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НАУКА ДЛЯ ОБЩЕСТВА

В 2017 году Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН стал национальным и региональным координацион-
ным центром, созданными  в целях обмена информацией по выполнению обязательств РФ, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о 
стойких органических загрязнителях. 

Успешно завершился международный научный проект по расшифровке генома печеночного сосальщика (Opisthorchis felineus) — одного из 
наиболее распространенных гельминтов человека и животных, возбудителя описторхоза. Основная часть работы была выполнена сотруд-
никами ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН». 

Сибирские химики помогут предотвратить вредное воздействие 
стойких органических загрязнителей

Ученые расшифровали геном возбудителя описторхоза

Стойкие органические загрязнители 
(СОЗ) — это пестициды, ядовитые хими-
ческие вещества, использующиеся при 
создании трансформаторов, конденса-
торов и для других промышленных нужд, 
побочные продукты целлюлозно-бумаж-
ного и цементного производства, сжи-
гания мусора, металлургии. Они содер-
жат фтор, не разлагаются в природе и 
накапливаются в почве и в жире живот-
ных. Эти токсичные соединения не вы-
водятся из организма и могут привести 
к развитию онкологии. В мае 2001 года в 
Стокгольме была подписана конвенция 
о сокращении или прекращении произ-
водства, использования и выпуска в ат-
мосферу 12 основных СОЗ. Этот список 
постоянно дополняется новыми веще-
ствами. Включение в этот список новых 
соединений  осуществляется на совеща-
ниях Стокгольмской конвенции. 

НИОХ СО РАН обладает технологиями 
для определения даже малых концентра-
ций этих веществ. 

«У нас в России в больших масштабах 
производили жидкие хлорпроизводные 
дифенила (совол, совтол) для исполь-
зования в конденсаторах и трансфор-
маторах. Они негорючи, не окисляются,  
взрывобезопасны и имеют отличные 
электроизоляционные качества.  Желез-
ные дороги были загрязнены смесью по-
лихлордифенила и трихлорбензола. Ток-
сичность этих соединений были осознана 
не сразу, потому что СОЗ накапливают-
ся в организме медленно. После того, 
как более 90 стран мира подписали Сток-
гольмскую конвенцию, было принято ре-
шение уничтожить все СОЗ до 2028 года. 
Для этого будут построены специальные 
заводы. «Российские железные дороги» 
имеют свои лаборатории по анализу СОЗ, 
и есть договоренность о совместной ра-
боте по этим проектам», — отмечает ди-
ректор НИОХ СО РАН доктор физико-ма-
тематических наук Елена Григорьевна 
Багрянская.

Российские ученые имеют неплохой опыт 
полной расшифровки геномов вирусов и 
бактерий. Но что касается более крупных 
организмов, этот проект — один из первых, 
где ведущая роль принадлежит нашим  
соотечественникам. Как отмечают сами 
исследователи, главной задачей сегодня 
является не секвенировать (прочесть) по-
следовательность генов, а правильно со-
брать и интерпретировать ее. Иначе гово-
ря, построить корректную модель генома, 
с которой можно работать в рамках других 
исследовательских проектов.

«Нам это удалось, что подтверждает-
ся большим интересом к статье с резуль-
татами проекта, вышедшей в журнале 
BMC Genomics, участникам нашей груп-
пы предлагают рассказать о своей рабо-
те на крупных международных конфе-
ренциях», — рассказал главный научный 
сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН доктор био-
логических наук Вячеслав Алексеевич 
Мордвинов.

В НИОХ с 1997 года под руководством 
кандидата химических наук Сергея Вла-
димировича Морозова работает лабо-
ратория экологических исследований и 
хроматографического анализа. Здесь из-
учают низкомолекулярные органические 
вещества, занимаются оценкой масшта-
бов и степени загрязнения территории 
Сибири стойкими органическими загряз-
нителями, а также риска воздействия хи-
мических веществ на здоровье населе-
ния. Эта лаборатория работала и в Буря-
тии и Монголии, исследовала экологию 
Байкала и реки Селенги.

