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Книжное обозрение 
Book Reviews

Американский писатель и журналист 
Уолтер Айзексон, автор целого ряда 
биографий выдающихся политиков, 
бизнесменов и ученых – Генри Кис-
синджера, Бенджамина Франклина, 
Стива Джобса, Леонардо да Винчи, 
Альберта Эйнштейна и др. – хорошо 
известен русскому читателю. Многие 
его книги были переведены на рус-
ский язык  1 и неоднократно пере-
издавались в России. В марте 2021 г. 
в издательстве «Саймон энд Шу-
стер» вышла новая книга Айзексо-
на «Взломщица кодов: Дженнифер 
Дауд на, редактирование генома и бу-
дущее человечества».

1  Айзексон У. Стив Джобс. М.: Астрель; 
CORPUS, 2011; Айзексон У. Бенджамин 
Франклин. Биография. М.: МИФ, 2013; 
Айзексон У. Альберт Эйнштейн. Его жизнь 
и его Вселенная. М.: АСТ; CORPUS, 2015; 
Айзексон У. Леонардо да Винчи. М.: АСТ; 
CORPUS, 2018; Айзексон У. Инноваторы. 
Как несколько гениев, хакеров и гиков со-
вершили цифровую революцию. М.: АСТ; 
CORPUS, 2019.

В этой книге, да простят меня 
противники акторно-сетевой тео-
рии, два главных героя – ученый-ге-
нетик Дженнифер Даудна и молекула 
РНК (рибонуклеиновой кислоты) – 
и, соответственно, две главные сю-
жетные линии – биографическая, 
которая рассказывает о пути Даудны 
в науку, ее становлении как ученого, 
успехах и проблемах на этом пути, и 
историко-научная, показывающая, 
каким образом исследования РНК, 
поначалу не вызывавшие особого 
интереса у ученых, привели к важ-
нейшим открытиям в фундаменталь-
ной науке и революционным изме-
нениям в медицинской практике.

Айзексон является одним из приз-
нанных современных мастеров био-
графического жанра. Его книги о на-
ших современниках и о деятелях про-
шлого, написанные живым и ярким 
языком, пользуются большой попу-
лярностью. И его новая книга в этом 
смысле не является исключением. 
Что же касается историко-научной 
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части, то здесь автор помимо лите-
ратурных источников широко ис-
пользует методы устной истории, 
проводя многочисленные интервью, 
наблюдая за лабораторной работой, 
тщательно анализируя и сопостав-
ляя «показания» представителей со-
перничающих научных коллективов 
и сторонних свидетелей. При этом 
о самых сложных и запутанных проб-
лемах структурной биологии и моле-
кулярной генетики он говорит про-
стым и понятным языком, что делает 
книгу дос тупной даже для неспециа-
листов в области биологии.

Биографическая и историко-на-
учная линии повествования в книге 
сплетаются в увлекательный сюжет, 
сродни тем детективным историям, 
которые Даудна так любила в детстве, 
и при этом дают автору повод для раз-
мышления над многими серьезны-
ми проблемами современных биоме-
дицинских наук. По его собственным 
словам, он хотел на примере жизнен-
ного пути Дауд ны – успешного уче-
ного-исследователя, нобелевского ла-
уреата, влиятельной публичной фигу-
ры – не только поб лиже познакомить 
читателя с тем, как работает наука и 
что происходит за закрытыми дверями 
лабораторий, но и разобраться в ряде 
важных для современной науки во-
просов. В частности, в том, какую роль 
в ней играют фундаментальные иссле-
дования и как они связаны с приклад-
ными разработками; может ли в наше 
время гениальный ученый в одиночку 
совершить научное открытие или для 
этого необходима слаженная работа 
научного коллектива; насколько гонка 
за научными наградами и патентами 
разрушительна для развития науки. Ну 
а поскольку героиней книги является 
женщина, то гендерные проблемы так-
же не остаются без внимания.

