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Открытие двойной спирали ДНК по праву 

считается одним из самых важных открытий XX в. 

не только в биологии, но и в целом в науке. Оно 

предопределило дальнейшее развитие биологии и 

особенно таких её направлений, как молекулярная 

биология и биотехнология.

За выдающийся ключевой вклад в открытие 

структуры ДНК Фрэнсису Крику, Джеймсу Уот-

сону, Морису Уилкинсу в 1962 г. была присуждена 

Нобелевская премия по физиологии и медицине. 

В 2014 г. исполняется 10 лет со дня смерти выдаю-

щихся учёных XX–XI вв. Д. Уотсона и Ф. Крика.

Д. Уотсон и Ф. Крик на пути к своему достиже-

нию опирались на экспериментальные результаты, 

полученные в том числе американским биохи-

миком Эрвином Чаргаффом. Изучая структуру 

и химический состав нуклеиновых кислот, он в 

начале 50-х гг. обнаружил одну закономерность, 

вошедшую в историю как правило Чаргаффа, 

которая позволяла говорить об эквивалентном со-

отношении в каждой молекуле ДНК адениновых 

и тиминовых остатков гуаниновых и цитозиновых 

единиц. В последующем Чаргафф эксперимен-

тальным путём пришёл к важному выводу о том, 

что биологическая специфичность всего живого 

действительно определяется молекулами ДНК [1]. 

Рентгеноструктурный анализ, проведённый

М. Уилкинсом и Р. Франклин, и правила Чаргаффа 

позволили Уотсону и Крику создать в 1953 г. двух-

спиральную модель ДНК, одна из цепей которой 

воспроизводит «самоё себя», а другая – себеподоб-

ную и-РНК, а последняя в системе полирибосом 

преобразуется в линейную последовательность 

аминокислот полипептидных цепей, причём за 

постановку в цепь аминокислот ответственны те 

или иные триплеты или кодоны. Эти процессы 

репликации, транскрипции и трансляции и состав-

ляют суть функционирования генетического кода: 

 
ДНК  и РНК  белок (ферменты)  фенотип.

Начиная с 1952 г., основываясь на ранних иссле-

дованиях Чаргаффа, Уилкинса и Франклин, Крик и 

Уотсон решили попытаться определить химическую 

структуру ДНК [1–3]. Вспоминая об отношении 

к ДНК подавляющего большинства биологов тех 

дней, Уотсон писал: «После опытов Эйвери было 

похоже, что именно ДНК – основной генетический 

материал. Таким образом, выяснение химического 

Из истории изучения нуклеиновых кислот
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строения ДНК могло оказаться важным шагом к 

пониманию того, как воспроизводятся гены. Но, 

в отличие от белков, относительно ДНК имелось 

очень мало точно установленных химических 

сведений. Ею занимались считанные химики, и за 

исключением того факта, что нуклеиновые кисло-

ты представляют собой очень большие молекулы, 

построенные из меньших строительных блоков – 

нуклеотидов, об их химии не было известно ничего 

такого, за что мог бы ухватиться генетик. Более 

того, химики-органики, работавшие с ДНК, почти 

никогда не интересовались генетикой» [2].

Уотсон и Крик предложили гипотезу о строении 

ДНК, основанную на рентгеноструктурных данных. 

Структура ДНК такова, что две полинуклеотидные 

цепи могут быть разделены только в результате рас-

кручивания спиралей путём внутреннего вращения 

групп молекулы по простым связям. Пуриновые 

и пирамидиновые основания в двойной спирали 

расположены как бы стопкой, в которой плоскости 

циклических молекул нуклеотидов параллельны 

друг другу и перпендикулярны оси спирали. Каждое 

основание одной цепи образует водородные связи 

только с определённым основанием другой цепи. 

Геометрическое строение молекул нуклеотидов 

такое, что разрешёнными оказываются только 

взаимодействия А-Т и Г-Ц, т.е. межвитковые водо-

родные связи возможны только между различными 

пуриновыми и пиримидиновыми основаниями.

В феврале 1953 г. Крик и Уотсон сделали сообще-

ние о структуре ДНК. Месяцем позже они создали 

трёхмерную модель молекулы ДНК, сделанную из 

шариков, кусочков картона и проволоки. «Наша 

структура, – писали Уотсон и Крик, – состоит, 

таким образом, из двух цепочек, каждая из кото-

рых является комплементарной по отношению к 

другой» [4].

Крик рассуждал об открытии структуры ДНК 

так: «Я думаю, что не Уотсон и Крик сделали 

структуру ДНК, но скорее структура ДНК сделала 

Уотсона и Крика. Ведь, кроме всего прочего, я был 

тогда совершенно неизвестен в широких научных 

кругах, а Уотсона считали слишком оригинальной 

личностью, чтобы предполагать в нём что-нибудь 

по-настоящему основательное…» [5].

Нет сведений о том, когда Крик сделал данный 

карандашный набросок (рис. 1) – до или после 

того, как он и Уотсон создали знаменитую модель 

ДНК-молекулы, но в любом случае данный рисунок 

свидетельствует о том, какую важную роль играют 

простейшие иллюстрации при работе над состав-

лением концепции разрешения проблем высокой 

сложности. Сейчас часто в учебниках и статьях 

ДНК рисуют просто в виде двух параллельных 

прямых, соединенных перпендикулярными им 

перемычками, т.е. в виде лестницы, что отражает 

самое существенное в её строении.

Модель Уотсона и Крика позволяет объяс-

нить механизм точного воспроизведения после-

довательной (генетической) информации. При 

разделении первичной двойной цепи на каждой 

дочерней цепи происходит синтез новой поли-

нуклеотидной цепи и в результате возникают две

двуспиральные молекулы ДНК, идентичные ис-

ходной молекуле.

Изучение нуклеиновых кислот даёт возмож-

ность углубить биологические знания и формиро-

вать молекулярно-генетическую грамотность. Это 

инструмент, с помощью которого можно изменить 

природу, проникнуть в её самые сокровенные 

тайны. Знания о нуклеиновых кислотах помогают 

учёным решать проблемы плодородия, развития 

новых технологических процессов, предупрежде-

ния и лечения заболеваний. Селекция, гибриди-

зация, отбор – эти давно знакомые нам понятия 

получили развитие благодаря внедрению научных 

методов в практику. Исследования нуклеиновых 

кислот в организме способствовали выведению 

новых сортов пшеницы, овощей, фруктов, но-

вых пород скота, позволили повысить урожай-

ность растений и производительность животных.

В настоящее время разработаны принципиально 

новые биотехнологические процессы для по-

лучения различных биохимических соединений, 

используемых в медицине, сельском хозяйстве и 

промышленности.
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Рис. 1 – Двойная спираль ДНК (авт. Ф. Крик ) [6] 
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