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История открытия ДНК.
Швейцарский врач, физиолог и 
исследователь ДНК Фридрих Мишер 
(1844-1895) . Учился в Базеле, 
Геттингене, Тюбингене, Лейпциге. 

1869 год.  Мишер работал в 
Университете Тюбингена. Он 
обнаружил вещество в клетках 
лейкоцитов в гное на бинтах от 
перевязок больных. Поскольку это 
вещество было локализовано в ядрах 
клеток, он назвал его  «nuclein». 

С 1871 года работал профессором 
физиологии в Университете Базеля. 
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История открытия ДНК.

Мишер экстрагировал лейкоциты разными способами — солевыми 
растворами, кислотами, щелочами и спиртом. Когда он экстрагировал клетки 
гноя только концентрированными солевыми растворами, то  и получал 
желеобразный материал. Самое интересное, что это желеобразное вещество 
почти целиком состояло из ДНК! 

.
Когда он экстрагировал клетки гноя разбавленной щелочью, он получал 
вещество, выпадавшее в осадок при добавлении кислоты, но снова 
переходившее в раствор при добавлении едва заметных количеств щелочи.
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История открытия ДНК.
Мишер писал: «Согласно известным гистохимическим данным, я должен 
отнести полученный материал к ядрам клеток... следовательно, я 
фактически пытался выделить материал ядер»

В те годы еще не умели выделять клеточные ядра. 

Основное наблюдение Мишера, определявшее условия выделения ядер, 
сводилось к тому, что разбавленная соляная кислота растворяет почти все 
клеточные компоненты, не затрагивая при этом ядер. 

1869 год. Поскольку это вещество было локализовано в ядрах клеток, Мишер  
назвал его  «nuclein»
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Ранняя история изучения ДНК.
В 1878 году Альбрехт Коссель выделил небелковый компонент 
«нуклеина». Это была кислота, и позднее стало понятно, что в ее основе 
лежат 5 составных частей -- оснований. 

В 1919 году Фебус Левен определил, что в состав ДНК входит основание, 
сахар и остаток фосфорной кислоты. Левен предположил, что ДНК 
представляет собой цепочку нуклеотидов, которые связаны друг с другом 
через фосфатные группы. Он считал, что нуклеотиды следую друг за 
другом в строгом порядке.

В 1927 году, Н.К. Кольцов предположил, что наследование признаков 
может осуществляться с помощью «гигантской молекулы 
наследственности», которая состоит из двух нитей, при этом одна из 
нитей может воспроизводиться по полуконсервативному механизму, 
используя другую нить в качестве матрицы. 



Ядерная теория 
наследственности Т. 
Бовери. 

1889 г.  Бовери доказал, 
что ядро является 
носителем 
наследственности.
Если оплодотворить 
яйцеклетки, ядра в 
которых убиты, то 
личинки могут 
развиваться за счет 
мужского пронуклеуса.  

Ядерная теория наследственности.



Молекула ДНК может содержать от десятков тысяч до миллионов 
нуклеотидов. 
В 1940е предполагалось, что структура ДНК проста и представляет собой 
pApCpGpT-OH, 
многократно повторенную, то есть относительно простой полимер. 

Исследования Эдвина Чаргаффа показали, что это не так, и что состав ДНК 
различается в зависимости от организма. Однако, при этом молярное 
содержание 
адеина равно молярному содержанию тимина, а молярное содержание 
гуанина равно 
молярному содержанию цитозина. 

Правило Чаргаффа:  [A] = [T],  [G] = [C]

В зависимости от видовой принадлежности меняется соотношение [A]+ [T] /  
[G]+ [C]

 

Изучение нуклеиновых кислот.



Состав ДНК в 
различных организмах 
отличается.

Правило Чаргаффа: 

[A] = [T],  [G] = [C]

 
 
 

Работы Чаргаффа.



Эксперимент Гриффита

Явление генетической трансформации



Трансформирующая роль ДНК





Паб «Орел» в Кембридже, 
здесь Уотсон понял, как устроена
молекула ДНК



1953 год. 
Модель 
двойной 
спирали ДНК. 

Выдающиеся 
ученые 20 
века, Джеймс 
Уотсон и 
Фрэнсис Крик 
со  
стереомодель
ю, 
демонстрирую
щей Модель 
Двойной 
Спирали ДНК. 

Двойная Спираль ДНК.



 1953 г.  Дж. Уотсон и Ф. Крик 
Опирались на следующие 
факты: 

1) Нуклеотиды связаны 5’-3’ 
фосфодиэфирными 
связями.

2) Правило Чаргаффа.
3) Рентгенограмма ДНК.
4) Нагревание приводит к 

изменению свойств ДНК, 
но не разрывает 
молекулы ДНК. 

ДНК – полимерная молекула 
на основе аденина, тимина, 
гуанина и цитозина.

Открытие двойной 
спирали ДНК.



Модель строения ДНК, предложенная Уотсоном и 
Криком.

В структуре ДНК заложена возможность ковариантной 
редупликации. 





Гликозидные связи между сахаром и основаниями не лежат точно одна 
напротив другой, поэтому образуется большая и малая бороздка











Кариотип человека (XY)





















Различия между животной и растительной клеткой
Митоз

Животная клетка осферивается перед делением Растительная клетка не меняет форму

Деление клетки индуцируется большим 
количеством гормонов,
Но специфический гормон деления неизвестен

Деление клетки индуцирует специальный 
гормон цитокинин

Для деления необходим клеточный центр Клеточный центр отсутствует

Митотический аппарат содержит звезды.
Веретено двузвездное

Митотический аппарат без звезд
Веретено беззвездное

Во время цитокинеза формируется остаточное 
тельце Флеминга

Тельце Флеминга отсутствует

Цитокинез перетяжкой Цитокинез с помощью центральной пластины

Микрофиламенты играют роль в цитокинезе Микрофиламенты не участвуют

Разделяющая дочерние клетки мембрана
образуется с краев

Центральная пластинка формируется в центре
и растет по направлению к краям клетки

Происходит много где, в первую
Очередь в костном мозге и эпителиях Происходит в меристемах