Книга состоит из предисловия, пя-
тидесяти шести глав, объединенных 
в восемь разделов, и эпилога. Ее сю-
жет как бы закольцован. Он начина-
ется и заканчивается первым панде-
мийным годом. В предисловии автор 
описывает эпизод из жизни Даудны, 
который, по его мнению, достаточно 
ярко характеризует ее и как иссле-
дователя, и как авторитетного ор-
ганизатора науки. Дело происходит 
в марте 2020 г., в самом начале пан-
демии COVID-19, когда о новом ко-
ронавирусе почти ничего не извест-
но и никто не понимает, что и как 
надо делать, чтобы защитить людей 
и остановить распространение бо-
лезни. Узнав об объявленном в Ка-
лифорнийском университете каран-
тине, Даудна ночью вместе с мужем 
садится в машину и едет за 300 кило-
метров из университетского кампуса 
в Беркли во Фресно, чтобы привезти 
домой своего сына-школьника, ко-
торый уехал на соревнование по ро-
бототехнике. Сын долго готовился 
к этому соревнованию, в котором 
должны были участвовать около по-
лутора сотен подростков, и убедить 
его вернуться было очень непросто 
(к счастью, вскоре стало известно, 
что соревнования все-таки отме-
нили в связи с пандемией). Позже 
Дауд на вспоминала, что, когда про-
блема с сыном была решена, она не-
ожиданно осознала, что привычного 
мира больше нет, как нет и привыч-
ной науки. Власти были в растерян-
ности и ничего не делали для борь-
бы с пандемией, поэтому пора было 
«профессорам и аспирантам, воо-
ружившись пробирками и пипетка-
ми, идти на прорыв» (c. xiii). Наутро 
она собрала своих коллег из Берк-
ли и окрестных университетов (бо-
лее 60 человек), чтобы обсудить 
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конкретный план практических дей-
ствий. «Это не то, чем обычно за-
нимаются академические ученые, – 
сказала она, – но мы должны вклю-
читься [в эту работу]» (с. xiv).

План Даудны, помимо решения 
чисто организационных задач, на-
пример оборудования в универси-
тете помещения для лабораторного 
тестирования на коронавирусную 
инфекцию (существующие лабора-
тории с этой задачей явно не справ-
лялись), состоял в том, чтобы со-
здать новые тест-системы и разра-
ботать вакцины и лекарственные 
препараты против ковида, исполь-
зуя систему CRISPR-Cas  2 (читает-
ся криспер-кас), в области изучения 
которой Даудна была одним из веду-
щих специалистов. Эта система, об-
наруженная в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. в геномах многих прока-
риотических организмов, являлась 
основой их адаптивного иммуните-
та. Работы, проведенные под руко-
водством Даудны в 2000-х – начале 
2010-х гг., позволили установить ме-
ханизм действия системы CRISPR-
Cas, а также показали, что она мо-
жет служить эффективным инстру-
ментом для редактирования генома 
не только у прокариот, но и у эука-
риот и в перспективе использоваться 
для лечения некоторых наследствен-
ных заболеваний у человека. За эти 
исследования в 2020 г. Дженнифер 
Даудне (совместно с Эмманюэль 
Шарпантье) была присуждена Нобе-
левская премия в области химии.

Первая часть книги представля-
ет собой как бы два независимых, 

2  CRISPR (clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats) – короткие па-
линдромные повторы, регулярно располо-
женные группами. Cas (CRISPR associated 
protein) – CRISPR-ассоциированный белок.

