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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Генетика – одна из наиболее быстро развивающихся современных наук о жизни. Ни 
одна из наук не оказывает настолько существенного влияния на развитие других науч-
ных дисциплин, как естественных, так и социальных. Генетики активно сотрудничают 
с учеными и специалистами аграрных наук, медиками, антропологами, палеонтологами, 
химиками, физиками, математиками, специалистами в области компьютерных и многих 
других дисциплин. Результаты такого научного сотрудничества вносят огромный вклад 
в развитие всех наук. Одновременно происходит взаимопроникновение специальных тер- 
минов и понятий, которые необходимо дифференцировать. Процесс формирования специ-
ального словарного фонда непрерывен и находится в постоянном развитии, соответствуя 
прогрессу научных дисциплин. Следовательно, и словари должны постоянно корректи-
роваться и пополняться новыми дефинициями, вошедшими или входящими в научную  
и производственную практику.

Со времени выхода первого издания словаря прошло 11 лет, в течение которых произо-
шел ряд значимых для генетики событий: были прочитаны геномы человека, дрозофилы, 
дрожжей, других организмов; бурное развитие получила современная биотехнология,  
в том числе с использованием генетических методов. Во 2-е издание включены терми-
ны, символы, понятия, которые охватывают различные отрасли современной генетики, 
включая биотехнологию. Кроме того, словарь содержит значительное количество терми-
нов из смежных областей биологической науки (общей биологии, ботаники, систематики, 
биохимии, физиологии и др.), а также некоторых небиологических дисциплин (статисти-
ки), используемых в генетических исследованиях.

Еще одним важным аспектом словаря является возможность использовать его как пере-
водной русско-белорусско-английский и англо-русско-белорусский словарь генетических 
терминов, что очень важно с позиции представления за рубежом результатов научных 
исследований, полученных в нашей стране, лучшего понимания генетического смысла 
англоязычных зарубежных статей, а также пополнения и развития белорусской научной 
терминологии в сфере биологических (генетических) наук.  

Иллюстративный материал представлен рисунками и схемами к терминам, определяю-
щим наиболее сложные молекулярно-генетические и иные процессы. Для удобства поль-
зователя в конце словаря приведен англо-русско-белорусский переводной словарь генети-
ческих терминов.

В работе над изданием авторы использовали словари, опубликованные в виде книжных 
и электронных изданий, а также предлагаемые некоторыми авторами в статьях, опубли-
кованных в периодических изданиях.

Предлагаемый словарь генетических терминов будет полезен не только специалистам 
в области генетики и смежных биологических наук, но также студентам, преподавателям 
вузов и школ биологического профиля, всем, кто интересуется генетикой.
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Авторы выражают глубокую благодарность научному консультанту – академику 
НАН Беларуси Л. В. Хотылевой, рецензентам доктору биологических наук Н. П. Мак- 
симовой, доктору биологических наук С. Б. Мельнову и доктору биологических наук  
С. Е. Дромашко за ценные замечания и советы, способствовавшие улучшению словаря.

Во 2-м издании словаря учтены замечания, сделанные после его первой публикации, 
внесены дополнения в уже существующие статьи и добавлен ряд новых.
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PREFACE

Genetics is one of the fastest developing modern life sciences. None of the sciences does have 
so strong influence on the development of other scientific disciplines, both natural and social. 
Geneticists actively cooperate with scientists and specialists of agricultural sciences, medical 
professionals, anthropologists, paleontologists, chemists, physicists, mathematicians, computer 
specialists and so on. The results of this scientific cooperation make a huge contribution to the 
development of all sciences. Simultaneously, the interpenetration of technical terms and con-
cepts is going on, and they must be differentiated. The process of forming a special vocabulary 
is continuous and is in constant development, corresponding to the progress of related scientific 
disciplines. Consequently, the dictionaries must be constantly revised and updated with new defini-
tions, which became or is becoming the usual scientific and industrial practice.

The first edition of this dictionary of the genetical terms was published 11 years ago. During 
this time the human genome has been read, Drosophila, yeast and other organisms; the modern 
biotechnology is developing very fast, including the use of more and more progressive genetic 
techniques – all of them are significant achievements in genetics.

The 2nd edition includes terms, symbols, concepts, which cover various branches of modern 
genetics and biotechnology. In addition, the dictionary contains a considerable number of terms 
from allied fields of biological sciences (general biology, botany, taxonomy, biochemistry, physi-
ology, etc.), as well as from some non-biological disciplines (statistics) used in genetic research. 
Another important aspect of the dictionary is that you can use it as a conversion of Russian-
Belarusian-English and English-Russian-Belarusian dictionary of genetic terms; it is very im-
portant from the standpoint of representation abroad research results obtained in our country, for 
a better understanding of the foreign articles in English as well as updating and development of 
the Belarusian scientific terminology in the field of biological (genetical) sciences.

The illustrative material presented by figures defines the most complicated molecular and ge-
netical processes. At the end of the main vocabulary an English-Russian-Belarusian dictionary 
of genetic terms was placed to convert fast terms in Russian. 

During the work on this publication, the authors used the dictionaries published as books and electronic 
versions, as well as terms proposed by some authors in the articles published in scientific journals.

The proposed dictionary of genetic terms will be useful for specialists in the field of genetics 
and allied biological sciences and also for students and lecturers at high schools and universities, 
for anyone interested in genetics.

The authors are grateful to the scientific adviser – Academician L. V. Khotyleva, and the re-
viewers: Dr. Biol. Sc. N. P. Maksimova, Dr. Biol. Sc. S. B. Melnov and Dr. Biol. Sc. S. E. Dro-
mashko – for valuable comments and advices that helped improve the vocabulary.

In the 2nd edition of the dictionary comments made after its first publication had been taken 
into account, some articles were revised and some new ones were added.

The authors will be grateful to the users of the dictionary for remarks and wishes which are  
to be sent to the address:

Institute of Genetics and Cytology of National Academy of Sciences of Belarus 27 Akademi-
cheskaya st. 220072 Minsk, Belarus 

Tel.: +375 (17) 284-02-97, 284-18-48 
Fax: +375 (17) 284-19-17
E-mail: N.Kartel@igc.bas-net.by; E.Makeyeva@igc.bas-net.by



СТРУКТУРА И ПОРЯДОК  
ПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВАРЕМ

Словарь состоит из основной части (название словарной статьи, его белорусский  
и английский эквиваленты и толкование термина) и дополнительной (англо-русско-бе- 
лорусский переводной словарь генетических терминов).

Все термины расположены по алфавиту. Для словосочетаний учитывается алфавитный 
порядок второго, третьего и т. д. слов. Однако поскольку в русскоязычной литературе по 
генетике многие англоязычные (латинские) термины используются без перевода, порядок 
их расположения имеет определенную специфику.

Термины, начинающиеся с английских (латинских) символов, аббревиатур или пред-
ставляющие собой английское (латинское) слово, вынесены в порядке латинского ал-
фавита в начало «буквенного» раздела с учетом сходства произношения первой буквы.  
В частности, термины, начинающиеся с латинских A, B, V, G, D, E, J, Z, I, K, L, M, N, O, P, 
R, S, T, F, H, следует искать соответственно на буквы русского алфавита А, Б, В, Г, Д, Е, 
Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, за исключением Х (икс). Термины Х (икс) отнесены 
к Х (ха) не по сходству звучания, а по признаку одинакового графического изображения. 
Кроме того, термины на С (лат.) располагаются на ту букву русского алфавита, которой 
соответствует их произношение: или на К, или на Ц. Например, символы С, С1, С2, С3, Сot, 
а также термины «С-бивалент», «С-мейоз», «С-митоз», «С-пара», «С-форма», Canton S, 
«Col-факторы», «copia-подвижные элементы», c-src следует искать на русскую букву К, 
а термины «С-величина», «С-величины парадокс», «С-типа частицы» – на русскую букву 
Ц. Слова на Q (лат., англ.) отнесены к терминам, начинающимся на букву К (рус.). 

При расстановке терминов авторы придерживались следующих принципов:
1. Если сложные термины начинаются с латинской аббревиатуры или с англоязычной 

части, то они расставляются в порядке английского алфавита; при наличии в нескольких 
сложных терминах одинаковой латинской аббревиатуры или одинаковой англоязычной 
части вступает в силу алфавитный порядок русскоязычной части термина. 

2. Дефис, разделительные и другие знаки, а также цифры перед термином не принима-
ются во внимание; также не имеет значения, с какой буквы начинается термин – пропис-
ной или строчной.

3. Если после одинаковых аббревиатур или терминов употребляются цифры, то вступает 
в силу порядок нумерации.

4. Синонимы, варианты терминов (они отделяются запятыми) не учитываются при рас-
становке в алфавитном порядке.

5. Греческие буквы в начале термина не принимаются во внимание.
Русскоязычная и белорусскоязычная части заглавия словарных статей выделены полу-

жирным прямым шрифтом, англоязычная – полужирным курсивом.
В словаре применяется система отсылок. Название статьи, на которую дается ссылка, 

приводится с заглавной буквы в круглых скобках после пометы см., например (см. Культу-
ра ткани). Отсылки к другим статьям даются в случаях, когда читателю рекомендуется 
ознакомиться с содержанием этих статей, чтобы получить более полное представление  
о той или иной проблеме. 
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Кроме того, употребляются отсылки на «непонятные» слова или словосочетания.  
В этом случае после них стоит помета см. Например, лизис (см.), (инверсия, см.), (экзоны, 
см.). Это означает, что в словаре можно найти толкование данного термина. Если после 
пометы см. в круглых скобках дается уточнение впереди стоящего термина, они разде-
ляются точкой с запятой. Например, кариотип (см.; хромосомный комплекс), отжиг (см.; 
присоединение), индолилуксусная кислота (см.; ИУК). 

Помета син., стоящая, как правило, в конце статьи, указывает на наличие у толкуемого 
термина синонима, который приводится после пометы. Например, термин «Полиандрия» 
имеет синоним «Полиспермия», о чем свидетельствует отсылка в конце словарной ста-
тьи: син. Полиспермия. Помета ср. рекомендует читателю для более полного понимания 
отыскиваемого термина обратиться к отсылаемому термину для сравнения. 



А – символ, которым обозначают: а) аде-
нин (см.) или аденозин (см.); б) гаплоидный 
набор аутосом; в) номер атома соответ-
ственно его массе; г) ампер; д) (перед глас-
ными ан-) выражает отрицание или отсут-
ствие к.-л. качества. 

Å – см. Ангстрем.
А2 – см. Гемоглобин.
АА-АМР – аминоациладенилат (см.).
aAI-1 – см. Альфа-амилазный ингибитор. 
A priori – вывод, сделанный заранее, без 

опоры на предварительные знания или опыт. 
А-белок * А-бялок * A protein – белок 

А был найден в клеточной стенке бактерий 
Staphylococcus aureus. Он связывается с об-
ластью Fc иммуноглобулинов и использу-
ется для выделения комплексов антиген–
антитело. 

