




























 Генетичеcкий обмен у бактерий 
процесс передачи генетического материала у 

бактерий.
Основные пути осуществления

Конечным этапом 

рекомбинация
Рекомбинация
процесс взаимодействия между молекулами 
ДНК,приводящей к формированию новой 
рекомбинантной молекулы, несущей признаки от 
бактерии-донора и от бактерии-реципиента.



Трансформация
Передача генетического материала между 

бактериями при помощи фрагментов
ДНК.





Условия, необходимые для успешной 
трансформации:



1.

2.

3.





Механизм трансформации



процесс переноса генетического материала от 
бактерии-донора к бактерии-реципиенту с 

помощью бактериофага 



вирулентные фаги

Неспецифическая 
трансдукция:



Основные этапы:
▪

▪

▪

▪

▪



Специфическая трансдукция
фаг переносит определенные гены от бактерии-донора к 
бактерии-реципиенту

Перенос гена lac+ с помощью фага Р1



Основные этапы:

▪ умеренного бактериофага

▪

▪

▪

▪





Абортивная трансдукция-
трансдукция, при которой перенесенный материал 
передается только одной из двух дочерних клеток.



Основные этапы:

▪

▪

▪

▪



форма обмена генетическим материалом между 
бактериями при их непосредственном 
клеточном контакте.
Необходимое условие 



Доноры

Реципиенты





1.

2. (есть рекомбинанты)

3. (есть рекомбинанты)











ГИБРИДИЗАЦИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

(МЕТОД молекулярных зондов)

Основан на способности ДНК к денатурации и 
ренатурации. Денатурация – это расхождение цепей 
при нагревании до 80-100 град. Ренатурация –
воссоединение цепей с помощью водородных связей 
при снижении темперауры до 40-60 град (т.н. отжиг) и 
приобретение первоначальной структуры. 
Разъединенные цепи ДНК способны к гибридизации с 

фрагментами других односпиральных ДНК, имеющих 
комплементарные участки расположения 
нуклеотидов.  К гибридизации комплементарных 
цепей способна также РНК, образуя комплексы ДНК-
РНК, РНК-РНК.










ДНК-полимераза фермент

Дезоксирибонуклеозидтрифосфаты

Буферный раствор
рН ионную силу раствора

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0




http://pics.livejournal.com/asena/pic/0003ad4s


Двухцепочечную ДНК-матрицу нагревают до 94—96 °C (или до 

98 °C, если используется особенно термостабильная 

полимераза) на 0,5—2 мин., чтобы цепи ДНК разошлись. 

Первая стадия -

денатурация

http://pics.livejournal.com/asena/pic/0003bfx5


Вторая 
стадия -
отжиг.

Температуру снижают, и праймеры соединяются. Когда цепи разошлись, 

температуру понижают, чтобы праймеры могли связаться с одноцепочечной 

матрицей с комплементарными им участками ДНК. Эта стадия называется 

отжигом. Температура отжига зависит от состава праймеров и обычно 

выбирается на 4—5°С ниже их температуры плавления. Время стадии — 0,5—2 

мин. Неправильный выбор температуры отжига приводит либо к плохому 

связыванию праймеров с матрицей (при завышенной температуре), либо к 

связыванию в неверном месте и появлению неспецифических продуктов (при 

заниженной температуре). 

Главный элемент PCR - это многократный тепловой цикл, при котором образец 

ДНК подвергается воздействию трёх различных температур. 

http://pics.livejournal.com/asena/pic/0003c8fs


Третья стадия - элонгация

Полимераза - это фермент, умеющий достраивать вторую цепь ДНК. Для того, 

чтобы начать это делать, ей нужен кусочек, где ДНК уже двуцепочечная, в этом 

качестве и выступает место взаимодействия ДНК с праймером. Полимераза всегда 

достраивает цепь от 5' к 3'-концу (эти названия связаны с ориентацией сахара 

дезоксирибозы в цепи; в обычной двуцепочечной ДНК цепи направлены 

противоположно друг другу: 

5'_____________3'

3'_____________5'

Часто используемые 

полимеразы Taq и Pfu 

наиболее активны при 72 

°C

http://pics.livejournal.com/asena/pic/0003herq


Схема удвоения фрагментов ДНК в ПЦР



Если изначальные цепи ДНК можно было считать условно бесконечными в обе 

стороны, то нити, полученные в первом цикле, бесконечны в одну сторону, а со 

второй ограничены праймером. Когда такие цепи будут взаимодействовать со 

вторым праймером, будут получаться кусочки, ограниченные с двух сторон. Всего в 

ПЦР проводят несколько десятков циклов, поэтому абсолютное большинство 

продукта реакции будет представлять собой короткие нужные последовательности, 

с которыми уже можно будет производить различные манипуляции, в простейшем 

случае - разгонять на хроматографе и сравнивать полученные полоски с теми, 

которые должны были бы получиться, если бы была уреаплазма или кто-то другой.

http://pics.livejournal.com/asena/pic/0003g70s


• В начале у нас был раствор 

с небольшим количеством длинных, 

полноценных клеточных молекул ДНК. 

• В конце ПЦР мы имеем раствор 

с огромным количеством размноженных 

нужных участков, кусочков ДНК

• Раствор наносят на гель, к гелю 

прикладывают напряжение. За часок-

другой кусочки молекул ДНК (они имеют 

заряд) перемещаются в геле 

на расстояние, пропорциональное 

их массе. 

• Гель кладут под ультрафиолет и масса 

одинаковых кусочков ДНК начинает 

светиться в том месте геля, где 

собралась.

• Если собралась — значит в ДНК был 

участок, соответствующий праймеру, 

нужный «ген». Если ничего не светится, 

мутная полоска без четкого участка —

значит, нужного участка в ДНК нет.

Четвертая стадия -
детекция
