идущих параллельно друг другу 
нарратива – историко-научный и 
биографический, которые ближе 
к концу соединяются в единое по-
вествование. Первый связан с раз-
витием представлений о механиз-
мах наследственности и включает 
широкий круг исследований от раз-
работки Ч. Дарвином теории есте-
ственного отбора и опытов Г. Мен-
деля по гибридизации гороха до от-
крытия Дж. Уотсоном и Ф. Криком 
структуры ДНК, формулировки цен-
тральной догмы молекулярной био-
логии, создания проекта «Геном че-
ловека» и появления первых ука-
заний на то, что РНК может играть 
в клетке гораздо более важную роль, 
чем это обычно представлялось. Вто-
рой охватывает более узкий период 
от рождения Даудны (это произошло 
19 февраля 1964 г. в Вашингтоне, 
округ Колумбия) до конца 1990-х гг.  
Автор рассказывает о детстве Дауд-
ны, ее школьных годах, которые 
прошли в окружении богатой тро-
пической природы самого большо-
го острова Гавайского архипела-
га (остров Гавайи, или «Большой 
остров»), о ее учебе в Помона-кол-
ледже в Клермонте (Калифорния) и 
в Гарвардском университете, о ра-
боте в Колорадском университете 
в Боул дере и в Йельском универси-
тете. Исследуя начальный этап науч-
ной карьеры Даудны, Айзексон пы-
тается определить, какие качества 
необходимы человеку, чтобы добить-
ся успеха в науке. В первую очередь 
он выделяет любознательность, же-
лание понять механизмы, стоящие 
за природными процессами и яв-
лениями, умение задавать правиль-
ные вопросы и не идти проторен-
ным путем. В связи с этим он каса-
ется и вопроса о положении женщин 
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в американс кой науке. Для читателя, 
учившегося во времена Советского 
Союза и работавшего в академиче-
ских институтах, где женщины со-
ставляли значительную часть науч-
ных сотрудников, некоторые вещи, 
о которых он рассказывает, могут 
показаться невероятными. Меня, 
например, больше всего поразила 
история о том, как Даудна, ученица 
выпускного класса школы (дело про-
исходило в 1981 г.), пришла к школь-
ному консультанту посоветоваться 
насчет выбора будущей профессии и 
на свое заявление о том, что она хо-
чет стать ученым, получила безапел-
ляционный ответ: «Девушки наукой 
не занимаются!»

Послушайся она консультанта, нау ка 
лишилась бы замечательного исследо-
вателя. В том, что Дженнифер не отка-
залась от своей мечты, существенную 
роль сыграл ее отец. Хотя он и был гу-
манитарием 3, он всегда поддерживал 
интерес дочери к естественным нау-
кам. Кстати, именно он впервые по-
знакомил ее с книгой Уот сона «Двой-
ная спираль», во многом повлиявшей 
на формирование ее научных инте-
ресов. Кроме того, из этой книги она 
впервые узнала о Розалинд Франклин 
и ее научных исследованиях и убеди-
лась в том, что женщины могут доби-
ваться выдающихся результатов в науке.

Среди учителей и наставников 
Даудны были выдающиеся ученые: 
микробиолог, профессор Гарвард-
ской медицинской школы Робер-
то Котлер; биохимик и молекуляр-
ный биолог Томас Чек, удостоенный 
в 1989 г. Нобелевской премии по хи-
мии (совместно с Сидни Олтменом) 

3  Он был профессором американской 
литературы в Университете Гонолулу, а 
когда Дженнифер только родилась, работал 
спичрайтером в Министерстве обороны.

за «открытие каталитических свойств 
РНК» 4; биохимик Томас Стейц, из-
вестный своими исследованиями 
структуры и функций рибосомы, 
получивший Нобелевскую премию 
по химии в 2009 г. Но наибольшее 
влияние оказал на нее Джек Шостак, 
цитогенетик, профессор генетики 
Гарвардской медицинской школы. 
В 2009 г. он совместно с К. Грейдер 
и Э. Блэкберн стал лауреатом Нобе-
левской премии в области физиоло-
гии и медицины «за открытие меха-
низма защиты хромосом теломерами 
и фермента теломеразы» 5.