А-ДНК * А-ДНК * A-DNA – правозакру-
ченная форма ДНК, содержащая 11 п. о. на 
один виток спирали с расстоянием между 
ними 2,56 Å. Угол вращения между сосед-
ними парами оснований – 3, 27; диаметр 
спирали – 23 Å. Образуется при частичном 
обезвоживании молекулы (т. е. при нефи- 
зиологических условиях), при 75%-ной от-
носительной влажности и в присутствии  
ионов натрия, калия или цезия. При А-форме 
нуклеотидные основания наклонены отно-
сительно оси спирали и поэтому их больше 
на один оборот, чем в других формах ДНК. 
А-форма ДНК биологически интересна тем, 
что по своей конформации она совпадает  
с пространственной структурой, образуемой  
гибридами ДНК-РНК или двунитчатыми 
участками РНК-РНК. 

A-сайт, аминоацил-сайт * A-сайт, амi- 
наацыл-сайт * A-site or aminoacyl-site – 
см. Аминоацил-тРНК связывающий сайт. 

А-хромосомы * А-храмасомы * A chromo- 
somes – см. Хромосомы A. 

А, В-антигены * А, В-антыгены * A, B 
antigenes – мукополисахариды, соответ-
ствующие АВ0-системам групп крови (см). 
А и В-антигены находятся на поверхно-
сти эритроцитов и различаются только по 
остатку сахаров, связанных с моносахари-
дами карбоксильной цепи. Эти небольшие 
химические отличия обусловливают значи-
тельные различия в их антигенной актив-
ности. На 9-й аутосоме человека располага-
ется ген, аллели которого IА и IВ кодируют 
гликотрансферазы А и B, различающиеся 
последовательностями аминокислот в че-
тырех позициях. Гликотрансферазы А и B 
присоединяют N-ацетилгалактозамин, или 
галактозу, соответственно к концу олиго-
сахарида. Аллель i кодирует дефектный 
фермент, поэтому моносахарид к цепи не 
добавляется. Гликопротеины со свойства-
ми, идентичными антигенам А и В, встре-
чаются повсеместно и были выделены как 
из бактерий, так и из растений. У каждого 
человека в возрасте старше 6 месяцев уже 
имеются А и В-антитела, которые не явля-
ются активными по отношению к антиге-
нам их собственного организма. Предпола-
гается, что эти «предсуществующие» есте-
ственные антитела являются результатом  
иммунизации организма широко встреча- 
ющимися гликопротеинами. Кроме того,  
А, В-антигены расположены на поверхно- 
сти эпителиальных клеток, где они способ- 
ны маскировать рецепторы, служащие сай-
тами связывания для определенных пато-
генных бактерий. 

ABC-модель * ABC-мадэль * ABC model – 
см. Гомеотические мутации растений.

ABC-переносчики, ABC-транспортеры * 
ABC-пераносчыкі, ABC-транспарцёры *  
ABC transporters – класс мембранных транс- 

А
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портных белков, переносящих через кле-
точную мембрану молекулы сахаров, ионы 
неорганических молекул, полипептиды, 
некоторые противоопухолевые лекарствен-
ные средства и антибиотики. Все ABC-п. 
содержат АТФ-связывающий домен, т. к. 
используют энергию АТФ для перекачки 
веществ через мембраны против градиента 
концентрации. 

АВС-белки * АВС-бялкі * ABC proteins –  
белки, содержащие АТФ-связывающие до- 
мены. Включают в себя несколько типов  
белков-транспортеров (см. АВС-перенос- 
чики). 

ab initio предсказание гена * ab initio  
прадказанне гена * ab initio gene prediction –  
(ab initio – с начала, лат.) предсказание 
структуры гена (экзона) с помощью ком-
пьютерных алгоритмов (см. Биоинформа-
тика) на основе структурного белка, коди-
руемого этим геном. 

ABM-бумага * ABM-папера * ABM paper –  
бумага из аминобензилоксиметилцеллю-
лозы. После химической активации она 
ковалентно взаимодействует с одноните-
выми нуклеиновыми кислотами и белками 
и используется для извлечения их из гелей 
после окончания электрофореза. 

АВ0-группа крови, АВ0-система г. к. *  
АВ0-група крыві, АВ0-сістэма г. к. * AB0 
bloоd group system or AB0 s. – система  
аллелей гена, расположенного в 9-й хромо-
соме человека, которые определяют анти- 
гены эритроцитов (см. А,В-антигены. Груп-
па крови. Бомбей группы крови). В соот-
ветствии с типом антигена человек может 
иметь группы крови А, В, АВ или 0. Име-
ется еще один тип антигена – Rh-фактор, 
который определяет «положительный» или 
«отрицательный» резус крови. АВ0-систе- 
ма определяет, кто может быть донором 
(т. е. от кого может быть взята кровь) для 
переливания. Группы крови А или АВ вы- 
зывают агглютиногенную реакцию у лю-
дей с группой крови В; В и АВ вызыва-
ют такую же реакцию у людей с группой 
крови А. Индивидуумы, имеющие группу 
крови 0, являются «универсальными» до-
норами, поскольку у них имеются и А,  
и В-антигены, следовательно, агглютина-
ции кровяных клеток происходить не будет. 

AB0-функция гетерохроматина * AB0- 
функцыя гетэрахрамаціна * AB0-heteroch- 
romatic function – активность специфиче-
ского участка гетерохроматина генома Dr. 
melanogaster, проявляющаяся в подавлении 
летального эффекта рецессивной мутации 
AB0. В составе AB0-функционального сайта 
выявлена умеренно повторяющаяся ДНК. 

ACCase – см. Ацетилкокарбоксилаза.
Ac-CoA – английская аббревиатура аце- 

тил-кофермента А (см. Ацетил-коэнзим-А). 
ACC-синтаза * ACC-сінтаза *ACC synt- 

hase – аминоциклопропанкарбоксилатсин-
таза (дезаминаза), АЦК-дезаминаза. Один 
из важнейших ферментов метаболизма гор- 
мона этилена, вызывающего созревание пло- 
дов растений. 

Ac/Ds локусы * Ac/Ds локусы * Ac/Ds 
loci – два мутантных локуса, которые спо-
собны перемещаться в геноме. Впервые 
были идентифицированы Б. МакКлинток 
(Barbara McClintock) в 1950 г. Ac-активатор 
способен перемещаться с одной хромосо-
мы на другую и, располагаясь на хромо-
соме рядом с диссоциатором Ds, вызывает 
его перемещение. Локус Ds, будучи акти-
вированным, способен изменять степень 
экспрессии соседних генов или вызывать 
замолкание (мутацию) гена, в который он 
включился. 

Ac-Ds система * Ac-Ds сістэма * Ac-Ds 
system – активации–диссоциации система 
(см.). 

АСЕ, или ACE-фермент* АСЕ, альбо 
ACE-фермент * АСЕ or ACE enzyme – 
ангиотензинконвертирующий фермент, 
который исключительно важен для сосу-
дистой системы человека, т. к. катализирует 
образование гормона ангиотензина, вызы-
вающего сужение кровеносных сосудов и,  
соответственно, повышение кровяного дав- 
ления. Действие АСЕ может быть подавле-
но лекарственными веществами – инги- 
биторами АСЕ. Ген АСЕ имеет 2 аллеля  
(D и l) и используется для тестирования 
спортсменов. Носители аллелей D/D в боль- 
шей степени предрасположены к развитию 
скоростно-силовых физических качеств,  
а носители генотипа l/l лучше приспосо-
блены к выполнению длительной физиче-
ской работы. 
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Acetobacter – род аэробных бацилл, ко-
торые обеспечивают себя энергией за счет 
окисления этанола и превращения его  
в уксусную кислоту. Способность бакте-
рии A. aceti утилизировать этанол в спир-
тосодержащих напитках, превращая его  
в уксус, открыл в начале �VIII в. Луи Па-�VIII в. Луи Па-Луи Па-
стер (Louis Pasteur). 

Acetobularia – род больших одноклеточ-
ных зеленых водорослей. При изучении 
взаимодействия цитоплазмы с ядром в про- 
цессе развития особей в экспериментах, 
проведенных на А., была получена инфор-
мация о ядерном контроле цитоплазмати-
ческой дифференциации.

Аchaete-scute комплекс * achaete-scute 
комплекс * achaete-scute complex – у Drosophila 
комплекс олигогена achaete-scute, локали- 
зованного на Х-хромосоме, и набора по-
лигенов. Олигоген achaete-scute детерми-
нирует расположение макрохет (крупных 
щетинок), и его мутации выражаются в алле-
лоспецифичной утрате тех или иных щети-
нок, а полигены влияют на частоту этого 
события (пенетрантность) в линиях му-
тантов. Этот сложный локус впервые был 
идентифицирован как мутация, влияющая 
на развитие щетинок у взрослых особей,  
а затем было выявлено, что его отсутствие 
приводит к нарушениям нейрогенеза в те-
чение эмбриональной стадии. Комплекс 
содержит четыре фактора (ОРФ), регулиру-
ющих олигогены, которые кодируют экс- 
прессию ДНК-связывающих белков, име- 
ющих в структуре мотивы «спираль–по- 
ворот–спираль». 

AcuronTM ген, AG * AcuronTM ген, AG * 
AcuronTM Gene or AG – ген, названный AG 
фирмой «Сингента» («Syngenta»). Введение 
этого гена придает растению устойчивость 
к гербициду (см.), действующим ингреди-
ентом которого является ингибитор прото-
порфириногеноксидазы (такие гербициды 
известны как ППО-ингибиторы). Ген мо-
жет быть инсерцирован (вставлен, вклю-
чен) в геном растения с помощью генно-
инженерной техники. 

ADP – английская аббревитура термина 
«аденозиндифосфат» (см. Аденозин). 

AFlP or amplification fragment length 
polymorphism – см. Полиморфизм по длине 
фрагментов. 

AG-комплекс * AG-комплекс * Ag comp- 
lex – совокупность факторов, ответствен-
ных за формирование половых органов  
и выраженность половых различий, кото-
рые сами по себе не определяют пол. Фак-
торы, влияющие на образование мужских 
половых органов, обозначают символом A, 
а женских – G. Они передаются через ау-
тосомы. В диплоидных клетках комплексы 
A и G встречаются в виде AAGG, в гапло-
идных – только как AG, т. е. каждая клетка 
обладает возможностью полового развития 
в обоих направлениях. Какой из полов бу-
дет реализован, зависит от специфических 
реализаторов пола M и F (см. Пола опреде-
ление).

Agrobacterium rhizogenes – грамотрица-
тельная почвенная бактерия Rhizobiacea, 
сходная с агробактерией А. tumefaciens (см. 
Агробактерия Agrobacterium tumefaciens). 
Клетки А. r. часто несут большие плазми-
ды, называемые Ri-плазмидами и очень 
похожие на Ti-плазмиды (см.). Бактерии A. r., 
несущие Ri-плазмиды, могут вызывать 
опухолевую болезнь корней, известную 
под названием «волосатый корень». По-
сле контакта с растением часть плазмиды 
(Т-ДНК) переносится в ядерный геном кле-
ток хозяина и экспрессируется, вызывая 
постоянную пролиферацию этих клеток  
и накопление в них опинов (см.).

AIDS – английская аббревиатура назва-
ния заболевания Acquired immunodeficiency 
syndrome (синдром приобретенного имму-
нодефицита человека). См. СПИД. 