Чтобы проводить анализы загрязне-
ний, нужно выявить их источники. Центр 
уже договорился о получении из про-
мышленной палаты информации о том, 
какие предприятия могут производить 
СОЗ, в том числе диоксины (опасные хи-
мические вещества из списка «грязной 
дюжины» стойких органических загряз-
нителей), а также о том, как они унич-
тожались. Одно из таких предприя- 
тий — Байкальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат — было закрыто в 2013 го-
ду, его считали основным источником за-
грязнения Байкала. 

По словам Елены Багрянской, Ново-
сибирская область загрязнена относи-
тельно слабо, поскольку большая часть 
загрязнителей вывозилась за ее преде-
лы или уничтожалась, но в других регио- 
нах существуют серьезные проблемы, 
которые не ограничиваются загрязне-
нием пестицидами. В СССР была хорошо 
развита химическая промышленность, 
но не на всех закрывшихся предприяти-
ях проводилась рекультивация и захо-
ронение отходов. Яркий пример — завод  
«Усольехимпром» в Иркутской области, 
где после остановки работы не прово-
дилась демеркуризация (удаление рту-
ти и ее соединений физико-химическими 
или механическими способами с целью 
исключения отравления людей и живот-
ных). Из-за этого город Усолье-Сибир-

ское живет в режиме чрезвычайной ситу-
ации с 2018 года. 

НИОХ СО РАН предложил рабочей 
группе по ликвидации ЧС помощь с иден-
тификацией и поиском способа техноло-
гии уничтожения отходов. Елена Багрян-
ская обратилась к председателю Совета 
Федерации Валентине Ивановне Мат-
виенко по поводу ликвидации послед-
ствий деятельности ООО «Усольехим-
пром» и ООО «Усолье-Сибирский сили-
кон» и предложила провести встречу для 
обсуждения этой проблемы. 21 января в 
Совете Федерации прошло совещание, 
на котором было принято решение вне-
сти «Усольехимпром» в реестр накоплен-
ного экологического вреда. 

«В первую очередь необходимо ре-
шить  вопрос о юридической передаче 
земли в федеральную или региональ-
ную собственность и выделить средства 
из федерального бюджета для создания 
проекта по ликвидации последствий. 
Для решения проблемы необходимо 
провести открытый конкурс на создание 
комплексного проекта по рекультива-
ции земли, при этом экспертиза проек-
тов должна быть проведена в том числе 
при участие сотрудников Минобрнауки 
России и РАН. Чтобы не допустить не-
целевого расходования средств, выде-
ленных из федерального бюджета, за-
казчиком должен выступать губерна-
тор Иркутской области. Рекультивацию 
земли разумно осуществлять на месте, а 
не перевозить тонны зараженной земли  
на большие расстояния.  Наиболее остро 
стоит вопрос об охране объекта, ведь 
с территории предприятий вывозятся 
стройматериалы с содержанием ртути, 
СОЗ и других вредных веществ. Если это 
не предотвратить, то существует реаль-
ная угроза отравления населения. Необ-
ходимо провести квалифицированный 
анализ содержимого в закопанных ци-
стернах и осуществить вывоз химичес- 
ких веществ и их передачу на заводы, 

где они могут быть востребованы, а не на 
хранение и сжигание», — считает Елена 
Багрянская.

Сейчас институт договаривается с 
ведомствами и организациями о том, 
чтобы вся информация о загрязнениях 
стекалась в координационный центр. По 
условиям конвенции, уже к 2024 году не-
обходимо предотвратить вредное воз-
действие стойких органических загряз-
нителей на окружающую среду и людей, 
а также внедрить технологии по сниже-
нию и обезвреживанию выбросов.