В 1980-е гг. внимание Шостака 
привлекли работы Чека и Олтме-
на, независимо обнаруживших так 
называемые рибозимы – молекулы 
РНК, которые обладают каталити-
ческим действием (до этого полага-
ли, что эта функция в клетке при-
суща только белкам) и, по-видимо-
му, способны воспроизводить сами 
себя, а значит, могут рассматри-
ваться как возможный механизм за-
рождения жизни. И хотя в то время 
большинство молекулярных биоло-
гов были увлечены исследованиями 
ДНК и возлагали основные надежды 
на проект «Геном человека», сулив-
ший, как тогда казалось, кардиналь-
ный прорыв в области биомедицинс-
ких наук, Шостак решил изменить 
тематику своей лаборатории и за-
няться изучением РНК. Поэтому, 
когда Даудна в 1986 г. пришла в его 
лабораторию в качестве аспиранта, 
он предложил ей попытаться создать 
такой рибозим, который сможет вос-
произвести себя из фрагментов РНК.

4  https://www.nobelprize.org/prizes/
chemistry/1989/summary.

5  https://www.nobelprize.org/prizes/
medicine/2009/summary.
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В этой точке два нарратива объе-
диняются – Даудна включилась в ис-
следования РНК и за последующие 
полтора десятилетия не только смогла 
создать самовоспроизводящуюся моле-
кулу РНК (на материалах этой работы 
она в 1989 г. защитила в Гарварде дис-
сертацию), но и определить ее строение 
и структуру (эти исследования она про-
водила в лабораториях Чека и Стейца), 
что позволило понять, как эта молеку-
ла функционирует. Эти исследования 
принесли ей широкую известность 
в научном мире, и многие ведущие 
американс кие университеты предлага-
ли ей постоянную позицию. Ее выбор 
пал на Калифорнийский университет, 
и в 2002 г. она переехала в Беркли.

Вторая часть книги посвяще-
на истории открытия и изучения 
CRISPR и основополагающему ис-
следованию Даудны и ее сотрудни-
ков, раскрывшему биохимические 
механизмы работы системы CRISPR-
Cas. Автор в живой и увлекательной 
форме рассказывает о работе ученых, 
о том, как они решают встающие пе-
ред ними задачи, и одновременно 
размышляет о том, как функциони-
рует современная наука, насколько 
важны фундаментальные исследова-
ния и как они соотносятся с приклад-
ными разработками и деятельностью 
биотехнологических компаний. Его 
также интересуют взаимоотношения 
между учеными, особенно между со-
перничающими группами. И хотя 
примеры, которые он приводит в этой 
части книги, скорее говорят о пользе 
открытости и сотрудничества, один 
из описанных им эпизодов произво-
дит двойственное впечатление.

Дело происходило в мае 2012 г., 
когда Даудна, завершив эксперимен-
ты с CRISPR-Cas, готовила статью для 
публикации в Science. В самый разгар 

работы она получила на рецензию 
статью, подготовленную под руковод-
ством литовского биохимика Вирги-
ниюса Шикшниса, которая описы-
вала механизм работы CRISPR-Cas. 
Она была написана в феврале 2012 г., 
когда Даудна еще только приступи-
ла к работе над своей статьей. В двух 
журналах (Cell и Cell Reports) эту ста-
тью отвергли даже без рецензирова-
ния, не сочтя интересной. Тогда один 
из соавторов решил отправить ста-
тью в журнал Proceedings of the National 
Academy of Sciences. Но чтобы статью 
приняли к публикации, нужна была 
рекомендация члена академии, и та-
ким образом статья попала к Дауд-
не. Поняв, что ее могут опередить, 
она быстро завершила свою статью и 
попросила редакцию Science рассмо-
треть ее по ускоренной процедуре. 
Рекомендацию Шикснису она конеч-
но дала, только ее собственная статья 
вышла в июне 2012 г. 6, а статья ее со-
перника – в сентябре 7.

Этот эпизод как бы служит проло-
гом к следующей части, рассказываю-
щей о развернувшейся в нау ке гонке 
по созданию методов редактирования  
генома человека на основе CRISPR-
Cas. Суть главной задачи, которую 
должны были решить ученые, состо-
яла в следующем. Система CRISPR-
Cas присутствовала только в гено-
мах бактерий и архей – прокари-
отических, т. е. не имеющих ядра, 

6  Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M.,  
Doudna, J. A., Charpentier, E. A Pro g rammable 
Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in 
Adaptive Bacterial Immunity // Science. 2012. 
Vol. 337. No. 6096. P. 816–821.