Ala – см. Аланин. 
Alagille синдром * Alagille сіндром * 

Alagille syndrome – редкое наследственное 
заболевание печени, наблюдаемое у ново-
рожденных и детей младшего возраста. Бо-
лезнь характеризуется накоплением желчи 
из-за недостатка или отсутствия в печени 
нормальных желчных протоков. Симпто-
мами этих нарушений могут быть желту-
ха, задержка развития, накопление жира  
в коже, уродство лица, нарушения в строе-
нии сердца, глаз, позвоночника и почек. 
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Аlbino – беспигментный белый фенотип, 
обусловленный мутацией в гене, кодирую-
щем пигментсинтезирующий фермент. См. 
Альбинизм. Альбиносы.

Allium-тест * Allium-тэст * Allium-test – 
тест на кластогенность, в котором исполь-
зуются корешки проростков репчатого 
лука Allium cepa. Метод был разработан  
в 1938 г. А. Леваном. Репчатый лук отно-
сится к ряду лучших объектов при оценке 
генотоксичности различных факторов. 

Alu I последовательность * Alu I пасля- 
доўнасць * Alu I sequence – семейство по-
вторяющихся последовательностей в ДНК 
человека и мышевидных грызунов, зани-
мающих в среднем ок. 4–5 кб генома (3–5% 
или 300 тыс. копий). Каждая такая после-
довательность имеет A-G-C-T сайт узна-
вания для рестрикционной эндонуклеазы 
Alu I. Рестриктаза Alu I узнает эту после-
довательность и разрезает ее между G и C. 
Типичный член Alu семейства имеет длину 
0,3 кб и состоит из двух сходных боксов 
по 130 п. о. (Alu правый и Alu левый). Alu-
последовательности включают до 40 dA 
нуклеотидов и фланкируются повторами 
до 19 п. о. Alu I имеет сходство с транспо-
зонами других организмов. Предполагают, 
что AluI п. происходит от вирусной РНК, 
которая интегрировала в ДНК человека 
тысячи лет назад. 

Amel – термин Amel относится к тесто-
вой ДНК, используемой в судебном тесте 
CODIS для определения половой принад-
лежности человека по половой хромосоме, 
присутствующей в образце ДНК. Наличие 
ХХ-хромосом определяет женский, а XY – 
мужской организм. 

Am-аллотип, Am-маркер, альфа-
маркер * Am-алатып, Am-маркёр, альфа-
маркёр * Am-allotype or Am-marker or 
alpha-marker – аллотипическая детерми-
нанта, локализованная в альфа-цепи имму-
ноглобулина А человека (см. IgA). 

AMP – английская аббревиатура адено-
зинмонофосфата (см.). 

AMV-CP – белковая оболочка вируса мо-
заики люцерны (AMV). Ген, кодирующий 
AMV-CP, будучи введенным в растение,  
в значительной степени определяет устой-

чивость растений против вируса мозаики 
люцерны.

Animalia – царство животных гетеро-
трофных организмов, развивающихся из 
бластулы.

Antennapedia or Antp – ген, располо-
женный на генетической карте Drosophila 
melanogaster в локусе 47,9 и внутри сег-
мента 84В. Antp – это один из членов трех-
генного кластера, определяющий тип диф-
ференциации клетки, которую она претер- 
певает в сегментах тела между головой  
и передней частью второго сегмента торакса. 

AP-1 – транскрипционный фактор, уси-
ливающий образование медиаторов вос-
палительного процесса. Связывание этого 
фактора транскрипции с комплексом глю-
кокортикоидных рецепторов (GR complex or 
glucocorticoid receptor complex) приводит 
к снижению уровня транскрипции COX-2 
генов (генов, кодирующих фермент цикло- 
оксигеназу), обусловливающих такой важ-
ный процесс, как иммунный ответ орга-
низма. 

Аp-лиаза, апуриновая л., апиримиди- 
новая л. * Аp-ліяза, апурынавая л., апіры- 
мідзінавая л. * Ap lyase or apurinic l. or 
apyrimidinic l. – фермент, узнающий алки-
лированные или дезаминированные осно-
вания в ДНК и катализирующий разрыв 
фосфодиэфирной связи с 31-конца в му- 
тировавших сайтах (Ар-сайт, см.). Ар-л.  
и Аp-эндонуклеазы (см.) являются состав-
ной частью системы эксцизионной репара-
ции (см.).

Ap-сайт, апуриновый с., апиримиди- 
новый с. * Ap-сайт, апурынавы с., апіры- 
мідзінавы с. * Ap site or apurinic s. or 
apyrimidinic s. – остаток дезоксирибозы 
в результате потери азотистого основа-
ния пурина (apurinic) или пиримидина 
(apyrimidinic) в молекуле ДНК. Такие Ap-с. 
являются мишенью для ферментов экс-
цизионной репарации, в процессе которой 
происходит вырезание и замена модифи-
цированных оснований.

A-P-сайт-модель * A-P-сайт-мадэль * A-P-
site model or entry-donor site model – модель 
процесса трансляции, согласно которой  
в рибосоме существуют два участка связы-
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вания молекул тРНК: P-участок отвечает за 
связывание пептидил-тРНК, A-участок – за 
связывание аминоацил-тРНК. В соответ-
ствии с этим в большой субъединице ри-
босомы расположен пептидильный центр 
(в него тРНК попадает только из амино- 
ацильного центра) и аминоацильный центр, 
в который тРНК попадает в соответствии  
с ее антикодоном и кодоном мРНК. 

Ap-эндонуклеаза, апуриновая э., апи-
римидиновая э. * Ap-эндануклеаза, апу- 
рынавая э., апірымідзінавая э. * Ap endo- 
nuclease or apurinic e. or apyrimidinic e. – 
фермент, узнающий алкилированные или 
дезаминированные основания в ДНК и осу- 
ществляющий разрыв фосфодиэфирных 
связей с 51-конца от мутировавшего сайта 
(см. Ap-сайт). Ap-э. и Ap-лиазы (см.) явля-
ются составной частью системы эксцизион- 
ной репарации (см.) у большинства орга- 
низмов. Ap-эндонуклеазы относятся к фер- 
ментам темновой репарации и инициируют 
эксцизионную репарацию в апуриновых  
и апиримидиновых участках (сайтах) ДНК 
с образованием 51-концов. Они обладают 
многофункциональной активностью. 

AP-PCR – см. Полимеразная цепная ре-
акция с произвольными праймерами. 

Arabidopsis thaliana – см. Арабидопсис 
талиана. 

Archaea – см. Археи. 
Arg – английская аббревиатура аргинина 

(см.).
AroA – обозначение мутантного гена (кас- 

сеты генов), кодирующего измененный фер- 
мент 5-энолпирувилшикимат-3-фосфатсин- 
тазу (5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthe- 
tase), который играет важную роль в син-
тезе ароматических аминокислот (тирози-
на, фенилаланина и триптофана). Точковая 
мутация в исходном гене привела к замене 
одной аминокислоты в том участке фер-
мента, в котором происходит его связыва-
ние с гербицидом глифосатом. Этот ген, 
вставленный методами генной инженерии 
в сельскохозяйственные растения (напр., 
в сою Glycine max L.), обусловливает их 
устойчивость к гликофосфатным и суль-
фатным гербицидам.

ARS-последовательность * ARS-пасля- 
доўнасць * ARS sequence – 1. Сегмент мо-
лекулы ДНК, необходимый для инициации 
ее репликации; сайт узнавания и связыва-
ния белками репликационной системы.  
2. Автономно реплицирующаяся последо-
вательность (см.). Ориджин при реплика-
ции у дрожжей. 

Arthus реакция * Arthus рэакцыя * Arthus 
reaction – комплементзависимая реакция 
гиперчувствительности, которая проявля-
ется в виде реакции антигена с антителами 
(осаждение). При этом образуются микро-
преципитаты (осажденные микрочастицы), 
которые повреждают клетки. 

ASAP – см. Аллелоспецифически обуслов-
ленный праймер. 

Asn – английская аббревиатура аспара-
гина (см.).

Asp – английская аббревиатура аспартата 
(см.). 

Aspergillus – род нитчатых грибов, при-
надлежащих к типу Deuteromycota. A. nidu- 
lans имеет гаплоидный набор хромосом  
(n = 8), в котором точно картированы 8 групп 
сцепления генов. Митохондриальные гены 
также охарактеризованы.

atDNA – английский акроним аутосом-
ной ДНК. 

(А + Т)/(g + C)-соотношение * (А + Т)/
(g + C)-суадносіны * (A+T)/(g + C) ratio – 
см. (А + Т)(Г + Ц)-соотношение. 

ATP – английская аббревиатура адено-
зинтрифосфата (см. Аденозинтрифосфат).

AT-давление * AT-ціск * AT-pressure – 
давление мутаций, выражающееся в рез-
ком повышении частоты нуклеотидов АТ 
в третьих позициях кодонов (напр., свыше 
90% в митохондриальных генах некоторых 
групп насекомых). Эволюционное значе-
ние и механизмы такого мутационного 
давления пока окончательно не выяснены. 

А- и T-метод * A- і T-метад * A and T 
method – метод клонирования случайных 
фрагментов ДНК, при котором случайные 
последовательности ДНК, полученные в ре- 
зультате механического или ультразвуко-
вого дробления, обрабатываются эндону-
клеазой I, чтобы получить однонитевые 
31-концы. На этих 31-концах наращивается 
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последовательность из аденозина. В то же 
время, на конце вектора создается последо-
вательность из тимина, в результате чего 
случайная последовательность и вектор 
могут объединяться за счет комплемен-
тарного связывания А-Т. Если концы из А-Т 
длинные, то молекула получается стабиль-
ной и не нуждается в обработке лигазой 
перед использованием ее для трансформа- 
ции организма-хозяина. Преимущество дан- 
ного метода состоит в том, что можно кло-
нировать действительно случайные фраг-
менты, а недостаток – в сложности изъятия 
вставки из рекомбинантной молекулы.  
В то же время, т. к. разрушение связей dA-dT 
происходит при низкой температуре, этот 
фактор может быть использован для ча-
стичной денатурации с последующим раз-
резанием специфической эндонуклеазой 
типа S1. 

Att-сайты * att-сайты * att-sites – участ-
ки фаговой и бактериальной хромосом, 
рекомбинация между которыми приводит 
к интеграции или исключению фага. См. 
Аттенюатор. Сайт присоединения.

Axolotl, Ambystoma mexicanum (лат.) – 
см. Аксолотль.

Unkempt – ген, кодирующий один из 
белков «цинковые пальцы» (zinc fingers) 
у дрозофил. U. включает пять «пальцев». 
Он играет важную роль в эмбриогенезе  
(в наибольшем количестве отмечается в ста- 
дии окукливания). Локализован на правом 
плече хромосомы 3 Dr. melanogaster в сег-
менте 94Е. 

Аббревиация * абрэвіяцыя * abbrevia- 
tion – (лат. abbreviation – сокращение, уко-
рочение) потеря видом в ходе его эволю-
ции (редко) или особью в процессе онтоге-
неза (чаще) признаков либо фаз развития, 
имевшихся у предков, напр., исчезновение 
у млекопитающих жаберных щелей, редук-
ция хвоста у зародышей человека. Выпаде-
ние фаз развития происходит, как правило, 
на конечных фазах онтогенеза при неотении 
или фетализации. Термин ввел Б. Е. Мат-
веев в 1930 г. 

Абдомен * абдомен * abdomen – брюш-
ная часть тела (лат.). 

