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Вайнленд работает над тем, как скомбини�
ровать квантовый компьютер из нескольких
ионных ловушек. Возможно, это будет сдела�
но на упомянутом выше чипе. Вайнленд и его
группа продолжают активно работать над со�
зданием квантового компьютера, но опять же
до конца непонятно, должен ли был получить
эту премию именно он или кто�то другой.

Можно сделать общий вывод, что, по�
скольку настоящего прорыва в области со�
здания квантового компьютера ещё не слу�
чилось, Арош и Вайленд получили Нобелев�
скую премию по совокупности работ в обла�
сти разработки методов манипуляции оди�
ночными атомами и ионами. Однако это весь�
ма заслуженные учёные в своей области, и я
лично поддерживаю решение Нобелевского
комитета, так как ранее Нобелевские премии
в этой области физики ещё не присуждались.

Рецепторы
управляют клеткой

О премии в области химии рассказал
 чл.�корр. РАН Николай Николае�

вич Дыгало, зав. лабораторией Института
цитологии и генетики СО РАН:

— Лауреаты Нобелевской премии в об�
ласти химии Роберт Лефковиц и Брайан Ко�
билка из США долгое время работали вме�
сте, причем Кобилка был постдоком у Леф�
ковица. Они получили Нобелевскую премию
за передачу сигнала в живой клетке, точнее,
за исследования рецепторов, сопряжённых
с G�белками.

Наш с вами организм состоит из сотен
миллиардов клеток, и эти клетки должны
очень точно, без перебоев взаимодейство�
вать между собой. Это происходит благода�
ря взаимодействию рецепторов, которых в
организме существует небольшое число ти�
пов, причем один из них сделали рецепто�
ром Лефковиц и Кобилка. До этого люди зна�
ли, что у нас в организме есть нечто, реаги�
рующее на вещества типа наркотиков, и на�
зывали это рецепторами. Но даже когда в
70�е годы прошлого столетия Лефковиц на�
чинал свои исследования на эту тему, данное
понятие было абсолютно абстрактным. Бо�
лее того, учёные, которые работали как фар�
макологи, то есть вводили определенные
препараты, отслеживая ответную реакцию
организма, скептически говорили, что рецеп�
торы — это удобная концепция, которая по�
зволяет описывать ответы организма на фар�
макологию.

Лефковиц же считал, что реагируют со�
вершенно определенная молекула или моле�
кулы, имеющие определённую структуру и
механизм воздействия. А поскольку рецеп�
тор должен находится в мембране клетки, а
мембрана — это липофины, жировая среда,
получить данные белки в чистом виде было
крайне трудно. У Левковица и его лаборато�
рии на это ушло 10 лет. С 70�х по середину
80�х годов прошлого столетия они получали
эти белки в чистом виде, чтобы потом, нара�
ботав на них антитела, попытаться выделить
гены, которые эти белки кодируют, а затем
определить структуру этих генов и тем са�
мым узнать, как данный белок устроен. Это
удалось сделать в 1986 году. Ещё пять лет
они определяли структуру, и на этой стадии к
работе подключился Брайан Кобилка — кре�
ативный молодой сотрудник.

Рецепторы — это то, что обеспечивает
взаимодействие клеток в организме. Сколько
бы у вас ни было кардиомиоцитов или от�
дельных нейронов, все они должны упорядо�
ченно функционировать, иначе ничего не вый�
дет. Лефковиц и Кобилка установили, каким
образом молекулы связываются с рецепто�
рами, как запускается цепь событий внутри
клетки. Это происходит при помощи G�белка.

На самом деле это название для цело�
го семейства белков. Поскольку цепь ами�
нокислот пронизывает мембрану семь
раз, то их ещё называют 7�трансмембран�
ные рецепторы. Они составляют подавля�
ющее число рецепторов всех наших гор�
монов�нейротрансмиттеров и являются
мишенью для более чем 60 % прописыва�
емых в наше время лекарств. Открывате�
лями этого семейства являются Лефко�
виц и Кобилка.

Любую реакцию организма осуществля�
ют в какой�то мере эти белки. Например, уча�
щение пульса, восприятие света, запаха и
даже закрепление в долгосрочной памяти
текса любимой песни. Функция этих белков
очень широка и разнообразна. Гормоны
стресса, гормоны, регулирующие репродук�
тивную функцию, функцию щитовидной же�
лезы — всё реализуется через эти рецепто�
ры. Их функции разные, таких рецепторов в
нашем организме около тысячи.