«Основные показатели, по которым 
судят о загрязнении какой-либо обла-
сти СОЗ, — это воздух, кровь и женское 
молоко. Сейчас у нас есть идея сделать 
мониторинг по Новосибирской области 
и представить данные наглядно в виде 
карты на сайте. Собрать такие материа- 
лы для анализов, как кровь и женское 
молоко, достаточно сложно, это нуж-
но проводить организованно. Также для 
успешной работы необходимо законода-
тельно разрешить транспортировку эта-
лонов веществ (СОЗ) в научных целях. 
Они необходимы для исследований на 
хроматографе», — рассказывает Елена 
Григорьевна.

Все три года национальный коор- 
динационный центр участвовал в разра-
ботке плана выполнения Россией обяза-
тельств, предусмотренных Стокгольм-
ской конвенцией, подготовке норма-
тивных и методических документов по 
вопросам СОЗ, дорожной карты реали-
зации плана, внесении поправок в текст 
конвенции. Руководитель националь-
ного координационного центра док-
тор химических наук Евгений Викторо-
вич Третьяков участвовал в работе Ар-
ктического Совета и подал совместный 
с финскими ученым-экологами проект 
по мониторингу СОЗ в Арктике, который 
поддержан в первом чтении.

Мария Фёдорова

Данные о геноме печеночного со-
сальщика дают новые возможности в ис-
следовании эволюции этого и близко-
родственных видов паразитов, а опыт, 
полученный в ходе выполнения про-
екта, можно использовать в работе по 
расшифровке геномов других крупных 
организмов.

Проведенное исследование имеет 
не только фундаментальное, но и при-
кладное значение для медицины. Уче-
ные выделяют так называемую триаду 
трематод, поражающих печень челове-
ка — помимо O. felineus (встречающего-
ся преимущественно в Западной Сиби-
ри), в нее входят Opisthorchis viverinni 
(Юго-Восточная Азия) и Clonorchis 
sinensis (Дальний Восток). Ранее зара-
жение этими паразитами обычно рас-
сматривалось как одно заболевание, 
но изучение генома паразита позволи-
ло выявить существенные различия в их 
воздействии на организм носителя: ес-

ли заражение азиатскими трематодами 
сопровождается риском канцерогенеза, 
то в случае с западносибирским и даль-
невосточным видами этот риск на по-
рядки ниже. Зато O. felineus может вы-
зывать воспалительные заболевания пе-
чени, что тоже наносит значительный 
ущерб здоровью.

Результаты расшифровки генома со-
сальщика помогают не только лучше  
прогнозировать последствия заражения, 
но и создавать препараты, противодей- 
ствующие воздействию паразита на ор-
ганизм носителя. В этом направлении ра-
боты у новосибирских исследователей 
тоже есть положительные результаты.

«Мы показали, что антиоксидант рес- 
вератрол подавляет активность основ-
ного секретируемого белка печеночно-
го сосальщика, тем самым в разы снижая 
выделение им веществ, которые, соб-
ственно, и вызывают заболевания пече-
ни», — отметил Вячеслав Мордвинов.

Этот природный полифенол содер-
жится в кожице красного винограда и 
еще в ряде овощей и фруктов. Кроме то-
го, он является распространенной пи-
щевой добавкой, продаваемой во всем  
мире. Компании-производители припи- 
сывают ресвератролу самые разные 
свойства, но в данном случае его эффек-
тивность подтверждается научными ис-
следованиями, выполненными с соблю-
дением необходимых стандартов. 

В перспективе, считают ученые, об-
работка информации, полученной в хо-
де работы с моделью генома печеночно-
го сосальщика, может вывести и на дру-
гие вещества — кандидаты для создания 
новых лекарств: как уменьшающих воз-
действие паразита на человеческий ор-
ганизм, так и эффективно устраняющих 
само заражение.

 
Пресс-служба  

ФИЦ ИЦиГ СО РАН