Аберрация * аберацыя * aberration – 
(лат. aberratio – уклонение). 1. Крайний 

морфологический вариант, спорадически 
встречающийся во всем ареале данной фор- 
мы и представляющий в большинстве  
случаев ненаследственную модификацию. 
2. Структурное изменение хромосомы, хро- 
матиды (см. Хромосомные аберрации. Хро-
матидные аберрации). 3. Отклонение от 
нормы в строении и функции: а) молекул;  
б) отдельных клеточных структур; в) тканей. 

Абеталипопротеинемия * абеталіпа- 
пратэінемія * abetalipoproteinaemia – на-
следственное заболевание человека, про-
являющееся в виде нарушения резорбции 
и транспорта липидов. А. обусловлена му-
тацией в гене APOB (аполипопротеин-B), 
локализованной на участке p24–p23 хро-
мосомы 2. 

Абзимы * абзімы * abzyms – монокло-
нальные антитела, обладающие каталити- 
ческой активностью. При катализе исполь- 
зуется энергия сайт-специфического свя-
зывания А. с молекулой-мишенью. А. ста-
билизируют молекулы промежуточных 
реакций в процессе образования конечного 
продукта, связываясь с ними. А. являются 
также продуктами синтетического конструи- 
рования, т. к. они или стабилизируют тран-
зитную (переходную) стадию химической 
реакции, или связываются со специфиче-
ским субстратом и таким образом ускоря-
ют скорость химической реакции. 

Абиогенез * абіягенез * abiogenesis – об-
разование органических соединений, рас- 
пространенных в живой природе, вне орга-
низма без участия ферментов или, в широ-
ком смысле, возникновение живого из не- 
живого. В 1920-х гг. академик А. И. Опарин 
предположил, что в растворах высокомо-
лекулярных соединений могут самопроиз- 
вольно образовываться зоны повышенной  
концентрации, которые относительно отде- 
лены от внешней среды и могут поддержи- 
вать обмен с ней. Он назвал их коацерват-
ными каплями, или просто коацерватами.  
В 1953 г. Стэнли Миллером был экспери-
ментально осуществлен абиогенный син-
тез аминокислот и других органических ве-
ществ в условиях, воспроизводящих усло- 
вия первобытной Земли. В современной 
теории происхождения жизни существует 
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также теория гиперциклов, согласно кото-
рой первые проявления жизни представля-
ли собой гиперциклы – комплексы слож-
ных каталитических реакций, в которых 
продукты выхода являются катализатора-
ми для последующих реакций. В 2008 г. 
важный шаг к пониманию начальных эта-
пов зарождения жизни сделали американ-
ские биологи. Им удалось создать «прото-
клетку» с оболочкой из простых липидов 
и жирных кислот, способную втягивать 
из окружающей среды активированные 
нуклеотиды – «кирпичики», необходимые 
для синтеза ДНК.

Абиотрофия * абіятрофія * abiotrophy – 
прогрессирующая потеря жизнеспособно-
сти (постепенная дегенерация) отдельных 
тканей и органов, приводящая к патоло-
гическим состояниям и утрате функций. 
Термин А., как правило, употребляют для 
характеристики наследственных заболе-
ваний человека с поздним проявлением, 
напр., хореи Гентингтона (см.) и др. Он был 
предложен У. Гоуэрсом в 1902 г. для харак-
теристики некоторых врожденных синдро-
мов с необычной формой наследования  
и проявления. 

Абиотрофная мутация * абіятрофная 
мутацыя * abiotrophic mutation – мутация, 
обусловливающая задержку экспрессии.

Абориген * абарыген * aboriginal –  
1. Коренной обитатель к.-л. местности,  
исстари там живущий, но не обязательно 
тут возникший и первоначально эволюцио-
нировавший (напр., культурные растения 
из вторичных центров возникновения).  
2. Организм, эволюционно возникший на 
рассматриваемой территории, т. е. то же, 
что Автохтон.

Аборт * аборт * abortion – 1. Выброс 
(удаление) эмбриона (плода) из материнско-
го организма. А. может быть результатом 
искусственной процедуры, которую про-
водят в период до 22 недель беременности, 
но часто он происходит и естественным 
путем, когда материнский организм вытал-
кивает эмбрион (плод), если он мертв, имеет 
генетические дефекты или нарушено его 
нормальное развитие, а также вследствие 
инфицирования или болезни матери. Есте-

ственное абортирование обычно называют 
«выкидышем». Медикоинициированные 
аборты могут быть вызваны лекарственны-
ми средствами, а также быть результатом 
хирургической операции в случае, если 
рождение ребенка нежелательно, эмбрион 
(плод) деформирован, высока вероятность 
его нежизнеспособности или он представ-
ляет угрозу для здоровья и жизни матери. 
2. Прекращение развития у растений тако-
го органа, как семя или плод. 

Абортивная пыльца * абартыўны пы-
лок * abortive pollen – недоразвитая пыль-
ца, неспособная к опылению, образующая-
ся в результате нарушений мейоза, мута-
ции или по к.-л. др. причинам. 

Абортивная трансдукция * абартыўная 
трансдукцыя * abortive transduction – 
процесс, при котором трансдуцированная 
молекула ДНК сохраняется в цитоплазме 
реципиентной клетки в виде нереплици-
рующейся, но стабильной кольцевой моле-
кулы (эписомы), т. к. она не способна ин-
корпорироваться в хромосому реципиента. 
Из-за того, что ДНК не содержит ориджи-
на репликации, она наследуется при каж-
дом клеточном делении только одной из 
дочерних клеток, в одной линии потомков 
(материнское, или цитоплазматическое, 
наследование) (см. Трансдукция).

Абортивная транскрипция * абартыў- 
ная транскрыпцыя * abortive transcription –  
преждевременное прекращение синтеза 
РНК в процессе транскрипции, что при-
водит к образованию коротких участков  
РНК – олигорибонуклеотидов.

Абортивная трансфекция, транзиент-
ная т., промежуточная т. * абартыўная  
трансфекцыя, транзіентная т., прамеж-
кавая т.* abortive transfection or transient t. –  
введение чужеродной ДНК в клетки жи-
вотных или человека посредством мето-
дики прямого переноса генов (трансгенез, 
см.), когда не происходит стабильной инте-
грации ДНК в геном клеток донора.

Абортивная трансформация * абартыў- 
ная трансфармацыя * abortive transforma- 
tion – см. Абортивная трансдукция.

Абортивный сплайсинг * абартыўны 
сплайсінг * abortive splicing – любой про-



18     АБОРТУС

цесс сплайсинга, происходящий с крипти-
ческого сайта, или неправильное соедине-
ние экзонов (см.). В результате образуется 
нефункциональная иРНК (см. РНК инфор-
мационная).

Абортус * абортус * abortus – мертвый 
плод, рожденный недоразвитым, как есте-
ственным путем, так и в результате спон-
танного или искусственного аборта (см. 
Аборт). 

Абсолютная продуктивность посева * 
абсалютная прадуктыўнасць пасеву * 
absolute plating efficiency – процент инди-
видуальных клеток, которые дают колонии 
при их посеве на поверхность агаризован-
ной питательной среды (ср. Относитель-
ная продуктивность посева).

Абсолютный иммунитет * абсалютны 
імунітэт * complete immunity – 1. Генети-
чески обусловленная невосприимчивость 
организма к определенному возбудителю 
инфекции. 2. Поствакцинальный иммуни-
тет, обеспечивающий полное подавление 
репликации вируса. 

Абсорбционность * абсарбцыйнасць * 
absorbance or absorbancy – величина по-
тери интенсивности излучения при про-
хождении через абсорбирующую среду, 
определяющаяся на спектрофотометре от-
ношением log(Io/I), где Io – интенсивность 
облучения, I – его интенсивность после 
прохождения через средy.

Абсцизин * абсцызін * abscisin – гор-
мон, регулирующий рост растений. 

Абсцизиновая кислота, абсцизовая к. * 
абсцызінавая кіслата, абсцызавая к. * 
abscisic acid – растительный гормон, син-
тезируемый хлоропластами. А. к. тормозит 
рост растений, вызывает опадение листьев, 
цветов и фруктов, а также закрытие устьиц 
в ответ на обезвоживание растения. 

Авидин * авідзін * аvidin – 1. Гликопро-
теин, прочно связывающийся с биотином 
(см.). Это взаимодействие используется 
в нескольких биологических методиках, 
таких как ELISA (см.) и вестерн-блоттинг 
(см.). 2. Белок, который в естественном виде 
присутствует в белых яйцах, семенах мас-
личных растений (напр., в соевой муке)  
и зерне (напр., кукурузы). Масса белка рав-

на 70 кДа, и он имеет высокое сродство  
к биотину (т. е. прочно связывается с ним). 
Экстрапродуцирование А. в зерне вслед-
ствие вставки гена, вызывающего сверх-
продуцирование авидина в ядрах зерен, 
может быть одним из методов защиты 
зерна от насекомых (напр., долгоносика), 
живущих в хранящемся зерне (напр., ку-
курузном), т. к. насекомым-вредителям 
биотин жизненно необходим как витамин 
комплекса В.

Авирулентные гены, R-гены * авіру- 
лентныя гены, R-гены * avirulence genes 
or avr genes or R genes – гены у растений, 
отвечающие за выживаемость и активацию 
защитного ответа растений и обусловли-
вающие их устойчивость к определенным 
болезням. А. г. имеются в геномах многих 
видов, поэтому распыление искусственно 
полученного белка харпина на любой из 
многочисленных видов растений приводит 
к тому, что растения инициируют защит-
ный эффект против патогенных бактерий, 
вирусов, грибов и даже против некоторых 
насекомых. 

Авирулентный * авірулентны * aviru- 
lent – неспособный преодолеть защитную 
систему хозяина, а следовательно, его ин-
фицировать. А. штамм – непатогенный 
штамм. 

Австралопитек * Аўстралапітэк * Aust- 
ralopithecine or Australopithecus – назва-
ние древних гоминид, ископаемые остан-
ки которых были обнаружены в Южной  
и Восточной Африке. Согласно некоторым 
видам классификации, род Australopithecus 
включает в себя 4 вида – A. afarensis,  
A. africanus, A. robustus и A. boisei, жившие 
4–1 млн лет назад. В останках женщи-
ны, обнаруженных в 1977 г. и названных 
«Lucy», сохранилось 40% скелета. Она 
жила около 3 млн лет назад и принадлежала 
к виду A. afarensis, который считается од-
ним их предковых видов современного че-
ловека, эволюционно находящимся между 
обезьянами и людьми. 

Авто-, ауто- * аўта- * auto- – свой, соб-
ственный, само-. Напр., автогамия (см.). 

Автогамия, самооплодотворение * аўта- 
гамія, самаапладненне * autogamy or self-
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fertilization – тип размножения, при кото-
ром зигота (см.) образуется вследствие сли-
яния двух гаплоидных ядер внутри клетки 
этого же организма (инфузория) или же 
при слиянии гамет, образованных в одном 
и том же цветке (см. Опыление гомоклин-
ное. Самооплодотворение). А. – наиболее 
тесная форма инбридинга (см.).

Автогенез * аўтагенез * autogenesis – 
(греч. autos – сам и genesis – происхожде-
ние, возникновение) концепция эволюцион- 
ного развития организмов, рассматрива- 
ющая эволюцию (см.) как процесс, являю-
щийся результатом целенаправленного 
действия внутренних сил самого организ-
ма вне зависимости от условий внешней 
среды. Элементы А. имеются в ламаркизме 
(см.) и некоторых др. концепциях.