Изучая, с какими участками молекул свя�
зывается тот или иной лиганд, фармакологи
могут синтезировать специфические препа�
раты, которые будут распознавать конкретно
каждый отдельный рецептор. Например, для
распознавания адреналина у нас в организме
есть девять разных рецепторов, но все они
немножко разные и имеют разное сродство к
адреналину. Но в организме всё упорядочено,
и из случайных источников эти рецепторы
собственный адреналин не получат. Но когда
нам надо подкорректировать какую�то нару�
шенную функцию, и мы принимаем большое
количество препарата, похожего на адрена�
лин — адреномиметик, — он будет действо�
вать на несколько разных рецепторов.

Например, есть такое вещество — кло�
фелин, его использую для понижения арте�
риального давления. Он тоже действует че�
рез данный тип рецептора и является анало�
гом адреналина. Но помимо тех рецепторов,
которые нам надо запустить, чтобы снизить
давление, он действует на массу других. Ко�
билка получает эти рецепторы в кристалли�
ческом виде для того, чтобы изучать места
связывания лигандов. Последняя его публи�
кация связана с тем, что он нашел некоторые
участки, которые позволяют серьезно повы�
сить специфичность взаимодействия пре�
парата с рецептором. Возникла надежда, что
можно будет на основе этих сведений создать
препараты без побочных эффектов, которые
будут действовать только в том направлении,
в котором это необходимо.

Поскольку опиоидные рецепторы, то есть
те, которые провоцируют наркотическую за�
висимость, тоже относятся к этому типу, мож�
но и на них разработать специфические син�
тетические вещества, которые, возможно,
смогут их избирательно блокировать и тем
самым помогать выходить из наркотической
зависимости. Здесь открывается масса воз�
можностей для прикладных разработок.

Первый рецептор был клонирован в 1986
году, его сразу же стали использовать для
разработки фармпрепаратов, экспрессиро�
вали, заставляли бактериальные клетки на�
рабатывать белки, встраивали в мембра�
ну, и в результате ответ рецепторов на син�
тетические препараты был виден сразу, без
использования подопытных животных и т.д.

К этим рецепторам относятся и те, что
регулируют наше психоэмоциональное со�
стояние, например, антидепрессанты. Пря�
мо или косвенно они также работают через
данные рецепторы. Сложно назвать область
организма, где бы таких рецепторов не
было.

Работы Лефковица и Кобилки по иссле�
дованию рецепторов, сопряжённых с G�бел�
ками, имеют выдающееся значение. Они
внесли серьёзный вклад в мировую науку, и
я очень за них рад, ведь в своё время, в тя�
жёлые 90�е годы, они помогли и нашей лабо�
ратории, прислав плазмиду, на которой и ба�
зировались наши дальнейшие исследования.

Брак
по расчёту

Отдельно стоит сказать о премии по
экономике, комментарии к которой

дал Сергей Гелиевич Коковин, к.ф.�м.н.,
Институт математики им. С.Л. Соболева
СО РАН. Тема называлась «Рыночные инст�
рументы на практике», премия была вруче�
на американцам Элвину Роту (профессор
Гарвардского и Стэнфордского университе�
тов) и Ллойду Шепли (преподает в Калифор�
нийском университете).

Дело в том, что эту премию присуждает
не Нобелевский комитет, а Шведский госу�
дарственный банк. Награда была вручена за
развитие кооперативной теории игр в обла�
сти нахождения матчинга, что является од�
ной из задач конструирования делового вза�
имодействия людей: найма, взаимоотноше�
ний «наниматель�работник», переговоров,
аукционов.

Учёные внимательно изучили, как проис�
ходил подбор брачных партнеров у дворян�
ства прошлых веков (ведь удачный брак —
это сделка, поэтому партнеров выбирали
тщательно и в несколько этапов) и провели
аналогию с современностью, только отноше�
ния здесь уже строятся между больницей и
интернами, постдоками и университетами и
так далее.

Сергея Гелиевича спросили, какое отно�
шение теория игр имеет к экономике? Он по�
яснил, что всю теорию принятия индивиду�
альных и групповых решений развивают эко�
номисты. И в принципе экономика — это,
прежде всего наука о системах человеческих
отношений.

Е.Садыкова, «НВС»

Научный форум начал свою работу в
первый понедельник месяца, его

участниками стали ведущие учёные из науч�
ных центров России, а также из Минска и
Дании. На трёх секциях симпозиума (новые
методы и приборы контроля окружающей
среды, технологии мониторинга окружающей
среды и климата, оценка и охрана окружаю�
щей среды) было сделано 130 докладов.

