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Антибиотикорезистентность некоторых 
штаммов бактерий представляет угрозу и ставит 
неотложную задачу для научного сообщества не 
только в Казахстане, но по всему миру. Исходя 
из исследований на 2016 год, различные муль-
тирезистентные штаммы уже были найдены вне 
больничной зоны, таким увеличивая риски, свя-
занные с их распространением. Как один из вы-
ходов из данной ситуации предпринимаются 
попытки исследования и производства новых 
препаратов антибиотиковой природы, но это 
лишь имеет временный эффект в относительно 
короткий период времени, после которого уже 
новый препарат можно считать неэффективным. 

Что же говорить о прогнозах, то по иссле-
дованиям CDC было выявлено, что пандемия 
Covid-19 привело к регрессу многих исследо-
ваний об антибиотикорезистентности бактерий, 
по большей части благодаря неправильному ис-
пользованию антибиотиков населением, и дан-
ная тенденция продолжает быть актуальным.
Как альтернатива антибиотикам, еще в 1919 бак-
териофаги были использованы для лечения ши-
геллеза, но после всеобщего распространения 
антибиотиков по всему миру в середине 20-х 
веков привело к уходу бактериофагов на вто-
рой план. Современная реализация фаговой те-
рапии уже приносит успешные результаты на 
стадии клинических исследований, основными 
плюсами которой является очевидно отлич-
ная от антибиотиков природа взаимодействия с 
бактериями, возможность самоконтроля кол-ва 
бактериофагов внутри человека благодаря ви-
русной природе бактериофагов, которые физи-
чески не могут размножаться без наличия бак-
терий-носителей, относительная безопасность 
для микробиоты внутри человека за счет спец-
ифичности только к определенным видам бак-
терий, безопасность для клеток человека, бла-

годаря отсутствию на человеческих клетках 
факторов прикрепления. Все эти характери-
стики делают из бактериофагов достаточно со-
лидную альтернативу для антибиотиков в ка-
честве самостоятельных препаратов, которые, 
к слову, уже существуют и распространяются, 
так и в качестве компонента для комбинирован-
ной терапии вместе с антибиотиками, так как 
совместное использование антибиотиков и фа-
гов в большинстве случаев приводит к синер-
гетической активности, иногда приводя к вос-
становлению антибактериальной активности у 
некоторых антибиотиков. Основной проблемой 
использования бактериофагов является их уз-
кая специфичность, в большинстве своем фаги 
могут взаимодействовать лишь со «своими» ви-
дами бактерий, от чего часть исследований уже 
посвящена возможностям использования совре-
менных инструментов генной инженерии как 
например CRISPR/Cas9 и т.п. для создания но-
вых штаммов фагов, вдобавок к этому опреде-
ленной проблемой использования бактериофа-
гов является развитие резистентности бактерий 
к ним за счет использования механизмов ре-
стрикции и репарации ДНК внутри клетки. Из 
малозначительных же проблем стоит отметить 
факт того, что в большинстве стран все еще не 
наложен стандарт и условия производства пре-
паратов бактериофаговой природы, к этому при-
бавляется общая нехватка фундаментальных ис-
следований взаимодействия фага с бактерией.

В заключение стоит отметить, что бактерио-
фаги и фаговая терапия несмотря на лимитиру-
ющие факторы, являются многообещающими 
объектами для исследования в разных областях 
биотехнологии, открывающие перспективы для 
создания и реализации антибактериальных пре-
паратов с потенциально неограниченным спек-
тром действия.