Автодупликация, авторедупликация *  
аўтадуплікацыя, аўтарэдуплікацыя * 
autoduplication – способность живых ор-
ганизмов или их частей (клеток, хромосом, 
пластид, митохондрий) синтезировать из 
окружающей среды вещества, полностью  
идентичные имеющимся в исходной струк- 
туре, вследствие чего происходит самоудвое- 
ние этих структур. Компоненты среды, не- 
обходимые для А., могут быть неорганиче-
ского или органического происхождения  
(см. ДНК-редупликация. Репликация). Осно-
вой А. хромосом служит самоудвоение мо-
лекул ДНК. 

Автоингибитор * аўтаінгібітар * autoin- 
hibitor – продукт обмена веществ популя- 
ции организмов, накапливающийся во внеш- 
ней среде и действующий на организмы 
как ингибитор или токсин. 

Автокатализ * аўтакаталіз * autocata- 
lysis – поддержание реакции ее собствен-
ными продуктами. Напр., самосплайсинг 
(автономный сплайсинг) РНК происходит 
без участия к.-л. белков, т. е. сама РНК вы- 
ступает как автокатализатор (рибозим), рас- 
щепляет сама себя, но не ускоряет саму ре-
акцию. 

Автоклав * аўтаклаў * autoclave – (греч. 
autos – сам, сам собой; clavis – ключ, запор) 
аппарат для стерилизации объектов высо-
котемпературным насыщенным водяным 
паром (до 138 °С) под давлением до 253,3 

кПа. Используют в медицине и в биологи-
ческих, биотехнологических, генетических 
и др. лабораториях. 

Автоматический многоканальный 
мультидилютер * аўтаматычны многа-
канальны мультыдылютар * automatic 
multipipetter – автоматическое устройство 
для одновременного пипетирования не-
скольких образцов. 

Автомиксис * аўтаміксіс * automixis – 
(греч. autos – сам и mixis – смешивание) 
самооплодотворение, слияние ядер или 
гамет, которые принадлежат одной и той же 
особи, приводящее к появлению гомози-
готных потомков (см. Автогамия. Телито-
кия).

Автомутагены * аўтамутагены * auto- 
mutagens – (греч. autos – сам; лат. mutatis – 
изменение, перемена; греч. genesis – проис-
хождение) мутагенные факторы, продукты 
метаболизма, возникающие в организме, 
которые способны вызывать генные и хро-
мосомные мутации. 

Автономно реплицирующаяся после- 
довательность, АРП * паслядоўнасць, што  
рэплікуецца аўтаномна, АРП * autono- 
mously replicating sequence or ARS – 1. Лю- 
бая последовательность, которая обеспечи-
вает репликацию плазмиды в клетке хозяи-
на. 2. Определенная последовательность 
ДНК в плазмидах дрожжей, ответственная 
за их независимую репликацию. АРП соот-
ветствует эукариотному ориджину репли-
кации (см. Репликации ориджин), встре-
чается через каждые 36 кб в большинстве 
геномов и должна включать 200–300 п. о. 
для нормального функционирования.

Автономный сплайсинг * аўтаномны 
сплайсінг * autonomous splicing – неза-
висимый от ДНК сплайсинг иРНК, кото-
рый происходит в связанных с ядерным 
матриксом гетерогенных нуклеопротеи-
новых комплексах ядра (сплайсосомах). 
Сплайсинг иРНК эукариотических клеток 
проходит по типу А. с. 

Автополиплоидия * аўтаполіплаідыя * 
autopolyploidy – возникновение полипло-
идного организма в результате геномной 
мутации типа полиплоидии у диплоидно-
го организма того же вида. Основное чис-
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ло хромосом соответствует гаплоидному 
набору. Два набора хромосом – диплоид, 
три набора – триплоид и т. д. А. возникает 
у растений при любом способе размноже-
ния, но чаще – у самоопыляющихся. Авто-
полиплоиды по сравнению с диплоидами 
могут быть более мощными плодовитыми 
и со средней плодовитостью, а также менее 
мощными с низкой плодовитостью. Вслед-
ствие наличия в их хромосомном наборе 
более чем двух гомологичных хромосом, 
конъюгация гомологов в мейозе и расхо-
ждение хромосом большой частью нару-
шены. Тетраплоид в зависимости от числа 
присутствующих в его генотипе доми-
нантных аллелей определенного гена на-
зывается квадриплексом (АААА), триплек-
сом (АААа), дуплексом (ААаа), симплексом 
(Аааа) и нуллиплексом (аааа). Некоторые 
автополиплоиды были получены экспери-
ментальным путем, такие как триплоид-
ные свекла, арбуз, перечная мята и тетра-
плоидные рожь, гречиха, клевер, турнепс, 
редис. А. является одним из путей симпа-
трического видообразования (см.). 

Автосексинг, косвенное определение 
пола * аўтасексінг, ускоснае вызначэнне 
полу * autosexing – использование сцеп- 
ленных с полом основных генов, которые 
четко определяются фенотипически, или 
визуально проявляющихся мутаций для 
внешнего определения пола у незрелых 
организмов (напр., цыплят, личинок шел-
копряда и др.). 

Авторадиография * аўтарадыёграфія * 
autoradiography – см. Радиоавтография. 

Автосиндез * аўтасіндэз * autosyndesis – 
самоконъюгация. Конъюгация хромосом, 
происходящих от одной из родительских 
форм аллополиплоида или отдаленного ги-
брида в профазе его мейоза. А. может быть 
разных типов: а) полный, когда все хромо-
сомы наборов соединены попарно автосин-
детически; б) частичный, когда хромосомы 
одного из наборов автополиплоида авто-
синдетически конъюгируют, а хромосомы 
другого набора остаются унивалентными; 
в) полный автоаллосиндез, когда все хро-
мосомы конъюгируют: одна часть автосин-
детически, а другая – аллосиндетически.

Автостерильность, самостерильность * 
аўтастэрыльнасць, самастэрыльнасць * 
self-sterility – см. Самонесовместимость. 

Автохтон * аўтахтон * autochthon – ор-
ганизмы любых систематических групп 
и рангов (виды, роды и т. п.), возникшие  
и первоначально эволюционировавшие имен- 
но в данном месте, напр., все дикие родо- 
начальники домашних растений и живот-
ных (см. Центры происхождения культур-
ных растений). 

Автохтонный * аўтахтонны * autochtho- 
nous – размножившийся в регионе своего 
происхождения, напр., А. вид.

Автоцитолиз * аўтацытоліз * autocyto- 
lysis – самопереваривание, саморазруше-
ние клетки. 

Авункулярная гибридизация * авунку-
лярная гібрыдызацыя * avuncular hybri- 
dization – гибридизация между организма-
ми одного ряда из двух, образовавшихся от 
общего предка в результате разнонаправ-
ленных мутаций. 

Авункулярные взаимосвязи, дядюш-
кины в. * авункулярныя сувязі, дзядзь-
кавыя с. * avuncular relationships – гене-
тические взаимосвязи между племянника- 
ми, племянницами и их тетушками и дя-
дюшками. 

Агамеон * агамеён * agameon – апомик-
тически размножающийся вид. 

Агамета * агамета * agamete – (греч.  
a – отрицательная частица и gametes – су-
пруг) гаплоидные неполовые репродуктив- 
ные клетки, образованные при мейозе в ага- 
монте (см.). А. распространяются и вырас-
тают в гамонт (см.). А. выполняют функции 
воспроизведения у низкоорганизованных 
животных. Потомки развиваются в резуль-
тате митотического деления А. 

Агаммаглобулинемия * агамаглабулі- 
немія * agammaglobulinemia – у человека 
иммунодефицит, неспособность к синте-
зу иммуноглобулинов. Полное отсутствие 
гамма-глобулинов встречается очень ред-
ко, чаще наблюдается гипогаммаглобули-
немия. Люди с А. имеют повышенную вос-
приимчивость к инфекциям. Наиболее об-
щие виды A. наследуются как сцепленный 
с Х-хромосомой признак (см. Антитела). 
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Агамный * агамны * agamic – беспо-
лый; лишенный полового процесса; раз-
множающийся неполовым путем (см. Раз-
множение).

Агамовид * агамавід * agamospecies – 
однополый вид, размножающийся парте-
ногенетически или апомиктически. 

Агамогенез * агамагенез * agamogenesis – 
см. Бесполое размножение.

Агамогония * агамагонія * agamogony –  
бесполое размножение. А. представляет 
собой: а) простое деление ядра, за которым 
следует деление клетки, в результате чего 
образуются два примерно одинаковых про- 
дукта деления; б) почкование, т. е. отделе-
ние от материнского организма лишь не-
большой его части; в) многократное деле-
ние, когда родительская клетка делится на 
несколько отдельных дочерних клеток.

Агамодем, агамодим * агамадэм, ага- 
мадзім * agamodeme – группа особей одно-
го вида (дем), большинство из которых 
размножаются с помощью апомиксиса или 
бесполым путем. 

Агамонт * агамонт * agamont – ди-
плоидная взрослая форма, которая в сво-
ем жизненном цикле имеет гаплоидную 
взрослую форму. А. проходит стадию мей-
оза и образует агаметы (см.). 

Агамоспермия * агамаспермія * agamo- 
spermy – 1. Форма апомиксиса, размноже-
ния, при которой зигота формируется без 
оплодотворения. Мужские гаметы при их 
наличии служат только для стимуляции 
деления зиготы, напр. при гиногенезе (см.). 
2. Размножение семенами, образовавши-
мися без оплодотворения. Способ образо- 
вания нового семенного материала без слия- 
ния гамет у растений называется асексу-
альным. 

Агар-агар * агар-агар * agar-agar – су- 
хой экстракт из красных водорослей Geli- 
dium и Gracilaria, растущих в Тихом океа-
не и Японском море. Состоит из агарозы 
(70%) и агаропектина (30%). Хорошо рас-
творяется в горячей воде (80–86 °С), обра-
зуя гели. Применяется в составе питатель-
ных сред для выращивания микроорганиз-
мов, культивирования клеток растений и в 
пищевой промышленности. А-а. образует 

крепкий и прозрачный гель при охлажде-
нии ниже 45 °С. 

Агароза * агароза * agarose – 1. Поли-
сахарид, полученный из морских водорос-
лей и являющийся составной частью ага-
ра. Используется как гелевая среда в хро- 
матографии и электрофорезе. 2. Получае-
мый из агара линейный полисахарид, об-
разованный из чередующихся остатков 
P-D-галактопиранозы и 3,6-ангидро-α-
1-галактопиранозы, объединенных 1 → 4  
связью. А. обладает ярко выраженным 
свойством к формированию гелей. Точка 
плавления А. – 95 °С, точка образования 
геля – 45 °С. Для иммуноэлектрофореза  
и иммунодиффузии используют 2%-ный  
гель в веронал-ацетатном буфере. 

Агарозный гель * агарозны гель * aga- 
rose gel – пористый инертный материал, 
используемый для определения молекуляр- 
ной массы и/или электрофоретического либо 
хроматографического разделения молекул 
нуклеиновых кислот и др. биополимеров 
на основе их размеров и конформации. Для 
обнаружения молекул в геле используется  
этидиум бромид, который, соединяясь с мо- 
лекулами нуклеиновых кислот, позволяет 
обнаруживать их при ультрафиолетовом 
освещении геля. Этидиум бромид добав-
ляют либо к окрашивающему буферу, либо 
с пробой к готовому гелю. 