— В настоящее время глобальные изме�
нения климата относятся к числу актуальных
геополитических проблем. Это связано с тем,
что многие сферы жизнедеятельности чело�
века очень чувствительны к различным про�
явлениям изменения климата. Вызывают
опасения также попытки управления клима�
том в отдельных регионах планеты в граждан�
ских и военных целях с непредсказуемыми пока
последствиями в других регионах. Поэтому
чрезвычайно важным видится нынешний этап
смены научной парадигмы: учёным необходи�
мо разобраться в иерархии не только погод�
ных, но и климатических процессов (гелио�
сферных, геосферных, биосферных, антропо�
генных и космогенных), — отметил чл.�корр.
РАН Михаил Всеволодович Кабанов.

Одним из значимых шагов в этом направ�
лении должна стать реализация масштаб�
ного проекта по созданию сети интегриро�
ванного мониторинга природно�климатичес�
ких процессов в Сибири на основе существу�
ющей сети стационаров СО РАН и универ�
ситетов Сибирского федерального округа.
Одним из необходимых шагов должно стать
приобретение современного оборудования,
но пока, к большому сожалению, имеются
трудности с привлечением финансирования.

В программе «КОСК�2012» было предус�
мотрено проведение трёх круглых столов, по�
священных обсуждению интеграционных
проектов СО РАН и РАН, координируемых
ИМКЭС СО РАН: это интегрированные ис�
следования климатических, гидрологических
и экосистемных процессов на территории
болот Западной Сибири, анализ и прогноз
вынуждающего воздействия в ритмике ме�
теорологических полей Северного полушария
Земли, а также комплексный мониторинг со�
временных климатических и экосистемных
изменений в Сибири.

Многие участники симпозиума приняли
участие и в юбилейном торжестве, состояв�
шемся 5 октября. В актовом зале ИМКЭС СО

Симпозиум и юбилей
В начале октября в жизни Института мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН случились два значимых события. С
1 по 3 октября здесь прошёл VIII Всероссийский симпозиум «Конт�
роль окружающей среды и климата: «КОСК�2012», а 5 октября состоя�
лось торжество, приуроченное к 40�летнему юбилею ИМКЭС СО РАН.

РАН собрался коллектив института�юбиля�
ра, а также их коллеги из других учреждений
Томского научного центра СО РАН. Юбилей�
ный вечер открыло приветствие Владимира
Алексеевича Крутикова, директора ИМКЭС
СО РАН:

— 40�летний юбилей — это прекрасная
возможность оглянуться назад: нами проде�
лан сложный и интересный путь. Сегодня наш
институт занял свое достойное место, добил�
ся заслуженного признания.

Праздничное расширенное заседание
учёного совета продолжил доклад чл.�корр.
РАН М.В. Кабанова, сделавшего своеобраз�
ный экскурс в прошлое и подробно расска�
завшего о каждом этапе в истории становле�
ния института, который свои первые шаги
сделал как СКБ «Оптика».

Затем с сообщением, посвящённым
наиболее выдающимся и ярким научно�
техническим разработкам, выступил Алек�
сандр Алексеевич Тихомиров, зам. дирек�
тора ИМКЭС СО РАН по научной работе.
Очень значимо, отметил он, что в Институте
мониторинга климатических и экологических
систем СО РАН продолжаются традиции на�
учного приборостроения, заложенные в СКБ
«Оптика».

Направление, связанное с экологически�
ми исследованиями, представил Анатолий
Григорьевич Дюкарев, руководитель эколо�
гического отделения ИМКЭС СО РАН. В на�
стоящее время в его составе действуют че�
тыре лаборатории и ряд полевых научных
стационаров. В числе важнейших за после�
дние годы им был отмечен результат иссле�
дований, имеющий большое значение для
экологии и экономики Сибири: совместно с
Институтом леса СО РАН обнаружено и ис�
следовано уникальное для Сибири явление
— инвазия дальневосточного короеда (уссу�
рийского полиграфа), распространившего�
ся в пихтовых лесах Южной Сибири на тер�
ритории более 50 тыс.га.

Юбилей ИМКЭС СО РАН стал значимым
событием для всего академического сооб�
щества Сибири.

Ольга Булгакова, г. Томск
На снимках:

— В.А. Крутиков и М.В. Кабанов на
торжественном заседании

в честь юбилея ИМКЭС.
— в зале заседаний.
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