинфицирующее действие, подавляют развитие плесневых грибов, простейших и бак-
терий. На простейшие, плесневые грибы и почвенные бактерии они действуют сильнее и эффек-
тивнее, чем искусственные антибиотики. Аллицин, содержащийся в настое чеснока, обладает ши-
роким спектром антимикробного действия. При этом природные антибиотики не угнетают разви-
тия растений, напротив, стимулируют рост побегов и корнеобразование. Быстрому росту побегов 
растений способствует большое количество витаминов и микроэлементов, содержащихся в вод-
ном настое чеснока. 

Природные антибиотики должны найти широкое применение в медицине, ветеринарии, 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

Нами изучена литература по влиянию природных и синтетических антибиотиков на живые 
организмы. 

Исследовано действие на живые организмы природных и синтетических антибиотиков. 
Раствор амоксициллина низкой концентрации, а также водный настой чеснока ускоряют прорас-
тание семян, а раствор антибиотика высокой концентрации угнетает развитие и рост проростков. 
Лучше всех развивались проростки при поливе настоем чеснока. 

Настой чеснока оказывает губительное действие на споры грибов и проросшие плесневые 
грибы, вызывая их гибель. Растворы антибиотиков не вызывают гибели колонии плесневых гри-
бов. 

Наша гипотеза подтвердилась: мы выяснили, что не только синтетические антибиотики, 
но и природные (мед и пероксид водорода) оказывают сильное действие на бактерии и останавли-
вают их рост. Большинство искусственных антибиотиков направлены на широкий спектр микро-
бов, и они создают условия, неблагоприятные для наших бактерий-симбионтов.   Природные же 
антибиотики, более щадящие к дружественным нам «сожителям». 

За последние 80 лет проведено много исследований, посвященных использованию анти-
биотиков в борьбе с фитопатогенными организмами, наносящими ущерб сельскому хозяйству. 

Известно, что заболевания растений вызываются разными группами фитопатогенных орга-
низмов: вирусами, бактериями, грибами, простейшими и др. Поражение растений происходит как 
при развитии в полевых условиях, в садах, так и в теплицах и оранжереях. 

Источниками заражения растений фитопатогенными организмами могут быть семена (с 
наружной и внутренней инфекцией), растительные остатки, посадочный материал (черенки, са-
женцы, клубни, корнеплоды) и сама почва. 

Биологические средства защиты растений по сравнению с химически синтезированными 
препаратами (пестицидами) экологически более чистые и безвредные. Поэтому им в последнее 
время отдается предпочтение. В растениеводстве антибиотики используются в качестве гербици-
дов, инсектицидов, стимуляторов роста растений. Преимущество антибиотиков как продуктов 
жизнедеятельности организмов по сравнению с биологически активными препаратами, получен-
ными в результате химического синтеза, состоит в том, что первые не загрязняют окружающей 
среды. В природе антибиотики быстро разлагаются. Вместе с тем проблема возникновения рези-
стентных форм микроорганизмов к антибиотическим веществам и их распространения ставит за-
дачу поиска и подбора для растениеводства таких антибиотиков, которые не применяются в меди-
цинской практике. В настоящее время для борьбы с фитопатогенными организмами в разных 
странах применяют разные антибиотические вещества или их сочетания [8]. 
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Исследуемая тема актуальна и значима, поскольку биотехнологии сегодня развиваются до-

статочно быстрыми темпами, решают много технологических задач и отталкиваются от потребно-
стей человечества. Как наука, биотехнология, включает в себя часть биохимии, генетики, что поз-
воляет создавать лекарственные препараты, вакцины, трансгенные виды растений и животных, а 
также бактерий, способных перерабатывать отходы, ликвидировать нефтяные разливы и конечно 
же, синтезировать некоторые нужные человеку белки, витамины, гормоны, ферменты и тому по-
добное. Тем самым позволяя решать глобальные проблемы, продлевать и облегчать людям жизнь. 
Рассмотрим, как это происходит. 

Основным, как следует из названия, инструментом биотехнологии является генная или ге-
нетическая инженерия. Генетическая инженерия – совокупность приёмов, методов и технологий 
получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления 
манипуляций с генами, введения их в другие организмы и выращивания искусственных организ-
мов после удаления выбранных генов из ДНК [1].  

В данном материале мы рассмотрим основные элементы генной инженерии и ее этапы. 
Первый этап – выделение нужной последовательности нуклеотидов из донорной ДНК, а также 
разрезание векторной ДНК с помощью эндонуклеаз рестрикции или «молекулярных ножниц». Эти 
ферменты разрушают фосфодиэфирные связи в середине цепи ДНК. Образующиеся в результате 
фрагменты ДНК могут иметь на концах одноцепочечные участки, которые стремятся снова обра-
зовать водородные связи с комплементарными нуклеотидами другой цепи. Такие концы биологи 
называют «липкими» и активно используют для создания рекомбинантных ДНК, которое проис-
ходит на следующем этапе.  

Второй этап – лигирование. На этом этапе происходит сшивание векторной и донорной 
ДНК в рекомбинантную ДНК (искусственно созданную цепь ДНК, которая получается в результа-
те сочетания донорной и векторной ДНК) и замыкание ее в кольцо. В качестве донорной ДНК ис-
пользуют очищенную ДНК любого организма, ген которого нужен для получения важного белка. 
В качестве векторной молекулы используются искусственно созданные кольцевые молекулы ДНК, 
которые очень похожи на плазмиды бактерий (небольшие молекулы ДНК, физически обособлен-
ные от хромосом и способные к автономной репликации) [2]. Такое сходство позволяет вставлять 
векторную и рекомбинантную ДНК в бактериальную клетку незаметно для последней. Осуществ-
ляют этот процесс ферменты, которые называются лигазы или «cшиватели» концов ДНК, которые 
образуют фосфодиэфирные связи.  

На третьем этапе рекомбинантную ДНК вводят в клетку-хозяина при помощи такого про-
цесса как трансформация. Для подобных процессов чаще используют бактерии, E. coli (кишечная 
палочка). Чтобы клетки E. coli приняли чужую ДНК, они должны быть компетентными. Компе-
тентная бактерия – это клетка, находящаяся в таком физиологическом состоянии, когда она может 