Агарозный гель-электрофорез * агароз- 
ны гель-электрафарэз * аgarose gel elec- 
trophoresis – электрофорез с использова-
нием матрикса, состоящего из высокоочи-
щенной формы агарозы, который исполь-
зуют для разделения молекул ДНК и РНК, 
включающих до 20 000 нуклеотидов (см. 
Гелевый электрофорез). 

Агглютинация хроматина * аглюціна- 
цыя храмаціна * chromatic agglutination –  
склеивание хромосом в метафазе или ана-
фазе, когда они находятся на одном по-
люсе, либо сестринских хроматид в ана-
фазе (эффект слипания). А. х. является ре- 
зультатом агглютинации матрикса. А. х. 
подразделяют на: а) спонтанную – возни- 
кающую спонтанно в меристеме растений  
с нарушенным генным балансом; б) функ-
циональную – вызываемую гормональны-
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ми изменениями в процессе развития при 
нормальной дифференцировке определен- 
ных тканей; эта агглютинация вызывает  
эндополиплоидизацию, полисомию или  
структурные изменения хромосом; в) ин- 
дуцированную – вызываемую эксперимен- 
тально самыми разнообразными факторами 
(температурой, радиацией, ультразвуком, 
химическими веществами, некоторыми 
нарушениями действия генов или возраст-
ными явлениями). А. х. может вызывать 
генные и хромосомные мутации и образо-
вание псевдомостов в анафазе.

Агглютинины * аглюцініны * aggluti- 
nins – антитела, вызывающие агглютина- 
цию (склеивание) инородных частиц (ми-
кробов и др.), что приводит к полному или 
частичному их обезвреживанию. А. отно- 
сятся к иммуноглобулинам классов G и M.  
А. различают по типу клеток, на которые они 
действуют: гемагглютинины (на эритро-
циты), лейкоагглютинины (на лейкоциты)  
и т. п. А. могут продуцироваться «неспеци-
фическими» организмами, напр. растения-
ми. Антитела, вызывающие агглютинацию 
при низкой температуре (+4 °С), получили 
название агглютининов. 

Агглютиногены * аглюцінагены * 
аgglutinogens – 1. Антиген, вызывающий 
синтез агглютинирующих антител и всту-
пающий с ними в реакцию агглютинации. 
Термин применяется в основном в сероло-
гии групп крови. 2. Вещества, обладающие 
способностью индуцировать образование 
в организме агглютининов, напр., веще-
ства А и В, содержащиеся в соответству- 
ющих группах крови человека. По правилу 
К. Ландштейнера, соответствующие друг 
другу агглютинины и А. в крови одного 
организма не сосуществуют. 

Агматоплоидия * агматаплаідыя * 
agmatoploidy – 1. Увеличение числа хромо-
сом, вызванное их фрагментацией. 2. Фраг- 
ментация голоцентрических хромосом, при 
которой фрагменты ввиду диффузности 
кинетохора сохраняют активный контакт  
с веретеном деления и не элиминируются. 

Агнация * агнацыя * agnation – род-
ство по мужской линии.

Агранулоцитоз, болезнь Костмана *  
агранулацытоз, хвароба Костмана * 
agranulocytosis or Kostman’s disease – 
аутосомно-рецессивное наследственное за- 
болевание человека, характеризующееся  
аномалиями крови (эозинофилия и др.)  
и костного мозга. А. обусловлен дефици-
том фактора дифференциации нейтрофи-
лов – локус NDF расположен на участке 
p21 хромосомы 6. 

Агранулоциты * агранулацыты * 
agranulocytes – лейкоциты, не содержащие 
в цитоплазме зерен (гранул) в отличие от 
гранулоцитов. К А. относятся амебоциты 
беспозвоночных, а у позвоночных живот-
ных – лимфоциты и моноциты. А. – клетки 
иммунологической и фагоцитарной систем 
организма.

Агранулярный ретикулум * аграну-
лярны рэтыкулум * agranular reticulum –  
эндоплазматический ретикулум, лишен-
ный прикрепленных рибосом. Функция 
А. р. – синтез и депонирование гликоге-
на, синтез липидов, триглицеридов и т. п.  
(кроме белков). Он выполняет также тка-
неспецифические функции, такие как де-
токсикация вредных веществ (А. р. гепа-
тоцитов), накопление ионов кальция (А. р. 
поперечно-полосатых мышц) и др. 

Агрегативная химера * агрэгатыўная 
хімера * aggrеgation chimera – химерный 
организм у млекопитающих, образованный 
путем смешения клеток двух эмбрионов. 
Полученный сложный эмбрион помещают 
в матку приемной матери, где он продол-
жает развиваться и потом рождается.

Агрегации метод * агрэгацыі метад *  
аggregation technique – техника, исполь-
зуемая при изучении модельных организ- 
мов, у которых эмбрионы на стадии 8-кле- 
точного развития объединяются и обра- 
зуют один эмбрион. Используется как аль-
тернативный метод по отношению к ми-
кроинъекциям. См. Модельные организмы. 

Агробактериальная трансформация, 
а. перенос генов * аграбактэрыяльная  
трансфармацыя, а. перанос генаў * 
agrobacterium-mediated gene transfer – ис-
пользование Agrobacterium tumefaciens или 
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A. rhizogenes и их Ti- или Ri-плазмид для 
переноса чужеродных генов (ДНК) в реци-
пиентный геном растений. Для этого ДНК 
сначала клонируется в подходящий вектор 
(напр., в коинтегративный или бинарный), 
который чаще всего делается на основе 
pBR322 (см.) и содержит фланкирующие 
последовательности из Ti-плазмиды (ле-
вый и правый конец Т-ДНК). Такая кон-
струкция трансформируется в к.-л. под- 
ходящий штамм E. coli, размножается и пе- 
реносится в клетки агробактерий. При ин-
кубации агробактерии с протопластами, 
листовыми дисками или др. частями рас-
тения vir-область Ti (Ri)-плазмиды акти-
вируется веществами, выделяемыми по-
врежденными клетками растения (напр., 
ацетосирингон). В результате T-район  
с чужеродной ДНК вырезается из плазми-
ды и копия одной нити Т-ДНК пакетирует-
ся с белком, переносится в растительную 
клетку и там интегрируется в ее ядерный 
геном. О способности агробактерий вызы-
вать образование корончатых галлов (бак-
териальный рак), или «бородатых корней», 
известно давно, однако не были известны 
причины, вызывающие образование этих 
морфологических изменений, т. к. тщатель-
ные исследования показали, что они могут 
в дальнейшем развиваться в стерильных 
условиях и не содержать этих агробакте-
рий. Фактор, вызывающий развитие ко-
рончатых галлов, долгое время оставался 
неизвестным, и его называли «опухоле- 
образующей причиной». Инфицированные 
агробактериями клетки начинают быстро 
и бесконтрольно делиться и синтезировать 
аналоги аминокислот (опины), являющие-
ся для них источником углерода и азота. 
Причиной всех этих изменений является 
встраивание части огромных кольцевых 
молекул ДНК (плазмид) этих бактерий (Ti-
плазмиды Agrobacterium tumefaciens и Ri- 
плазмиды A. rhizogenes), т. н. T-ДНК (trans- 
fer DNA), в хромосомы клеток растений. 
Встраиваемая часть плазмидной ДНК агро- 
бактерий несет, кроме генов синтеза опи-
нов, гены синтеза фитогормонов и некото- 
рые др. гены, наличие которых и придает 
этим трансформированным клеткам спо-

собность независимо делиться по типу 
раковых клеток. Т. обр., эти агробактерии 
являются естественным переносчиком 
(вектором) генов в клетки растений. При 
использовании сформировавшихся мери-
стем для агробактериальной трансфор-
мации появляется возможность получать 
трансгенные растения независимо от ге-
нотипа, т. к. регенерация растений из ме-
ристем является намного более простым 
приемом по сравнению с их регенерацией 
из каллуса или соматических зародышей. 
Применение для меристемы побегов ком-
мерческих сортов хлопчатника показало 
возможность такой генотипически неза-
висимой трансформации. Трудность уко-
ренения трансформированных побегов 
некоторых сортов может быть преодолена 
путем их прививки на укорененные под-
вои. В качестве объектов для инокуляции 
агробактериями используются также сома-
тические зародыши. Так, при инокуляции 
соматических зародышей сливы Prunus 
subhirtella и P. insica × serula получено бо- 
лее 100 трансгенных линий с генами nptll 
и uidA (CUS). В механизме интеграции Т-ДНК 
Agrobacterium tumefaciens и A. rhizogenes 
важную роль играют ее концевые повто- 
ры длиной 25 п. н., которые сами не инте- 
грируются в ДНК растений, однако погра- 
ничный участок между Т-ДНК и расти-
тельной ДНК во всех изученных случаях 
находился рядом с повтором или захваты-
вал его крайние нуклеотиды. Для правого 
повтора показана его абсолютная необхо-
димость для переноса Т-ДНК. При полной 
или частичной делеции повтора терялась 
способность Т-ДНК интегрироваться в рас- 
тительный геном. Если эти концевые по-
вторы представлены в Т-ДНК, то между 
ними может быть интегрирована любая по-
следовательность, которая будет встроена 
в ДНК клетки растения. Именно это свой-
ство Т-ДНК использовано генными инже-
нерами при создании экспериментальных 
векторов для генетической трансформации 
растений. Нижняя цепь Т-ДНК переносит-
ся в клетку растения благодаря процессу, 
очень напоминающему конъюгативный 
перенос. Интеграция Т-ДНК включает ил-
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легитимную (незаконную) рекомбинацию 
концевых участков Т-ДНК с последова-
тельностями ДНК растения. В Ti-плазмиде 
имеется еще vir-область, контролирующая 
нормальную интеграцию Т-ДНК в геном 
растения. Делеции или мутации vir-генов 
приводят к полному нарушению процессов 
переноса и интеграции Т-ДНК. Два про-
дукта virD-гена: virD1 и virD2, вероятно, 
функционируют вместе как эндонуклеаза, 
производя разрез между нуклеотидами  
3 и 4 нити Т-ДНК на концевом участке. 
Тинланд предположил, что обеспечиваю-
щий вирулентность белок virD2, кова-
лентно связанный с 51-концом, направляет 
Т-ДНК в ядро и обеспечивает точное лиги-
рование правого концевого участка Т-ДНК 
в геном растения. Свободные одноцепочеч-
ные 31-концы Т-ДНК сканируют раститель-
ную ДНК на наличие небольших участков 
гомологии и служат силой, обеспечиваю-
щей интеграцию. Установлено, что часто 
происходит не вставка единичного участка 
Т-ДНК, а встраиваются сложные инсер-
ции. Показано, что повторы Т-ДНК часто 
состоят из различных по составу участков.  
Вероятно, различные Т-ДНК соединяются  
в результате рекомбинации. Проведен ана- 
лиз 9 прямых или инвертированных по-
второв пограничных участков Т-ДНК. Точ- 

ное конец-в-конец слияние обнаружено меж- 
ду двумя правыми концами, тогда как не- 
точное слияние и чужеродная ДНК обна- 
ружены в районе соединения левых конце- 
вых участков. Интеграция Т-ДНК в геном 
клетки растения происходит путем неза-
конной рекомбинации на коротких участ- 
ках гомологичной ДНК и сопровождается  
утерей небольших (29–37 п. н.) фрагмен- 
тов ДНК растений. Установлено, что гены  
Т-ДНК имеют такие же регуляторные по- 
следовательности, как и гены эукариот: 
ТАТА-бокс инициации транскрипции, сиг-
нал терминации и ААТАА-бокс для полиа-
денилирования. 