7  Gasiunas, G., Barrangou, R., Horvath, P., 
Siksnys, V. Cas9-crRNR Ribonucleoprotein 
Complex Mediates Specific DNA Cleavage for 
Adaptive Immunity in Bacteria // Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 2012. 
Vol. 109. No. 39. P. E2579-E2586.
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организмов. Она успешно приме-
нялась для редактирования геномов 
бактерий, например, в сыродельной 
промышленности. Но было непонят-
но, сможет ли она проникнуть в ядро 
эука риотической клетки. Классиче-
ское исследование Даудны и Шар-
пантье, объяснившее механизм рабо-
ты системы CRISPR-Cas, также было 
выполнено на прокариотическом 
организме – бактерии Streptococcus 
pyogenes. Свою статью 2012 г. авто-
ры завершали утверждением, что 
CRISPR-Cas может стать эффектив-
ным инструментом редактирования 
генома человека. И хотя никаких 
доказательств того, что эта систе-
ма в принципе способна преодолеть 
ядерную оболочку, они не привели, 
многие лаборатории спешно заня-
лись изучением этой проблемы.

Главных лидера гонки было три: 
Чжан Фэн в Институте Броуда (Кемб-
ридж, Массачусетс), Джордж Черч 
в Гарварде и Даудна в Беркли. Побе-
дила в результате Даудна, по крайней 
мере именно она вместе с Шарпантье 
была удостоена в 2020 г. Нобелевской 
премии по химии «за создание мето-
да редактирования генома» 8. Но та-
кой результат устроил далеко не всех, 
и патентные споры между Институ-
том Броуда и Калифорнийским уни-
верситетом, начавшиеся в 2010-х, 
продолжаются и поныне. Айзексон 
предлагает читателю самому судить, 
насколько честными были методы, 
которые использовали участники 
этого соревнования, но сам он скорее 
негативно относится к гонке за на-
градами, патентами и публикациями 
и считает ее разрушительной для на-
учного сообщества, хотя и признает, 
что в отдельных случаях конкуренция 

8  https://www.nobelprize.org/prizes/
chemistry/2020/summary/.

может ускорять решение научных и 
технических задач.

В следующих четырех частях ав-
тор рассказывает о множестве инте-
ресных вещей: о первом успешном 
применении в США CRISPR-Cas для 
лечения серповидно-клеточной ане-
мии; о многообещающих результа-
тах, полученных в Китае в лечении 
рака легких; о перспективах исполь-
зования CRISP-Cas в диагностиче-
ских целях, а также в лечении болез-
ни Альцгеймера, рака и некоторых 
случаев врожденной слепоты; о воз-
можности создания «дизайнерских 
детей» и о многом другом. Одновре-
менно он уделяет серьезное внима-
ние этическим проблемам, связан-
ным с появлением в руках ученых 
столь мощного орудия воздействия 
на природу человека, и тем социаль-
ным вызовам, которые несут в себе 
новые открытия в сфере биомеди-
цинских наук.

Последняя часть книги посвяще-
на деятельности Даудны в период  
пандемии и работе организованной ею 
группы по борьбе с ковидом. Это сво-
еобразный хэппи-энд всей истории. 
Не только потому, что завершается он 
описанием церемонии присуждения 
Даудне и Шарпантье Нобелевской пре-
мии (правда, церемония в 2020 г. про-
ходила онлайн), но и потому, что пе-
ред лицом общей опасности бывшие 
соперники смогли забыть, по крайней 
мере на время, свои распри и объеди-
нить усилия в общей работе.

Книга будет интересна не толь-
ко историкам науки, но и широкому 
кругу читателей, а ее живой и понят-
ный язык и динамичное повество-
вание способно увлечь даже людей, 
никогда не интересовавшихся биоло-
гией. Надеюсь, что когда-нибудь она 
будет переведена на русский язык.