Агробактерии rhizogenes * аграбактэ- 
рыі rhizogenes * Agrobacterium rhizogenes –  
культура грамотрицательных палочковид- 
ных почвенных бактерий, тесно связанных  
с Agrobacterium tumefaciens. А. rh. часто 
несут большие плазмиды, называемые 
Ri-плазмидами, тесно связанные с Ti-плаз- 
мидами. Комбинация А. rhizogenes и Ri-плаз- 
мид может быть причиной роста у расте-
ний новообразований, известных как бо-
лезнь волосатого корня. 

Агробактерия * аграбактэрыя * Agrobac- 
terium – род бактерий, вызывающих разви-
тие опухоли у растений, в котором наибо-

Схема процесса генетической трансформации клеток растений агробактерией
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лее изучены такие виды, как A. tumefaciens  
и A. rhizogenes. Агробактерии стали важ-
ным инструментом для улучшения расте-
ний методом генетической инженерии (см. 
Агробактериальная трансформация. Агро-
бактерия Agrobacterium tumefaciens).

Агробактерия Agrobacterium tumefa- 
ciens * аграбактэрыя Agrobacterium tume- 
faciens * Agrobacterium tumefaciens – есте-
ственно встречающаяся в природе грам- 
отрицательная почвенная бактерия рода 
Rhyzobium, часто содержащая крупную 
Ti-плазмиду (см.). Бактерии, несущие Ti-
плазмиды, при инфицировании растений 
(в основном двудольных) вызывают на сте-
бле и листьях опухолевые образования, на-
зываемые корончатыми галлами. От этой 
болезни особенно сильно страдают вино-
градники. Образование А. А. t. опухолей –  
пока единственный известный случай есте- 
ственной генетической трансформации (см.)  
у растений. В процессе инфекции растения 
часть Ti-плазмиды (Т-ДНК) переносится 
в ядерной геном клеток хозяина. Экспрес-
сия генов Ti-плазмиды вызывает проли-
ферацию трансформированных клеток, 
в результате чего образуются опухоли,  
а в клетках накапливаются специфические 
аминокислоты – опины. Линии (штаммы) 
A. t., несущие плазмиды, могут быть ис-
пользованы в экспериментальной генети-
ческой инженерии для переноса чужерод-
ных генов в клетки двудольных растений. 
Возможность вставки в растения любых 
чужих генов была открыта в 1980 г. Мар-
ком ван Монтэгю (Marc van Montagu), ко-
торый показал, что А. А. t. может изменять 
ДНК ее растения-хозяина путем переноса 
ее собственной (чужеродной для хозяи-
на) ДНК в геном этого растения. В 1983 г. 
Льюис Херрера-Эстрелла (Luis Herrera-
Estrella) получил первое созданное челове-
ком трансгенное растение путем введения 
гена, устойчивого к антибиотику, в расте-
ние табака. В 2000 г. Вейа Жоу (Weija Zhou) 
и Ричард Вайэрлинг (Richard Vierling) до-
казали, что A. t. по крайней мере в 10 раз 
более эффективна в «инфицировании» рас-
тений инсерционной ДНК в условиях кос-
моса, невесомости и микрогравитации, чем  

на Земле. Кроме того, компания «Монсанто» 
(«Monsanto») разработала метод предотвра-
щения заражения растения корончатым 
галлом, сохранив при этом ее способность 
инсертировать ДНК в клетки растений,  
и теперь использует A. t. как транспортное 
средство для вставки желаемых генов в с.-х. 
растения (напр., гена, повышающего про-
дукцию CP4 EPSP синтазы, усиливающей 
устойчивость растений к глифосатсодер-
жащему гербициду). 

Агроинфекция * аграінфекцыя * agro- 
infection – техника (метод), позволяющая 
интродуцировать инфекционную вирусную  
ДНК или кДНК, полученную от вирусной  
РНК, в растения. Вирусная ДНК включает- 
ся в Т-район Ti-плазмиды (см.) Agrobacte- 
rium tumefaciens. Плазмида с вирусной ДНК 
вновь переносится в клетки агробактерий, 
которые затем наносят на раневую поверх-
ность растения. С помощью механизма 
агробактериальной трансформации (см.) 
вирусная ДНК переносится в раститель-
ные клетки, где она может реплицировать-
ся и продуцировать вирус, который затем  
распространяется по всему растению. А. зна- 
чительно эффективнее, чем просто иноку- 
ляция растения вирусной нуклеиновой кис-
лотой (см. Агробактерия Agrobacterium 
tumefaciens).

Агути * агуці * agouti – седой цвет меха 
у млекопитающих, являющийся результа-
том чередования полос светлого (феоме-
ланин) и темного (эумеланин) пигмента  
в отдельных волосах. Так же называют гены 
(обычно доминантные, определяющие тем-
ный цвет), ответственные за включение  
в волосы полос светлого пигмента.

Адаптациогенез * адаптацыягенез * 
adaptatiogenesis – процесс возникновения 
адаптации. А. рассматривается как эволю- 
ция, т. е. непрерывный и глобальный про-
цесс возникновения все новых и новых 
форм адаптации в постоянно изменяющейся 
среде.

Адаптация * адаптацыя * adaptation –  
приспособленность популяций или отдель- 
ных организмов к изменяющейся окружа-
ющей среде. Термин включает в себя ком-
плекс морфофизиологических, поведенче-
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ских, генотипических и информационно- 
биоценотических особенностей особи, по- 
пуляции, вида или сообщества, обеспечи-
вающий успех в конкуренции с др. особя-
ми, популяциями, видами и сообщества-
ми, устойчивость к воздействиям факторов 
абиотической среды. Каждый вид и со- 
общество обладают определенной, прису-
щей им способностью к А., т. е. адаптивно-
стью. Историческое преобразование и вы- 
работка А. – адаптациогенез. Различают 
два типа А.: а) онтогенетическая, или фе-
нотипическая, А. – любой обратимый про-
цесс приспособлений на уровне особей, 
популяции, вида, биоценоза. Она не абсо-
лютна и не означает полного приспособле-
ния организма к среде в отличие от геноти-
пической и эволюционной А. Возвращение 
организма к исходному состоянию назы-
вается деадаптацией, а расстройство при-
способления организма к изменяющимся 
условиям среды – дезадаптацией. Напр., 
когда индустриальная революция в Англии  
в течение �I� в. вызвала накопление огром- 
ного количества сажи на белой коре дере-
вьев (особенно берез), это привело к адап- 
тации популяции местного мотылька Biston  
betularia, который раньше состоял как из 
полностью белых, так и полностью чер-
ных особей. Поскольку сажа сделала чер-
ной ранее белую кору деревьев, то хищные 
птицы легко ловили и съедали всех белых 
бабочек мотыльковой популяции. Таким 
образом, в популяции полностью белые 
особи встречались намного реже, чем пол- 
ностью черные. В течение ХХ в. меры, 
принятые в Англии против загрязнения 
окружающей среды, привели к сокраще-
нию количества переносимой воздушным 
путем сажи и восстановлению прежнего 
белого цвета коры деревьев в парках и в 
лесу. Соответственно, поскольку птицы 
теперь с большей легкостью ловили чер-
ных особей этой популяции, то они стали 
встречаться реже и преобладание полу-
чили белые бабочки; б) генотипическая  
А. – ее называют эволюционной А., если 
она закреплена в ходе отбора. Генотипиче-
ская А. может быть достигнута, если норма 
реакции генотипа адаптирована к воздей-

ствию тех факторов, которые имеют зна-
чение в естественных условиях. С другой 
стороны, при генотипической специализа-
ции в результате изменения генотипа мо-
жет возникнуть новая норма реакции (см.), 
которая обеспечит организмам подобного 
генотипа нормальное существование там,  
где исходная форма оказалась неприспособ- 
ленной. Предпосылкой А. в любом случае 
должно быть наличие генотипа с благо-
приятной нормой реакции, причем благо-
приятной она может считаться лишь тогда, 
когда регулярно повторяющиеся влияния 
среды обусловливают фенотипические мо-
дификации организма, обеспечивающие 
его жизнеспособность и размножение. Тер-
мин А. используется также для описания 
процесса генетического изменения внутри 
популяции, происходящего под влиянием 
естественного отбора. 

Адаптация альтруистическая * адапта- 
цыя альтруістычная * altruistic adapta- 
tion – адаптация, способствующая выжи- 
ванию группы особей ценой жизни отдель- 
ной особи. Это означает, что продолжи-
тельность жизни отдельной особи сокра-
щается, а жизнеспособность популяции 
повышается (см. Гамильтона генетическая 
теория социального поведения).

Адаптация генетическая * адаптацыя 
генетычная * genetic adaptation – гене-
тическая способность организмов образо-
вывать адаптированные к местным усло-
виям популяции – экотипы. Их оптимумы 
и пределы толерантности соответствуют 
специфике местообитания и конкретной 
генетической структуре. 

Адаптация гетерогенная * адаптацыя 
гетэрагенная * heterogenic adaptation – 
процесс приспособления, в котором уча-
ствует только часть особей данной популя-
ции (или часть клеток, а не вся культура), 
что обусловлено различиями в их адаптив-
ности (напр., у микробов). 

Адаптация гомогенная * адаптацыя 
гамагенная * homogenic adaptation – про-
цесс приспособления (напр., у микробов),  
в котором участвуют все особи данной 
культуры (ср. Адаптация гетерогенная). 

Адаптация проспективная, а. ожидае- 
мая, а. перспективная * адаптацыя пра- 
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спектыўная, а. чаканая, а. перспектыў- 
ная * prospective adaptation – способность 
определенных генотипов быстро приспо- 
сабливаться к измененным условиям внеш- 
ней среды благодаря проспективным функ-
циям. А. п. означает, что у особей возника-
ют признаки, которые в момент их появле-
ния не имеют приспособительного значе- 
ния, но в изменившихся условиях среды  
они оказываются приспособительными (пре- 
адаптация). 

Адаптация симультанная, а. одновре-
менная * адаптацыя сімультанная, а. ад- 
начасовая * simultaneous adaptation – спо-
собность бактерий адаптивно продуциро-
вать специфические ферменты. Обычно 
находится под контролем определенных ге-
нов. Бактерии, адаптивно реагирующие на 
определенный субстрат, могут, в свою оче-
редь, вырабатывать промежуточные про-
дукты, которые используются как субстрат 
для образования др. фермента. Благодаря 
поставке субстрата извне включается свое-
го рода цепная реакция, способствующая 
последовательной адаптации к ряду род-
ственных субстратов, каждый из которых 
возникает как результат предшествующего 
действия некоего адаптивного фермента 
(см. Адаптация энзиматическая). 

Адаптация фенотипическая, а. физио-
логическая * адаптацыя фенатыпічная, 
а. фізіялагічная * phenotypic adaptation or 
physiologic a. – любой обратимый процесс 
приспособления к среде на уровне особи, 
популяции, вида и биоценоза. Физиологи-
ческая индивидуальная А. или А. в одном 
поколении организмов называется также 
фенотипической, или онтогенетической, 
А. Она может быть закреплена наследствен- 
но и перейти в генотипическую (см. Адап-
тация). 

Адаптация эволюционная * адаптацыя 
эвалюцыйная * evolutionary adaptation – 
приспособление к систематическим, посте-
пенно протекающим в одном направлении 
изменениям условий среды. А. э. выража-
ется в изменениях генотипа организма  
и генотипической структуры популяции, 
которые происходят в ходе эволюции под 
действием отбора. Эти изменения необхо-

димы тогда, когда преобладающие условия 
среды соответствуют потребностям дан-
ного организма, и он может сохраниться  
в этих условиях (см. Адаптация). 

Адаптация энзиматическая, а. фермен-
тативная * адаптацыя энзіматычная,  
а. ферментатыўная * enzymatic adaptation –  
происходящее под влиянием внешних фак-
торов повышение активности специфиче-
ских ферментов в клетке, не связанное ни 
с какими генотипическими изменениями. 
Вещество, необходимое для А. э., называ-
ется индуктором, а незначительная фер-
ментативная активность, часто имеющаяся 
в клетке перед наступлением А. э., – основ-
ным ферментом. Повышенная активность, 
вызванная индуктором, является во многих 
случаях следствием повышенного синтеза 
ферментов. Фермент может образоваться  
и как реакция на некое вещество, совер-
шенно не используемое в обмене веществ. 
Кроме того, возможно образование фер-
мента при условиях, в которых он не может 
быть эффективным. Образующиеся адап-
тивные ферменты после переноса клеток 
в др. среду обычно не могут длительно со-
хранять свою активность. Потенциальная  
способность к А. э. контролируется гене-
тически (см. Адаптивные ферменты).

Адаптер, адаптор * адаптар * adapter 
or adaptor – 1. Одно- иди двунитевые 
олигонуклеотиды, предназначенные для 
объединения молекул с несоместимыми  
концами. У дуплексов концы разные: один  
конец ровный, а другой – ступенчатый, 
либо оба конца ступенчатые. Адаптеры 
применяют, когда концы векторных и кло- 
нируемых молекул образованы различны- 
ми рестриктазами, а также когда в кло-
нируемых фрагментах ДНК есть сайты 
используемых рестриктаз. Однонитевые 
А. используют для объединения молекул 
с 51- и 31-выступающими концами. Напр., 
концы, образованные рестриктазами EcoRI 
и Hhal, состыковывают с помощью EcoRI-
Hhal А. Возникающие при этом пробелы 
(бреши) в двунитевой структуре ДНК запол-
няются нуклеотидными остатками in vivo 
после трансформации. В готовом виде име-
ются лишь однонитевые линкеры и адап- 



28     АДАПТЕРА гИПОТЕЗА

теры, причем фирмы предлагают также  
варианты с дефосфорилированными 51-кон- 
цами. Последние используют для предот-
вращения их самолигирования в опытах 
по клонированию. Двунитевые А. при не-
обходимости получают комбинацией а) 
двух однонитевых А., б) двух линкеров,  
в) адаптера и линкера. Двунитевые А. с раз- 
личными выступающими концами способны 
изменять выступающие концы ДНК. Та-
кие А. называют конверсионными. Приме-
ром такого А. является адаптер EcoRI-BamHI,  
с помощью которого BamHI-концы можно 
заменить EcoRI-концами и интегрировать 
модифицированные таким образом фраг-
менты ДНК в EcoRI-сайты векторов. Иногда 
сайты узнавания для рестриктаз, использу-
емых при внедрении фрагментов в вектор, 
располагаются внутри этого фрагмента.  
В таких случаях данный фрагмент выреза-
ют с помощью других рестриктаз, для чего 
на его концах создают соответствующие 
сайты узнавания. Для этих целей исполь-
зуют А., содержащие такие сайты. Напр., 
если BamHI-адаптер использовался для 
встраивания фрагмента ДНК, у которого 
ровные концы и внутри имется BamHI-
сайт, в такой же сайт вектора, то его мож-
но вырезать из рекомбинационной ДНК  
с помощью рестриктазы SmaI. 2. Короткий 
синтетический олигонуклеотид с одним 
тупым и другим липким концом. Тупые 
концы (см.) олигонуклеотидов лигируются 
(см. Лигирование) с тупыми концами фраг-
мента ДНК. Такой фрагмент ДНК, имея два 
липких конца (см. Липкий конец), может 
быть присоединен к нужному вектору пу-
тем соединения оснований на липких кон-
цах с помощью фермента лигазы (см.). 

Адаптера гипотеза, адаптора г. * адап- 
тара гіпотэза * adapter hypothesis or adap- 
tor h. – гипотеза, предполагающая, что по-
линуклеотидные молекулы адаптора суще-
ствуют для того, чтобы распознавать спе- 
цифические аминокислоты, а также РНК, 
которые определяют положение (место) 
аминокислот во вновь образующихся по-
липептидах (см. РНК транспортная).

Адаптивная величина, дарвиновская  
приспособленность * адаптыўная велі- 

чыня, дарвінаўская прыстасаванасць * adap- 
tive value or Darwinian fitness – количе-
ственная мера естественного отбора, пока-
затель успешности размножения данного 
организма (генотипа) по сравнению с дру-
гими организмами (генотипами) в конкрет-
ных условиях среды. 

Адаптивная зона * адаптыўная зона * 
adaptive zone – группа эволюционно свя-
занных организмов, у которых проявляет-
ся характерная реакция и взаимная связь 
между окружающей средой и организмом. 

Адаптивная логика поведения, а. ло- 
гичность п., адаптивное поведение * адап- 
тыўная логіка паводзін, а. лагічнасць п.,  
адаптыўныя паводзіны * adaptive beha- 
vior logic – поведение логично, если оно 
ведет к увеличению количества потомков, 
которые являются вкладом индивидуума 
в следующие и последующие поколения. 
Если такое поведение даже частично ге-
нетически детерминировано, это приведет  
к распространению его в популяции. За-
тем, даже когда обстоятельства изменят-
ся т. обр., что они больше не будут давать 
никаких преимуществ в выживаемости  
и репродуктивности, адаптивное поведе-
ние по-прежнему будет проявляться до тех 
пор, пока не станет совершенно неблаго-
приятным в новой среде. 

Адаптивная норма * адаптыўная нор-
ма * adaptive norm – генетическая струк-
тура конкретной популяции любого вида, 
обеспечивающая ее конкурентоспособность 
в данных условиях обитания.

Адаптивная радиация, адаптивное рас- 
пространение * адаптыўная радыяцыя, 
адаптыўнае распаўсюджванне * аdaptive 
radiation – эволюционное расхождение ге-
нерализованной (общей для всех) древней 
формы, вида или группы видов на несколь- 
ко видов или подвидов, которые адаптиру-
ются к различным экологическим нишам. 
Этот эволюционный процесс направляется 
мутационным процессом и естественным 
отбором. А. р. часто происходит, когда виды 
интродуцируются в новую экосистему или 
когда вид выживает в условиях среды, ко-
торых не было раньше. Примерами А. р. 
служат 14 видов дарвиновских зябликов, 
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обитающих на Галапагосских островах, 
которые произошли от одного вида зябли-
ков, достигшего этих островов; древесные 
ящерицы Anolis carolinensi, обитающие на 
Карибских островах; гавайское растение 
«Серебряный меч» (Hawaiian silverswords 
Argyroxiphium sandwicense macrocephalum); 
яблочные мухи с ярко раскрашенными кры- 
лышками; первые птицы, которые оказа-
лись способны занять свое пространство  
в воздухе; двоякодышащие рыбы (lung fish), 
появившиеся в течение девонского периода 
около 300 млн лет назад, а также генотипи-
ческое разнообразие внутри типа Моллю-
ски (см. Кладогенез.) 

Адаптивная селективная ценность * 
адаптыўная селектыўная каштоўнасць *  
adaptive selective value – степень репродук-
тивной эффективности организма (или ге-
нотипа) по сравнению с другими организ-
мами (генотипами) той же популяции. 

Адаптивная селекция * адаптыўная 
селекцыя * adaptive selection – выведение 
сортов культурных растений и пород с.-х. 
животных, обладающих высоким адаптив- 
ным потенциалом. Повышение адаптив-
ного потенциала было основой народной 
селекции, при которой не ставилась задача 
получения рекордных урожаев, а ценилась 
устойчивость растений к неблагоприятным  
климатическим условиям и болезням. В ос- 
нове А. с. культурных растений лежит уси-
ление конкурентной способности и устой-
чивости к биотическому и абиотическому 
стрессу. К адаптивному сорту предъявля-
ются такие требования, как экологическая 
пластичность (способность давать урожай, 
хотя бы средний, в широком диапазоне ко-
лебаний климатических условий), гетеро-
генность агропопуляций (наличие в их со-
ставе растений, различающихся по высоте, 
глубине расположения корневой системы, 
устойчивости к засухе, срокам зацветания  
и др.), скороспелость (способность к быстро- 
му развитию и обгону сорняков по скорости  
созревания), интенсивность (способность  
к быстрому реагированию на улучшение  
условий выращивания), устойчивость к гриб- 
ным и прочим заболеваниям, малая поража-
емость насекомыми и высокая способность  

к восстановлению роста после их нападе- 
ния. При А. с. животных повышение адап- 
тивного потенциала достигается за счет  
использования в качестве исходного мате- 
риала пород местного скота, которые более  
устойчивы к неблагоприятным экологи- 
ческим условиям и менее требовательны  
к качеству корма. 

Адаптивная стратегия * адаптыўная 
стратэгія * adaptive strategy – способ справ- 
ляться с неблагоприятными факторами  
в условиях конкуренции или изменения  
окружающей среды в эволюционно-вре- 
менном масштабе. Виды адаптируются,  
когда происходит усиление выгодных при- 
знаков (характеристик) в выживших и успеш- 
но размножающихся поколениях. 

Адаптивная ценность гена * адаптыў- 
ная каштоўнасць гена * adaptive gene 
value – сохранение гена при репродукции 
популяции и действии отбора (см. Отбора 
коэффициент. Приспособленность). 

Адаптивное поведение * адаптыўныя 
паводзіны * adaptive behavior – см. Адап-
тивная логика поведения. 

Адаптивности показатель * адаптыў- 
насці паказчык * adaptive value – статисти-
ческое понятие, обозначающее воспроизво-
дительную способность генотипа в опре-
деленных условиях среды. А. п. генотипа 
в определенных условиях внешней среды 
отражает свойства генотипа как целого,  
а не суммы показателей составляющих его 
генов. Напр., ген А в комбинации с геном 
В может быть вредным, с локусом С – ней-
тральным, а с D взаимодействовать благо-
приятно. Более высокий А. п. одного гено-
типа по сравнению с тем же показателем 
др. генотипа означает, что особи, обладаю-
щие первым генотипом, дают потомство  
в среднем более жизнеспособное, чем по-
томство особей др. генотипа в тех же усло-
виях среды. Подобное превосходство явля-
ется либо следствием большей устойчиво-
сти к внешним воздействиям и тем самым 
большей долговечности, либо особи, обла-
дающие одним генотипом, более плодови-
ты, чем особи др. генотипа.

Адаптивные признаки * адаптыўныя 
прыкметы * adaptive traits or a. characters –  
признаки организма, соответствующие опре- 
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